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МАТ ЕР IАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГШ РОССШ.

Минералы, называемые вообще слюдами, МмЬютъ 

по одному направлению столь совершенную спайность, 

что ихъ можно да;ке простыми рунами разделять на 

самый тончайший листочки, игракнще яркими радуж

ными цветами, подобными темъ, которые замеча

ются на поверхности мыльныхъ пузырей. О тделен 

ные листочки весьма гибки и упруги; только въ са- 

мыхь рЬдквхъ случаяхъ замечается отсудств1е (хотя 

и несовершенное) этихъ двухъ качества,. Помянутыя 

свойства такъ характерны, что слюды тотчасъ отли

чаются отъ всВхъ прочихъ мннераловъ. Весьма не- 

мнопя ископасмыя, по свонмъ паружнымъ призна

кам ь, образую ть столь характерную группу какъ 
Гори. РКурп. Кн.  V . 1855. 1

Ник. Кокшарова.

XXIV.



слюды, а между тЬмъ, не смотря на эго обстоятель

ство, ещ е многое остается необъясненнымъ, какъ от

носительно ихъ внутренняго состава такъ и въ разсуж- 

ден1И ихъ наружнаго вида.- Химическш  составь слю дъ 

столь различенъ, что уже истощены кагкется все 

возможный гипотезы для его объяснеш я. Н екоторы е 

химики, теряясь въ несогласии результатовъ анализовъ, 

размещ аю гъ известны я до сихъ поръ слюды по раз- 

нымъ местамъ минеральной системы, друпе  же на- 

противъ, какъ напр. Германъ, (*) хотягъ разъяснить 

эти несогласия посредствомъ гетеромерныхъ ФОрмулъ. 

Впрочемъ не подлежитъ никакому сом не и по, что о-

дииъ химическш анализе, безъ помощи криеталлогра-
✓

Фическихъ и оптииескихъ розыскашй, не въ состоя- 

НШ уничтожить ВСЪХЪ СОМНТ.НП1. К ъ  сож алеш ю  ptvv* 

ко случается, чтобы одинъ и тотъ же кусокъ слю ды 

бы лъ  изелЬдованъ химически, кристаллографически 

и оптически. М ы  встречаема весьма много слю дъ по

дробно разложенныхъ химически, но вовсе не из- 

елЬдованныхъ кристаллографически и оптически, и 

обратно. Д о  сихъ поръ напримере только одни малень- 

Kie кристаллы слюды изъ Везув1я могли быть измере

ны съ желаемою точностно, кристаллы же изъ другихъ 

месторождений остаются или вовсе не измеренными 

или измеренными, но весьма неточно. Х о т я  оптическ1Я 

свойства слюдъ принадлежат!» къ числу тЪхъ, которыми

(*) Erdmann s Journal fur praklische Chemie, 1851, Bd. 

LIJ !, s. 1. -
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за н и м а ли сь  о т л и ч н Ь й п п е  физики,  какъ  напр.  Б ю т ъ ,  

Г а й д и н ге р ъ , /% ове s Д а н а ,  С и л л и л т н ъ , Б р ю ст е р ъ , 

С ен а р ж он ъ , С ор ет ъ , Б л а к е , К ен гот ъ , З ебекъ , Е т л и н гъ ,  

Г р а й л и х Ь у  М и л л е р ъ  и д р у п е ,  однако ;кс  эти свойства 

е щ е  д алек и  о т ъ  того ,  ч т о б ы  моя?но б ы л о  ихъ  с ч и 

та ть  вполн1> н а след о в а н н ы м и ,  н а п р о т и в ъ  он1> п р и в ели  

н а б л ю д а т е л е й  к ъ  результата  м ь  т р е б у ю щ и м ъ  дальнВЙ- 

ш и х ъ  р о з ы с к а ш й  и поясненш. Въ о с о б е н н о с т и  по- 

с л Ь д ш я  и з слЬ д о в а ш я  С е н а р л ю н а  и его , а т а к ж е  и 

М и л л е р а , з а к л ю ч е ш я  сдТ.лали с о м н и т е л ь н ы м и  д аж е  

и t 1j п у н к т ы ,  к о т о р ы е  мы п р и в ы к ли  с ч и та ть  о к о н 

ч а т е л ьн о  о п р е д е л е н н ы м и .  Вт» сам ом ъ  д В лЬ ,  в о о б щ е  

б ы л о  п р и н я т о ,  о сн овы ваясь  на о п ы т а х ъ  Б ю т а ,  вс в 

с л ю д ы  р а з д Ь л я т ъ  на два класса : о п т и ч е с к и — одн о-  

осп ы  я с л ю д ы  и о п т и ч е с к и  — д в у о с н ы я  слюдьт,  но Се-  

н а рлю н ъ  ( * )  не д оп уек а етъ  вовсе о д н о о с н ы х ъ  с л ю д ъ  

и по  его  мнТшпо всТ» т ак ъ  назы ваемы я о д н о о с н ы я  

с л ю д ы  суть  так1Я двуосныя ,  въ к о т о р ы х ъ  у гол  ь м еж ду  

двумя оптическими  осям и  весьма м аль .  М ил^геръ  

напроти въ  с о в е р ш е н н о  п р о т п в у п о л о ж н а г о  мнТ.шя; 

опт» п о л о г а е т ъ ,  что ти  д в у осн ы я  с л ю д ы ,  въ к о т о 

р ы х ъ  у г о л ь  между о п ти чески м и  осям и  весьма м алъ ,  

въ  ихъ  п е р в о п а ч а л ь н о м ъ  с о е т о я н ш  м огли  б ы т ь  о д н о -  

о сны ,  но что  р а з д Ь л е ш е  одной  о п ти ч еск о й  оси  на 

ДВ'В п р о и з о ш л о  ВЪ ИНХЪ В1> ПОСЛВДСТВ1И, п о  п р и ч и н  1?

(*) Ann d. Chim. et de Phys. 3 serie, Bd. 34, p. 171.

(*’*) Brooke and Miller. An Elementary Introduction to 

Mineralogy. London, 1852, p. 388*
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напряжешя, произведеннаго р асчеп летем ъ  по т а й 

ности и т. п. И з ъ  всего еказаннаго нетрудно усмо

треть, что въ разеужденш различныхъ вйдовъ слю дъ  

существует!» ещ е много сомнительнаго и темнаго. 

Густавъ Розе (* }, вт» своемъ поолЪднемъ сочиненш,
л

, всЪ главные виды слюдъ, т. е. калистую, литинистую 

и горькоземистую слюду, относить пока, до времени 

окончательнаго разрЪшешя вопроса, къ одноклино- 

мЪрной системе.

Въ нашей статьЪ, также на время, вс/B слюды мы 

соединимъ въ двухъ отдЪлешяхъ, изъ которыхъ пер

вое будетъ заключать въ себе слюду одноосную, а
I '

второе двуосную*

А )  ОДНООСНАЯ Ш Д А
(Optisch-einaxiger G limmer, v. Kobell; Biotit, Hausm 

Magnesia - G limmer, Naum.; Meroxen, H a id in g H exs- 

gonglimmer, Gloclcer; Rhomboedrischer Glimmer, Mohs; 

КЬотЬоё(1г1зсЬег Talkglim m er, Kenngott; Astrites mero- 

xenus ,  Breith.)

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

Кристаллическая система: шестиугольная (?) 

Главная Ф о р м а : шестиугольная пирамида, которой 

плоскости наклонены, по измерение ф Кобеллл, въ

(*) G. Rose. Krystallo-chemisehe Mineralsystem. Leipzig. 

1852, стр. 37, 89 и 153.



2 1 j

к о н е ч н ы х ъ  к р ая хъ  и о д ъ  у г л о м ъ  —  1 ^ 5 °  5 7 а пъ 

средн ихъ  к р а я х ъ  п о д ъ  у г л о м ъ  —  1-10° 0 '  ( * ) .

Такъ  какъ кристаллы для точныхъ измеренш ие 

пригодны и такъ какъ до сихъ поръ полеченные 

результаты отъ оптнческихъ наблюдений не полны, 

то и нельзя сказать съ достоверное™ ю принадлежать 

ли  действительно кристаллы этой слюды къ шести- 

у голь ной системе.

Кристаллы больш ею  часпю  таблицеобразны и въ 

нихъ основной нинакоидъ о Р  господствуетъ. Они встре

чаются или отдельно наросшими и вросшими или ску 

ченными въ друзы. Одноосная слюда попадается так

же сплош ною , въ виде скорлуповатыхъ, зернисто- 

листоватыхъ и чешу йчато-сланцеватыхъ агрегатовъ. 

Спайность въ высокой степени совершенная и парал

лельная основному пинакоиду. И злом ъ  едва можно 

получить. Вообщ е часто хрупка, но въ самыхъ то-

(*) Брейтгаупть (Vollstandiges Handbuch dor Mineralogie,  

Zweiter Band. S. 382. Dresden und Leipzig, 1841) даетъ 

для наклонеюя одной плоскости (которая ио нашему обра

зу обозначетя должна быть £Р) къ вертикальной оса 

уголъ:=150 26'. Изъ этого измерен!я для главной шести

угольной пирамиды Р  вычисляются углы:^: 124° 2' и 139° 

З У .

Науманъ (Elemente der Mineralogie, Leipzig 1852, dritte 

Auflage, S. 339), для ваклонешя плоскостей шестиуголь

ной пирамиды ^Р, въ среднихъ краяхъ, даетъ уголъг=149°  

О', откуда для главной шестиугольной пирамиды 1* вычи

сляются углы— 124° 4' и 139° 25'.



ненькихъ листочкахъ однакожс упруго-гибка. Твер- 

дость= :2 ,5  . . . .  Ъ. Относит. в^съ— 2,78 .. . 2,'95. О бы к

новенно бываете темно-зелена го и темно-бураго цвЬ- 

товъ, переходящ ихъ въ черный; редко другихъ цве- 

товъ Н а плоскостяхъ спайности и соответствующ ихъ 

имъ кристалличсскихъ плоскостяхъ имеешь сильный 

металловидно - перламутровый блескъ , на другихъ 

плоскостяхъ блескъ ‘стеклянный, склоняю щ ш ся отча

сти къ восковому. Прозрачность въ слабой степени, 

такъ что, для изел’Ьдовашя оптическихъ свойствъ 

необходимо употреблять иногда чрезвычайно тонень- 

Kia пластинки.

Ч т о  касается до химичеекаго состава, то остает

ся ещ е многое неяснымъ, Н аибольш ая  часть мине- 

ралоговъ, для выражешя этого состава, принимаешь 

Формулу ф. Кобеллл: R 5Si-j-JfcSi, гдЪ R = iV fg ,  К , Fe 

и R — Fe.  Здесь должно заметить, что Формула 

эта есть таже самая, которою выражаютъ составъ 

граната (венисы). Х о т я  конечно Формула эта соответ- 

етвуетъ наибольшей части анализовъ, однакоже она 

не можетъ быть выведена изъ всехъ вообще ана.ш- 

зовъ бсзъ исключен!я, какъ это доказали Гльелинь и 

Р а л 1Л1елъсбе]>гъ. П о  этой причине Ралглгельсбергъ по

лагаешь более  удобнымъ все виды одноосной слю ды 

выражать вообщ е такъ :
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Одноосная слюда характеризуется преимуществен

но: содержашемъ горъкозсла, количество котораго из

меняется отъ 9 до 25-?- (при которомъ находится 

постоянно отъ 5 до 1 1 1 кали) и, соразмерно, гораздо 

меньшимъ количеством!» глинозема (или вообще R )  

нротиву друг ихъ слюдъ. Въ этой слю де открывается 

часто присутствзе небольш аго количества Фтора и во

ды. Внрочемъ, но анализамъ Мешцсндорфа и Ходне- 

еа, горькоземъ содержать въ себе  также и некото

рый двуосныя слюды.

и азг.аше «бю ти тъ »  дано минералу Гаусманол-ъ
\

въ честь Бютпа, который первый, на основаniи ево- 

ихъ опытовъ, раздВлиль все слю ды на оптически 

однооеныя и двуоосныя; «ромбоедрической» эта слюда 

названа Ш осолъ , ибо она принимается принадлежа

щ ею  къ шестиугольной системе (по номенклатуре M o

ca ромбоедрической); «мероксеномъ» называет!» ее Гаа- 

динееръ отъ даннаго Брейтгауптолгъ имени »Astrites 

meroxenus»; назваше «гексагональная слюда» употреб

лено Глоккеролъ вь слВдств1е кристаллизацш; назва- 

Hie «оптически— одноосная слюда» ф. Кобеллелю, по 

оптическнмъ свойствам!»; накоиецъ название «горько- 

земистая слюда» употреблено Наульано.мъ для выра- 

жеп1я содержа hi я въ ней горькозема, въ противупо- 

ложиосгь прочимъ слюдамъ, содержащимъ въ себ'Ь 

преимущественно кали.

Однооеныя слюды обыкновенно сплавляются тру

дно в!» герое или черное стекло. Хлористоводородная
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кислота действуете на нихъ слабо, но концентрирован

ная серная кислота растворяете ихъ соверш енно’ 

оставляя б е лы й  скелете кремнезема.

Гауслланъ полагаетъ, что Брейтеаупта «рубелланъ», 

попадающейся въ видь буровато-красныхъ или крас- 

новато-бурыхъ шестиугольных ь табличекъ въ вакке 

бли зь  Ш и м а  въ Богемш, и въ порфире и миндаль- 

иомъ камне въ окрестностяхъ Цвикау въ Саксонш, 

долж енъ кажется принадлежать къ одноосной слюд!* 

(6i отиту).
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Въ Россчи одноосная слюда образуетъ вероятно 

составную часть многихъ горныхъ породъ У рала  и 

другихъ местностей, хотя это ещ е и не обнаружено 

положительно. Съ достоверное^ю , следуя Густаву- 

Розе (* ), она находится:

а) Въ м^асците Ильменскихъ горе , где, вместе съ 

полевымъ щ патомъ и элеолитомь, она образуете су

щественную составную часть этой горной породы. 

Одноосная слюда попадается здесь преимущественно 

тоненькими прозрачными листочками, имею щ ими л у 

ково-зеленый цветъ, а также находятъ ее нередко 

и въ виде неиравильныхъ массе или въ кристаллахъ 

довольно значительной величины. Т о лсты е  пластины 

и кристаллы имею тъ черный цветъ и совершенно

(* )  Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. II,  

S. 486.

/



непрозрачны. К ъ  сожалЪнгю кристаллы не пригодны 

для измерений, ибо боковыя плоскости шестиуголь- 

ныхъ (?) призмъ обыкновенно тусклы и неровны. 

Концы  кристалловь почти всегда обломаны и по это

му ограничены плоскостью спайности.

П о  изслЪдовашямъ Густава Розе, слюда эта, за

щемленная въ платиновыя щипчики, прсдъ паяль

ною трубкою плавится довольно легко въ черное 

стекло, сильно притягивающееся магнитомъ, чего не- 

сплавленная слюда не обнаруж иваете Она была раз

ложена въ 1824 году Генрихелъъ Розе ( * ) ,  который
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п од уч и лъ :

К а л п ........................................................................ 5,61

Г о р ь к о з е м а ................................................................ 15,70

Глин озем а ......................................................................12,67

Окиси ж с л Ь з а .......................................................... 19,05

Окиси марганца............................................................0 ,65

К р е м н е з е м а ............................................................... 40,00

Титановой кислоты (ж елезосодержащ ей). . 1,65

11л авиковой к и с л о т ы ............................................... 2 ,10

97,57

(*) Poggendor f fs  Annalen, 1824, Bd. I, S. 80. Хотя въ 

стать'Ь Гейириха Ро зе  сказано просто, что слюда эта «изъ  

Сибири», однакоже Густавъ Розе  свидетельствует!», что она 

происходитъ действительно изъ Ильменскихъ горъ, ибо 

онъ могъ положительно увЬриться въ этомъ по образцу, 

который хранится въ Королевскомъ Берлпнскомъ собра- 

нш и отъ котораго одна часть была отделена для анали

за. (G .  Rose. Reise nach dcm Ural und Altai, Bd. II,  S. 

50).



Если допустить, что часть ж елеза  заключается въ 

видь закиси, въ чемъ преимущественно удоетовт.ряетъ 

зеленый цвЬтъ этой слюды, то химическш составъ 

выразится следую щ ею  Формулою:

(Mg, Fe, К )3 Si +  (A l,  -Fe) Si.

У ж е  и преждЬ (въ 1824  году) таже самая с лю 

да была разложена Клапротожъ (* ) ,  который полу

чи лъ:
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Б а л и ..................................... 10,00

Г о р ь к о з е м а ........................ 9 ,00

Г л и н о з е м а ........................ 11,50

Окиси желгЬза . 22 ,00

Окиси Марганца . 2 ,00

Кремнезема......................... 42 ,50

П отери отъ прокалршя . 1,00

9 8 ДО

Гейнрихъ Розе доказалъ, что больш ое содержаше 

кали при анализ!» Клапрота получилось отъ  того, 

что Клапроть осадилъ горькоземъ углекислымъ ам- 

м1акомъ, почему довольно значительное количество 

горькозема осталось въ растворЬ и тЪмь увеличилось

количество кали (**).
" "6

(*) С. F. Rammelsberg. Handworterbuch des chemiscben

Theils der Mineralogie. Erste Abtheilung. Berlin, 1841, S.

262. \
(**) Также и ф. Кобелль разложилъ одинъ видъ горько- 

земистои слюды изъ MiaccKaro завода, однако нельзя ска

зать съ доетовЬрностпо та ли же самая слюда была ииъ
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Въ лйасцигЬ содержащемь въ себь одноосною « л ю 

ду, но крайней мЬрЪ въ шурФахъ леж ащ ихъ непода

леку отъ  еЁвернаго берега Ильменскаго озера и 

посЪщенныхъ Гг. Гужболъдтожъ, Густавожъ Розе и 

Эренбсргомъ во время ихъ путешеств1Я 110 Уралу, 

встречаются ещ е слЬдуюнце минералы: снЬжнобЬ- 

лый, но краямъ нросвЬчивающш полевой шнатъ, 

элеолить, сшпй содалитъ, канкринигъ, цирконъ, апа- 

титъ (въ крнсталлахъ желтаго цвета съ округленны

ми крами) и нльменитъ.

b ) Н а  занадномъ берегу Ильменскаго озера, одно

осная слюда, находится листами довольно значитель

ной величины и толщ ины, вросшею въ горную по

роду. Н а  стЪнахъ пустотъ встречаются наросшими 

значительной величины кристаллы (напр, около 15 

центиметр. высотою и 20  центиметр. шириною).

c) На юговосточной сторонU Ильменскаго озера

разложена какъ и Гейнрихомъ Розе и Клапротомг. ф. Ко- 

беллъ на шел ъ:

Кали • . 8,58

Горькозема . 16,15

Глинозема . 12,83

Окиси железа . 10,38

Закиси жел'Ьза • 9,36

Кремнезема . . 42,12

Воды . 1,07
100,49

(С. F . Rammelsberg. Handworlerbuch des chemischeii Theils 

der Mineralogie- Erste Ablheilung, Berlin, 1841, S« 262).



одноосная слюда попадается также въ листахъ, ко

торые однакоже меньшихъ размЪровъ, нежели въ 

предъидущей местности, а также въ кристаллахъ, 

вмВстЪ съ зеленымъ нолевымъ ш патомъ и кварцемъ, 

въ гранит!», который, по описание Густава Розе, про

ходить жилами по лпасциту. Л исты  имЬютъ зелено

вато-черный цвТ»тъ. Кристаллы  рЪдки и обыкновенно 

попадаются вросшими вт» сЪровато-бЪлый или гвоз

дично-бурый кварцъ. Эти кристаллы весьма красивы 

и довольно велики (около 8 центиметр. вышиною и 4 

центиметр. толщ иною ). Два такихъ прекраеныхъ, чер- 

ны хь кристалла, вросшихъ въ кварцъ, находятся въ 

музеумВ Горнаго  Института. Они имТ.ютъ видь весь

ма острой шестиугольной пирамиды, которой концы 

ограничены плоскостями спайности. Т оиснью я  пла

стинки, отдЪленныя отъ этихъ кристалловъ, весьма 

хрупки и почти совершенно непрозрачны. Х о т я  бо- 

ковыя плоскости кристалловъ довольно ровны, одна

коже недостаточно блестящ и для измВрешл угловъ 

отражательнымъ гонюметромъ,

d) Сл-Ьдуя Густаву Розе, одноосная слюда, им ею 

щая томпаково-бурый цвЬтъ, попадается въ вид!» от- 

дЬльныхъ листовъ вросшихъ въ хлоритовомъ сланц-Ь 

во многихъ мЪстностяхъ, какъ напр, въ окрестно- 

стахъ Златоуста и при деревни Косой Бродъ, непода

леку отъ Полевскаго завода.
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В )  ДВУОСНАЯ С,ИОДА.
(Optisch-zweiax iger Glimmer, v. Kobell; Hemiprisina- 

tischer G limmer, Mohs; Glimmer, Ilansm . ; Kaliglimmer, 

Naum.; Rhombenglimmer, v. Glocker; Gemeiner Glimmer, 

Katzengold, Katzensilber, Marienglas, Moskowisches Glas, 

Russischer Glimmer).

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

Кристаллическая система: ромбическая, гем1едри- 

ческая (П араллельно  плоскостная гем1едр1я, т. е. гдВ 

пирамиды и макродомы имЪютъ одноклиномЬрный 

тииъ).

Главная Форма: ромбическая пирамида, имеющая 

следую щ ее отнош еше осей:

а : b : с =  1,64656 : 1 : 0,57735 (*)

Конечно нельзя утвердительно сказать сохраняется 

ли тоже самое отношеше между осями и во всВхъ 

вообще двуосныхъ слюдахъ, ибо до сихъ поръ съ 

надлежащей точноспю  были измерены только одни 

кристаллы слюды изъ Везув1я, Впрочемъ почти не

(*) Это отношеше для осей получается, если принять, 

что плоскость главной Формы наклонена къ плоскости 

спайности подъ угломъ” 106° 53£' и что средше края этой 

Формы наклонены къ макродДагональной оси b подъ уг- 

л о м ъ = 3 0 °  0'. Самыя озмЬренДя я производилъ пользуясь 

маленькимъ, но превосходно образованнымъ и им'Ьющпмъ 

весьма блестяппя плоскости, кристалломъ изъ ВезувДя.
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Кодле жить еомнЫшо, что всгЬ кристаллы двуосной 

слюды должны быть разсматриваемы съ помоирю 

прямоугольных!» осей, что въ особенности ясно изъ 

закона, по которому два нед'Влимыхъ соединяются 

между собою  въ двойниковыхъ кристаллахъ. Д о  сихъ 

поръ принято бы ло  относить эту слюду къ однокли- 

иомЬрной системе, однакоже оптичесюя наблюдешя 

Сенаржона (* ) и мои измерен! я кристалловъ изъ Везу- 

BIя * ) ,  кажется, положительно доказываюсь, что дву

осная слюда принадлежитъ къ ромбической системе, 

и что только кристаллы ея, въ слЬдств1е гем1едрическа- 

го образовашя, получаю гъ наружность одноклиномер- 

ную или, выражаясь словами Наужаиа, кристаллы эти: 

качественно одноклимерные, а количественно ромби- 

чесюя, каковы напр, кристаллы вольфрама, датолита и 

друг.Кристаллы  двуосной слюды представляютъ, кроме 

того, ещ е некоторый особенности весьма замечатель

ный, а именно: углы  ихъ главной ромбической приз

мы со Р — ровно 120° 0 '  и 60° 0 ' ,  почему когда острые 

боковые края призмы достаточно притуплены гыо-
О

скостями брахипинакоида осРсо , тогда происшедшая 

такимъ образомъ комбинащя имВетъ видь шестиуголь

ной призмы, которой веТ» углы равны ровно 120° 0 '

(*) Anna!es de Ghimie et de Physique. Troisieme S6rie, 

1852, Tome X X X IV ,  p. 171.

(**) Bulletin de la classe physico-mathcmatique de ГАса- 

demie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, 1854 — 

1855, Tome X I I I ,  p. 149.
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(т. е. какъ будто бы это была настоящая правиль

ная шестиугольная призма), а также и плоскость 

спайности, образующ ая базисъ этой призмы, есть 

следственно правильный шестиугольникъ. П реи м у

щественно кристаллы имВютъ видъ ромбическихъ 

или шсстиугольныхъ таблицъ, въ случаяхъ же бо- 

лЬе рВдкихъ они представляются довольно остры

ми пирамидами. Двойниковое образоваше весьма
/

свойственно кристалламъ двуосной слюды. Двойни

ковая поверхность, двухъ сросшихся между собою  

недВлимыхъ, есть больш ею  частно плоскость главной 

ромбической призмы осР. НедЬлимыя, соединяясь 

но этому закону, бывлютъ нередко расположены какъ 

въ аррагонитВ, такъ что встречаются часто тройни

ки. П лоскость спайности тронниковь образуетъ также 

правильный шестиугольникъ. Основываясь на опти- 

чсскихъ наблюдешяхъ Кенгота и Грайлиха  и судя 

по образу расположения штриховъ, находящихся на 

плоскостяхъ нЬкоторыхъ кристалловъ, должны сущ е

ствовать кроме опнелннлго закона двойннковъ еще 

и друпе.

Кристаллы бывлютъ вросши или наросши, въ по- 

слВднемъ случаи они соединяются въ друзы. Двуос

ная слюда попадается также сплош ною , вкрапленною 

и въ виде скорлуповатыхъ, листоватыхъ и слан- 

цсватыхъ агрегатовъ. Спайностъ въ высокой степени 

совершенная и параллельная основному пннакоиду 

оР. Въ тоненькихъ листочкахъ упруга и гибка. Твер-



доеть =  ^ . . .  Ъ. Относительный вЬсъ —  2, 8 . .  * .  

?>,!. БезцвЬтна или жслтовато-серовато-зеленовато- 

и розовато-бЬлаго цвЬта, переходящаго въ желтый, 

серый, зеленый и  бурый цвЪта, каторые однакоже 

редко бываютъ темны. М еталловидно перламутровый 

блескъ. Прозрачность иногда совершенная, иногда же 

посредственная. Химическш  составь чрезвычайно раз- 

нороденъ. Наибольш ая часть анализовъ приводятъ 

къ ФормулТ»:

К Si -{- 4 A lS i.

Окна коже Формула эта не удовлетворяетъ всехъ ана

лизовъ безъ исключешя, почему Рам м елъсбергъ  пола- 

гаетъ удобнымъ выражать составь двуосной слюды 

следую щ ею  общ ею  Формулою:

• ••• ... IH
m R Si -J- n R S i.

Часть  кали часто замыцается закисью желЬза или 

закисью марганца и горькоземомъ, а часть глинозема 

окисью железа, окисью марганца или окисью хрОхМ1Я, 

отчего и происходить больш ое разнообраз1е въ со

ставь. Н екоторы й  разности содержать въ себе  немно

го Фтора и отъ  1 до воды. Е щ е  остается неиз-

вЬстнымъ какую роль играетъ въ этой слю дЬ вода,

ибо ещ е не определено вся ли вода или только од

на ея часть соединена химически?

П редъ  паяльною трубкою Фторъ-содержапця раз

ности д елаются тусклыми, мнопе изъ нихъ отд ел я-

2i24



ю тъ соду и реактору ю тъ на Фторъ. Вообщ е дву ос

пы я слюды сплавляются болВе или меггЪе легко въ 

тусклое стекло или въ бълую  эмаль. Хлористоводо

родная и сЬрная кислота на нихъ не дъйствуетъ.

В ъ  оптическом!» отношен'ш существуетъ еще мно

го необъясненнаго. Шотъ> Силлилшнъ} Д ана, Сенар- 

льоньj Грайлихъ  и друпе увТ.рились, что уголъ , об 

разуемый двумя оптическими осями между собою, въ 

различных!» разностях!», весьма различена» и измЪ- 

няется отъ 1° до 7 Ъ°. Сенаржонъ (* )  изслВдовалъ 57 

такъ называемых!» различныхъ видовт» слюды и на- 

1иелъ ихъ столь между собою  различными въ опти

ческомъ отношен'ш, что только по однимь этимъ из- 

ел Г.довашямъ, безъ номонщ кристаллограФическаго 

опредълеш я, невозможно сдЬлать никакого положи- 

тельнаго заключен!я. Грайлихъ ( * * )  впрочем!» обра

тила» виимашс на то Baianic, которое неодинаковая 

плотность слюды (какъ сдТ»дств!е неодинаковаго еце- 

плсш я листочковь въ слюдяиыхъ пластинкахъ изъ 

одного и тогоже м Всторождешя) можетъ имТ»ть на ве

личину угла оптических!» осей, ибо этотъ у го ль  вм!з- 

стЬ съ илотиос'пю уменьшается или увеличивается. 

Сенарлюнъ между прочима» нашелъ, что поверхность

(* )  Annales de Chimie et de Physique. Troisieme Serie,

1852, Tome X X X IV ,  p. 171.

(**) J. Liebig und //• Kopp Jahresbericht tibcr die Fort- 

schritte der Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie Fur

1853, S. 813.
Горн. Жур. Кн. V. 1S5S. 2
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оптпческихъ осей, замЪчательпымъ образомъ, въ од- 

нихъ пластинахъ слюды лежитъ въ макрод1агональ- 

номъ главномъ сЬчеши , тогда какъ въ другихъ въ 

брахид1агональномъ главномъ сЪчеши. Ученый этотъ 

старался объяснить подобное явлеше вл1яжсмъ изо- 

морфныхъ составиыхъ частей съ противуноложнмми 

оптическими свойствами.

Самостоятельность «литинистой слюды» или «лепи

долита», который есть также видь двуосной слюды, 

ещ е съ очевидности) недоказана. Вероятно однакоже 

что со временемъ этотъ видъ будетъ разематриваемъ 

какъ литинистая разность двуосной слюды, ибо его 

ч»изическ1я свойства, его кристаллическая система и 

преимущественно законъ двойниковаго образоважя 

суть тЬже самые какъ и обыкновенной двуосной слю 

ды. Литинистая слюда отличается отъ обыкновенной 

двуосной преимущественно своимъ розовокраснымъ или 

иерсиковокраснымъ цвЪгомъ и также част1Ю своимъ хи- 

мичсскимъ составомъ, который впрочемъ хорошенько 

не объяснснъ. Ралгмельсбергь уже старался выразить 

составы литинистой слюды и обыкновенной двуосной 

слюды одною и тою  же химическою Формулою:

inHSi nKSi.

Густавъ Розе, въ своей кристалло-химичсской сис

тема, не даетъ для этой слюды никакой особенной 

Формулы, а г.ыражаетъ ся состава, просто исчислен*!- 

смъ составиыхъ частей, слЪдующнмъ образомъ:

К, L i ,  Na, A l, f c ,  I n ,  Si, FI.



Лнтинистал слюда содержитъ часто  значительное 

количество Ф тора  (отъ 2^- до 8 ^ ),  который Ралгжельс- 

бергь разематриваетъ зачг.щ ающимъ часть кислорода. 

Литнны  вт» этой слюдт» заключается отъ 2 до 5 ". Крас- 

ныя ся разности содержать въ себ1> только окись 

марганца  и нисколько окиси желТ.за.

Гайдингеръ ( * )  слю ду изъ Цинвальда въ Богемш, 

которая по разложешямъ Г.иелина и Турнера хими

ческим!, составом!» своимъ сходна съ леи идол итомъ, 

назвала, «Цинвальдитом ь».

ДВУОСНАЯ СЛЮ Д А И З Ъ  ВЕЗУВ1Я.

Такъ какъ кристаллы слю ды изъ Везув'ю суть до 

сихъ поръ единственные, которые были вымпрены 

съ желаемою точностно, то они должны служить 

конечно начальным!» пунктомъ для сравнено! всЪхъ 

прочихъ кристаллов!» двуосной слюды. П о  этой при

чин!! я дозволяю  себТ» перепечатать здЬсь безъ вся

ких!» пзмТ.нгшй мою статью объ этихъ кристаллах!», 

помещ енную  въ « Bulletin de la Classe pbysico-mathema- 

l ique de l’Academie Imperiale des Sciences de St. Peters- 

bou rg », Bd. X I I I ,  p. 150. Тогда я выразился поэтому 

предмету елТ.дующгшъ образом!»:

Все минералоги были до сихъ поръ согласны меж

ду собою  маленьюе кристаллы слюды изъ Везуыа 

разематривать принадлежащими ы» одноклиномЪрной

(*) W Haidtnger• Handbuch der beslimmcnden Mineral*)- 

gie. Wien 1845, S. 521.



системе. Въ самомъ д е л е ,  ио описашямъ Густава 

Розе, Леви, Дюфрепуа и преимущественно Брука и 

Миллера (которые, пользуясь измЪрешями филипса, 

описали весьма сложный кристаллъ изъ этой мест

ности) ( * ) ,  о бщ ш  характеръ кристалловъ совершенно 

одноклиномЪрный. Однакоаге Сенармонь ( * * ) ,  основы

ваясь на евоихъ оптпческихъ наблюдешяхъ, приш елъ  

къ заключешю, что слюдяные кристаллы, обыкновен

но разсматриваемые одноклиномерными, должны при

надлежать къ ромбической системе. Онъ наш елъ 

именно, что поверхности оптическихъ осей въ раз- 

личиыхъ местахъ одной и гой же пластинки имЬ- 

ютъ различныя направлен!я, пересекаклщ яся между 

собою  подъ угломъ въ 60° или близкимъ къ 60°. Се- 

нарлгонъ каждую такую пластинку, весьма справед

ливо, приняль за принадлежащую двойниковому или 

тройниковому кристаллу и именно къ такому, въ ко

тором!. неделимые соединены между собою  какъ въ 

арагоните. Онъ прибавилъ къ этому, что при срос- 

танш подобнымь образомъ одноклиномЬрныхъ крис

талловъ ихъ плоскости спайности не могли бы  слит- 

ея въ одну и туже плоскость и образовали бы вхо- 

дящ !е и исходяире углы, которыхъ въ избранныхъ

(*) Н • J- Brooke and W■ Н. M iller■ An Elementary intro

duction to Mineralogy- London, 1852, p. 389.

( '* )  Ann- Ch. Pbys. 3 serie, B d -X X X IV ,  p- 171. Comptcs 

rendus X X X I I I ,  p. 684. Jahresbericht von J Liebig und 

H Kopp fiir 1851, S 783.
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имъ пластинкам» не замечалось и следа. Благодари 

благосклонности Г-на Академика Абиха, мне пред

ставилась возможность изеледовать прекрасную груп

пу маленькихъ кристалловъ слюды изъ Везув1Я. Эти 

кристаллы были найдены самимъ Г . Абихольь во 

время его путешсств1Я по Италш . Одинъ изъ крис

талловъ въ особенности отличался своими блестящ и

ми и ровными плоскостями и бм лъ  весьма удобенъ 

для довольно точныхъ измеренш. Я  представляю 

эготъ кристаллъ на приложенной Фигуре, изъ кото

рой легко усматривается, что наружность его ни- 

чВмъ не отличается отъ обыкновенныхъ одноклино- 

мЬрныхъ кристалловъ, а между темъ довольно стропя
* V»измерешя вполне уверили меня, что означенный 

кристаллъ, равно какъ и друпе, принадлежат!» къ

рольбигеской системе, но что только ихъ тгиралгиды и
1
лшкродолты илгтыотъ одноклииолмърный типъ.

Въ следс.тв'ю этого свойства въ тройниковыхъ крнс- 

таллахъ, плоскости спайности трехъ сросшихся меж- 

ду собою неделимых!» падаютъ математически въ од-
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иу и туже плоскость. И такъ  заключение Сенаржона, 

выведенное изъ оитическихъ наблюдешй, совершенно 

справедливо и какъ нельзя лучш е согласуется съ кри

сталлографическими свойствами Везувской слюды.

'  Впрочемъ все это будстъ лучш е видно изъ ниже- 

слЬдующагб.

ИзмТ.решя были произведены Митгерлиха отра

жательными Гош ометромъ, снабженнымъ только од

ною наблюдательною трубою. Т ак ъ  какъ плоскости 

отражали предметъ весьма ясно, то измЪрешя мож

но считать весьма точными. Каждое изъ приводи- 

мыхъ чиселъ принадлежитъ измЪрешю, произведен

ному при особой вставкЪ кристалла въ гонюметръ. 

Вотъ результаты:

о : о - -  122° 5 0 ^

ш г° 504-'
Среднш —= 122° 5 < Ч '

о ъ II .1 о 05 о

106° 5 3 ± '

106° 5 3 '

Среднш =  106° 5?>'

Тотъ  же уголъ, но при другомъ крат. —  106° 5 4 ^ ' 

Средняя величина изъ этихъ двухъ нзмЪренш рав

на:
о : Р  —  1 0 6 °  5 3 | '

М  : М  —  120° 4 Ц - '

m r  hi\~'

С ред и ш  =  1 2 0 °  4 Н
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М  : М  =z 59° 151 ' (дополнение —  120° 4 4 1 ' ) .

И такъ средняя величина равна:

М  : Ш  —  1 2 0 °  4 4 i '

М  : Р  =  81° 2 1 1 '

81° 2 3 '

81° 2 5 | '

8 i °  2 2 1 '

Средиш =  ~  81° 2 2 1 '

М  : Р  =  98° 3 8 - '  (допел неше =  81° 211 ').  

И такъ  средняя величина изъ этихь двухъ измВренш 

равна:

М  : Р  =  81° 2 2 '

о : 154° 2 8 1 '

154° 3 0 1 '

154° 2 9 1 '

Средшй =  1 5 4 °  2 9 1 '

М  : h —  1 1 9 °  3 7 1 '

Если теперь слюдяные кристаллы изъ Beayeifl раз- 

сматривать принадлежащими къ ромбической систем!» 

и если въ главной ромбической пирамид!» означить 

чрезъ:

a, половину вертикальной или главной о с п ,

b, поливину длинной боковой оси (макродтагонали)

c, половину короткой боковой осп (брахид'ыгонали), 

то для разлпчш,1\ъ плоскостей изображениаго к рис-
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талла, мы молучимъ слЪдуюшре кристаллограФичесвде 

знаки:
по Вейсу. по Наумапу.

о . . . . ( а : b : с) .............. р

м ,  . . . ( 2а : b : с ) .............. 2 Р

t . . . . . (  |-а : Ь : о с с ) ............... |Рсо
о

ft . . . . '( соа : b : осс) . . . . . ооРоо

р . . •' • (  а : осЬ : оос ) . . . . . о Р

Если далЬе въ каждой ромбической пирамидЪ оз

начить чрезъ:

X ,  ш к р о д 1агональные конечные края,

Y ,  Брахид1агональные конечные края,

Z, Средше края,

<х, Наклонеш е макрод1агональнаго конечнаго края 

къ главной оси а,

jS , наклонеше брахид!агональнаго конечнаго края 

къ главной оси а,

у, наклонеше средняго края къ макрод1агоналышй 

оси Ь,

то вычисляется:

/%ля главной ромбической пиралшды . 

а : Ь : с =  1 ,бЧ б56  : 1 : 0, 57755  (* )

X  =  68° 5 '

Y  —  12 Г  50 ' 

I  —  J /| 6° 15'

( л) Эти величины вычислены изъ о : Р ~ 1 0 Н П бЗ-^ и 

У =  30° 0'
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а  == 51° 16'

J3 —  19° 19 '

^  —  50° О'

И  для взаимнаго наклонсшя плоскостей въ крис- 

таллахъ получается:

по выгислетю. по измтьретю.

о : о =  122° 5 0 '  122° 5 0 | '

о : Р  =  106° 5 4 '  106° 5 5 | '

О : М ~  154° 2 9 '  154° 2 9 4 '

М  : М  —  120° 4 5 ' .................. 120° 4 4 4 '

М :  Р  —  98 ° 5 8 ' ...............  98° 5 8 '

М  : h —  119° 5 8 ' ...................119° 5 7 4 '

t : Р  —  114 ° 2 9 '

t : h =  155° 5 1 ' '

Н е  трудно видеть, что вычисленные углы почти 

совпадают!» съ измеренными •(*). Замечательно, что 

для главной п р и зм ы  слюды изъ Везув1я получаются 

углы  =  ровно 120° 0 '  и 60° 0 '.  Это обстоятельство 

служить причиною тому, что въ комбинац!яхъ куда 

входятъ плоскости h и г, основной пинакоидъ Р-= .о¥

(*) Густавъ Розе, измерешемъ кристалловъ слюды изъ 

Везув1я, получилъ: М  : А— 119° 37', М  : М— 120° 46', 

М  : Pz=$& ° 40' (PoggendorfT’s Ann. 1844, Bd. L X I ,  S. 383).

Брукъ и Миллеръ, по пзмгЬрсшямъ Филлипса, для того 

же минерала даютъ: М  : А— 119° 37', М  : Д/г=:1200 46', 

М  : Р — 98° 40', о : А=118° 33' и о : Р — 107° 5 ' (Ап 

Elementary introduction to Mineralogy, London, 1852, p. 

389).
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(плоскость спайности) образуегъ правильный шести

угольникъ.

Двойниковая плоскость двойниковыхъ кристалловъ 

слюды изъ Bcaytiia есть плоскость главной призмы 

о о Р  и неделимые нер-Ьдко соединены какъ въ ара- 

г о н и т ,  почему весьма часто попадаются тройники. 

П лоскость спайности эгихъ тройниковыхь кристал

ловъ есть также правильный шестиугольникъ.

Двуосная слюда находится въ Россти во многихъ 

мЬетностяхъ, но лучипя ея виды изв-Ьстны преиму

щественно: въ окрестноетяхъ Екатеринбурга и на 

Восточной сторонЬ озера И льменя въ Ильмеискихъ 

горахъ на УралВ, па Бълом ъ морЬ въ Архангель

ской губернш, на берегахъ рт>ки Слюдянки въ окрест- 

ностяхъ озера Байкала, и въ Финляндш,

Въ кристаллахъ русской двуосной слюды замЬча- 

ются слВдующмя Формы:

Рожбигескгл пирамиды.

(Пирамиды эти входятъ въ комбинации только съ 

половиною числа ихъ плоскостей, т. е. какъ гемипи- 

рамиды).
7Ю Вейсу 

о . . . .  ( а : Ь

М . . . . ( 5а : Ь

п . , . . (  -*-а : Ь

. . ( i a  : Ьz

по Науману. 

с) . . . . Р

с) . . • , 5 Р

с ) (? ) . . i p  (?)

с) (?) . . | Р  (?)



Главная ролгбшескал призлга. 

т . . . . ( оса : Ь : с ) . . . .  ос Р

Брахидольы. 

г . . . . ( 2а : Ь : ссс) (?) . . 2Рсо (?)
t . . . . ( 4 а : Ь : оос) . . . .

Макродолм.

(Эта Форма входитъ въ к о м б и н а ц ш  такж е  съ п о л о 

ви н ою  чи сла  ея  п ло ско стей ) .

v . , . . (  -|а : ооЬ : с) (?) . . { Р з о  (? )

Основной пинакоидъ.

Р .  . . .  ( а : осЬ : оос) . . . .  оР

Брахип инакоидь. 

h . . . . ( ося : Ь : осс) . . . .  зсРоо

Макропинакоидъ. 

у  . . . .  ( оса : осЬ : „ с) . . . . осРоо

Главиьйпня комбинации означенныхъ Формъ пред- 

ставлены на таб. X X V I ,  X X V I I  и X X V I I I ,  по боль

шей части въ наклонной и горнзантальной проэкщ- 

яхъ, а именно:

Фиг. 1 и 1 bis) P . 2Р.

о М
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Фиг. 2 и 2 bis) P. 2 Р . 2 Р э с . о с Р о о .

о М  Г h



Фиг. 5 и 5 bis) | Р .  2 Р . 2Роо . со Рзо .

п М  г h

Ф иг. 4 и 4 bis) 4Р* 2Роо  . соРсо .

п М  т  г h

Фиг. 5 и 5 bis) оР .  P . 2 Р .

Р  о М

Фиг. 6 и 6 bis) оР . P . 2Р . 2Р=о . ссРсо .

Р  о М  г  h

Фиг. 7 и 7 bis) оР . P . 2 Р .  ооРоо .

Р  о М  h

Фиг. 8 и 8 bis) оР . P. 2 Р . ф о э  . ооРсо .

Р  о М  t h

Фиг. 9 и 9 bis) оР . 2Р . ооРоо .

Р  М  ,h

Фиг. 10 и 10 bis) оР . 4 Р . P . 2 Р . соРоо .

р  Z О М  h

)
  О

Фиг. 11 и 11 bis) о Р  уРсю . ооРоо .

Р  v h
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Фиг. 1-2) оР . Р . 2 Р .  осРоо 

Р  о М  h

Фиг. 15) оР . ооР. осРоо .

Р  т h

Ф и г 14) оР .  осР. ооРоо . ооРоо . 

Р т у  h

Фиг. 15 

Ф иг. 1G

Трой  пиковые кристаллы въ которыхъ! 

плоскость сросташя —  ооР.

i П л  астиика слюды представляющая 
Фиг. 17 v

‘ комбинагцю;
  U

ос Р . осРсо . ооРоо

т у  h

S• ь—<
ЯАto
О
Си

03
А
ЕСА
"3ос
Я
осо
Sси
оГ1
ОАА
О

!Н

Фиг. 18 и 18 bis

Фиг. 18 и 19 bis

Фиг. 20 и 20 bis

Фиг. -21

Фиг. 2-2 и 22 bis

Фиг. 25

тормхъ плоскость с роста ilia—  ооР.

ДВУОСНАЯ СЛЮ ДА И З Ъ  ОКРЕСТНОСТЕЙ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р 
ГА.

F

Обыкновенная двуосная слюда находится зд!>сь при 

деревнЬ АлабашкТ». Слюда эта была описана въ пер

вый разъ опредВлительиымъ образомъ Густаволгъ



Розе (*). Ц вВтъ ея въ толстыхъ кускахъ сЬрый или 

желтовлтобЬлый, въ тонепькихъ же листочкахъ она 

совершенно безцвЪтна и прозрачна. Кристаллы имТ,- 

ю тъ  видъ бол'Ье или менЬе толстыхъ ромбйчсскихъ 

таблица», у которыхъ плоек ic углы основнаго пина- 

коида (плоскости спайности) ~  120° и 60° Острые 

боковые края этихъ таблицъ обыкновенно притупле- 

ны узенькими (р1}дко широкими) плоскостями. Боко- 

выя плоскости частью тусклы, частью блестящ и, но 

почти всегда покрыты бороздами, идущими парал

лельно комбинлцшннммъ краямъ^ почему измерить

углы  помонцю отражательнаго гошометра невозмож

но. Плоскости основнаго нииакоида больш ею  частно 

ровны и гладки, но на н г» которыхъ кристаллахъ пло

скости эти бываютъ покрыты довольно грубыми 

штрихами, идущими перпендикулярно двумъ сторо- 

намъ, образующим!» острый уголъ  ромба и сл Ьдствен- 

но пересвкающимся въ длинной его диагонали перо

образно, что впрочемъ лучш е усматривается изъ 

приложенной ниже Фигуры. П одобны е штрихи за

мечаются неголько на наросшихъ кристаллахъ, но 

и на плоскостяхъ спайности вросшихъ сплош ны м, 

массъ, въ которыхъ они обыкновенно еще грубЬе. 

Такое расположсше штриховъ ясно доказывает!», что 

кристаллы, представляюнце этотъ характеръ , суть 

двойники.

(*) G Rose- R e ise  nach dem U ral  und A l ta i ,  Bd. I,  S. U18.



Такъ  какъ въ тройниковыхъ кристаллах!» слюды 

изъ другихъ мЬсторождсшй ( ф и г . 15 и 16 ), гдИ 

плоскость сросташя недИлнмыхъ есть т ~  эоР, ш три

хи и дуть перпендикулярно къ сторонами» шестиуголь

ника, то штрихи эти очевидно расположены тамъ 

параллельно и а к р о д i а го н а л ь и ой оси недЬлимыхъ. Если 

допустить, что и пъ слю дг1> изъ Алабаш ки штрихи 

злиимаютъ то;кс самое положение, то необходимо бу- 

детъ также допустить, что плоскость сросташя въ 

двойникахъ этой последней есть осРэ. П ри  такомъ 

предположено! ромбъ (имЬю щ ш  яглы 120° и 60°) 

плоскости спайности образуется плоскостями т  и
о

m f ~  ооР и h и hf = ;  эсРсю , а притупления его 

— гыоскостми т  и m f—  осР (см. прилоа^енную выше 

Фигуру). Н о  какъ нельзя съ достовЪрностйо сказать,
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что штрихи въ слю де  изъ Алабаш ки действительно 

сохраняютъ одинаковое положение со штрихами дру- 

гихъ слюдъ (хотя это и вероятно) то, конечно нель

зя такаю и означенный нами законъ двойниковаго 

образовашя считать положительно доказаниымъ. Во 

всякомъ случае законъ этотъ долженъ быть особен

ный, ибо въ слю де изъ Алабаш ки штрихи п ер есе 

каются при длинной днагонали ромба подъ угломъ 

= 1 2 0 ° ,  тогда какъ въ прочихъ слюдахъ у голъ  этотт» 

= 6 0 ° .

Величина кристалловъ различна, наиболыш е изъ 

нихъ имВютъ до 5 цснтиметровъ въ поперечнике. 

Они встречаются обыкновенно сросшимися преиму

щественно съ альбитомъ, а также и съ полевымъ 

пшатомъ и образуютъ друзы. Отдельные кристаллы 

высовываются острыми углами своихъ ромбовъ изъ 

подъ поверхности гюлевошпатовыхъ кристалловъ или 

изъ шарообразныхъ массъ альбита. Скученные кри

сталлы слюды часто все безъ исключения двойники* 

Они скопляются преимущественно въ больпня шаро- 

видныя массы, которыя, по разбитш ихъ, обнаружи- 

ваютъ одну общ ую  плоскость спайности, состоящую 

изъ множества частныхъ снанныхъ плоскостей, по- 

крытыхъ перообразными штрихами.

П о  изел Вдовашямъ Густава Розе слюда изъ А л а 

башки, своими отношениями къ паяльной трубке, 

совершенно согласу ется со слюдою изъ Финбо и Брод- 

бо, химически наследованною Гейприхожь Розе и

*



попадающ уюся при такихъ же обстоятельствахъ какъ 

наша слюда. Густавъ Розе, реакцш предъ паяльною  

трубкою  слю ды изъ Алабаш ки, описываетъ следую - 

щимъ образомъ: тоненьюя ея листочки, раскаленные 

въ илатиновыхъ щипчикахъ, т+>ряютъ свою прозрач

ность, делаю тся серебристо-белыми, получаю тъ ме

талловидно-перламутровый блескъ и сплавляются по 

краямъ въ серовато-белое  пузыристое стекло. Въ  

колот» они отдВляютъ мало влажности, безъ призна

ков!» плавиковой кислоты и не измЬняютъ заметнымъ 

образомъ своего вида. НагрТ.ваемые въ открытой труб- 

кВ, но такъ что самое пламя касается пробы, они 

делаются также серебристо-белыми и непрозрачными 

и отдВляютъ много воды, которая, при ея испаренш 

надъ спиртовою лампою, обнаруживаетъ на стеклВ 

явные следы плавиковой кислоты. Т а к ъ  какъ со спзав- 

нями слюда эта оказывает!» признаки, подобные при- 

знакамъ слю дъ изъ Фпндо и Бродбо, то Густавъ Розе 

полагаетъ, что она имеетъ одинаковый химнческш со- 

ставъ съ этими последними. Слюда изъ Алабаш ки 

попадается иногда вывВтрелою и въ этомъ случав 

она имеетъ тотъ же самый наружный видъ, какой 

получаютъ невывВтрелые ея листочки при проклле- 

нш ихъ паяльною  трубкою.

Въ окрестностяхъ Екатеринбурга также находится

такъ называемая «литиннстля слюда» или «лепидо-

лить», Эта последняя встречается: при деревне Ала-

башкВ, Ю ш аковой и Ш ай тан ке ,
Г о р н .  Ж урн .  кн. V .  4853 .  3

241
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а) П р и  деревнЪ Алабаш кВ литинистая слюда вхо- 

дитъ именно въ состава» тЪхъ превосходных!» мпу- 

ф о в ъ ,  которые образованы изъ краснвыхъ охр я но- 

желтыхъ кристаллов!» полеваго шпата, бт.лаго прос- 

вЪчивающаго а льби та , гвоздично - бураго кварца, и 

кристалловъ топаза, расположенныхъ по одиночка. 

Ш туФ Ы  зги содержать иногда чрезвычайно рЪдкш 

минералъ «пирритъ». Е щ е  недавно я им'Ьлъ случай 

видЬть маленькш кристалль пиррита наросшимъ да- 

it; е  на самой литинистой слюдЬ. Прекрасные крис

таллы этой слюды имЬютъ различную и часто зна

чительную величину (нанр. до 7 центиметровъ въ наи- 

болы иемъ поперечник^). Они попадаются больш ею  

част1Ю въ видЪ шестиугольныхъ таблицъ. Н о  шести

угольная Фигура этихъ таблицъ происходить отъ того, 

что почти вс1> кристаллы суть тройники, въ которыхъ 

плоскость сросташя недВлимыхъ есть сюР. Ц вЪтъ ихъ 

красновато-бВлый, переходнщш въ персиково-красный. 

Блескъ сильный перламутровый. Относительный вЪсъ, 

по опредЪлешю (рреЪемана, =  2 ,872. П очти  каждый 

изъ кристалловъ представляетъ ту особенность, что 

основной его пинакоидъ образованъ изъ множества 

маленьких!» кристаловъ, какъ это показано на прилагае

мой ниже Фигур!», изображающей одинъ изъ экземпля

ров!» моей коллекщи. Поверхность этихъ кристал

лов!» часто весьма тускла и покрыта иногда мелкими 

кристаллами альбита, разсЪянными тамъ и сямъ по 

одиночкВ или группообразно.
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Такъ  какъ малгнынс кристаллы къ верху немно

го загнуты, то поверхность описываемых!» таблицъ 

иолучаетъ вндъ розы , подобно ж елезному блеску 

изъ С. Готгардта. П ри  разделен in таблицъ но спай

ности получается одна коже одна общая плоскость съ 

ясными штрихами, расположенными звездообразно и 

идущими перпендикулярно къ сторонамъ шестиуголь

ника, что удобно усматривается на приложенной Ф и 

г у р е  или на ф и г . 1 5  атласа. Густавъ Розе {*) бы лъ  

также первымъ описавшимъ опредЪлительно эту 

слюду.

Ь) П ри  деревне Ю ш аковой, лежащей въ б  вср- 

стахъ на югъ отъ Мурзинки, литинистая слюда 

является какъ составная часть граинтообразной гор-

(* ) Gustav Rose. Reiso nach dem Ural und A lta i, Bd. II , 

S. 383 und 505.
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нон породы, которая содержит!» въ себе  превосход

ные желтые кристаллы берилла и которая преим у

щественно состоит!» изъ снеж но-белаго  лучистаго 

альбита, сЬровато-белаго кварца и изъ этой литини

стой слюды. Литинистая слюда попадается здесь 

иногда въ пластинахъ значительной величины (около  

5 цснтиметровъ въ наиболынемъ поперечнике). П л а 

стины им ею тъ  неопределенное очерташе. Ц в е т ъ  ихъ 

персиково-красный, блескъ сильный перламутровый. 

Отношен» я предъ паяльною  трубкою  этой слюды, по 

наследован»ямъ Густава Розе (* ) ,  суть следую пця: 

Будучи нагрета въ колбе, воды не отделяетъ  и не 

обнаруживаетъ ясныхъ признаковъ плавиковой кисло

ты, но при нагреванш въ открытой трубке, также какъ 

и у литинистой слюды изъ Алабаш ки, признаки плави

ковой кислоты очень ясны. Н а  у г л е  легко сплавляется 

въ неокрашенное прозрачное стекло, которое при охла- 

жденш делается серовато-белымъ и непрозрачным!». 

П р и  нагреванш въ илатиновыхъ щипчикахъ пламя 

окрашивается яркимъ краснымъ цветомъ. Въ буре  

легко растворяется, при чемъ получается прозрачное 

стекло, которое, будучи нагрето внутреннимъ пламе- 

немъ, безцветно, а будучи нагрето внешнимъ пла- 

менемь — аметистоваго цвета. В ъ  ФоеФорной соли рас

творяется, оставляя скелетъ кремнезема; при охлаж- 

денш стекло делается опаловиднымъ и, также какъ 

буровое стекло, во внутреннемъ пламени безцвегно»

(*) G- Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, S. 457*
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а во внЬшмемь аметистоваго цвЬта, но только болТ.е 

слаба го нежели въ предъидущемъ случа!!. Съ содою 

на углЪ сплавляется въ сЪровато-бЪлое мутное стек

ло. Если сплавить съ содою на платиновой пластин- 

кЬ, то сода окрашивается сильнымъ зелеными цвъ- 

томъ.

Литинистая слюда деревни Ю ш аковой была разло

жена Розалесозиь ( * ) .  И з ъ  слЪдующихъ трехъ, дан- 

ныхъ имъ анализовъ, а бы лъ  произведенъ съ помо- 

|фю плавиковой кислоты, а 6 и с съ помонцю угле- 

кнелаго натра.

а Ь с

Кремнезема. . —  — 48,92 46,62

Глинозема . . 20 ,80 19,05 21,05

О к и с и  марганца . . 4 ,50 5,59 4,12

Из ве с т и . . . . . 0,11 0,14 0,12

К а л и ........................ 10,96 -------- -— —

Л итпн ы . . 2,77 -------- —  —

Натра . . . . . 2 ,25 -------- —  —

Фтора . . . . » " _Г| " 10,44 10,01

Х лор а  . . . . • — ——  " 1,51 1,01

Эта литинистая слюда отличается следственно отъ 

вс!>хъ прочихъ лнтннистыхъ слюдъ какъ содержа h i-

(*) Rammelsberg. Erstes Supplement zu dem Handworter- 

buch des chem. Theils der Mineralogie. Berlin, 1843, S. 62.

(**) Раммельсбергъ между прочнмъ зам'Ьчаегъ, что зд'Ьсь 

потеря въ кремнезем1> произошла отъ того, что растворъ 

не былъ обработанъ углекислою окисью цовка-
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емъ хлора, такъ и болы ним ъ прогону прочихъ коли- 

чествомъ Фтора} въ этомъ иоследнемъ отнош ен ’ш съ 

нею сходствуетъ только одна лигинистая слюда изъ 

Цинвальда. П о  свидетельству Розалеса лигинистая 

слюда изъ Юшаково.й} , о гь  сильиаго прокалешя по

теряла 0 ,2 8 -  своего веса, но почти нисколько не 

изменила своего блеска.

с) П р и  деревне Ш а й т а н к е ,  лигинистая слюда 

встречается въ виде маленькихъ сплош ны хъ массъ и 

зернистыхъ, ск )чениыхъ между собою  частице. П ер -  

выя дозволяютъ расцеплять себя на листочки отъ 1 

до 2 миллиметровъ въ наиболынемъ поперечнике. П о  

изеледоваш ямъ Густава Розе (* )  слюда эта отличает

ся предъ паяльною трубкою  отъ слюды Ю ш аковой  

отсутств1емъ реакций марганца, какъ при обработке 

се съ бурою и Фосфорною солью  на у гле ,  такъ и при 

сплавлеши съ содою на платиновой пластинке. Ч то  

же касается до цвета, блеска и вообщ е до прочихъ 

отношешй къ паяльной трубке, то она по всемъ 

этимъ лризнакамъ сходствуете съ литинистою слю 

дою нзъ Ю шаковой.

П о  свидетельству Iустава Розе литинистая слюда 

изъ Ш айтанки  встречается иногда правил ьнымъ 

об[)азомъ сросшеюся съ обыкновенною двуосною с л ю 

дою. Эта последняя изъ здешней местности своею
_ V ч '■ '

наружност)ю и другими отношен)ями походитъ на 

такую же слюду изъ Алабаш ки, а именно листы еяу г V  /

(") (/■ Rose■ Reise naeli dcm Ural und Altai, Bd- I I ,  S. 505.
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им ею сь  туже самую Форму, таки; же штрихи и ока- 

зываютъ почти тЬже самыя реакцш предь паяльною  

трубкою . К р а л  пластинокъ обыкновенной двуоеной 

слюды облечены такимъ образомъ литинпстою с л ю 

дою, что плоскости спайности первой служатъ про- 

долж еш емъ плоскостей спайности второй. Х о тя  пра

вильное еростанЁе литинистой слюды съ обыкновен

ною  двуосною слю дою  весьма замечательно, однако- 

же нечто подобное замечается между одноосною н 

двуосною слюдами, такъ наир. Гуапавъ Розе заме

тил ь подобное сростлше помянугыхъ слю дъ въ плас

тине изъ неизвестной местности, хранящейся въ 

Королсвскомъ Берлинском!» собраши. Там ъ  обы кно

венная двуосная слюда совершенно прозрачна и без- 

цветна, а одноосная имеетъ красновато-бурый 

цветъ.

Д ВУОСНАЯ СЛЮ Д А ИЗ*Ъ ИЛЫИЕНСКИХТЬ Г О Р Ъ ,  НА в о с 
т о ч н о й  СТОРОН-fe ИЛЫМЕНСКАГО ОЗЕРА.

Обыкновенная двуосная слюда встречается здесь 

часто въ превосходнычъ кристаллахъ, вросшихъ въ 

желтовато - б елы й  зернистый нолевой шпатъ. К ь  

сож аление плоскости этихъ кристалловъ шероховаты, 

почему измЬрешя нетолько невозможны носредствомъ 

огражательнаго гониометра, но даже и прикладными 

гон ’юметромъ затруднительны. Ц в ет ъ  здешней слю 

ды больш ею  частно желтовато- пли серовато-белы й 

или иногда буровато-белый, р еж е  слюда эта совер

шенно безцвегна. Прозрачность различна j некоторые



изъ кусковъ, отд'Ьленныхъ по спайности, совершенно 

прозрачны. Относительный вЬсъ, по опредТ»лешю 

фреЪезиана, при 16° Р. —  2,81. П редъ  паяльною  

трубкою  содержится, но свидетельству Густава Р ш е (* ) ,  

точно также какъ слюды изъ Финдо и Бродбо, раз- 

лож енныя Гейнрихолъъ Розе, или какъ вообщ е всЪ 

двуосныя слюды. Беличина кристалловъ различна, 

часто весьма значительна (до 25 центиметровъ въ 

длину и до 15 центиметровъ въ наибольш емъ попе- 

речник^). Кристаллы  представляютъкомбинац'ш Формъ, 

представленныхъ на Фигурахъ 1, 2 ? / 5, 4, 5 и 6. 

Т а к ъ  какъ измърешя весьма затруднительны, то ко

нечно нельзя доказать опредЪлптельнымъ образомъ 

сущеетвоваше веЬхъ Формъ означенныхъ на Фигурахъ. 

М ежду прочнмъ помонцю прикладнаго гошометра, я 

наш елъ приблизительно въ одномъ кристаллЪ (ф и г  5). 

о : Р  —  около 107 ° и Ж  : Р  —  около 99°. ИзмЪ- 

решя эти, если сравнить кристталлъ съ кристаллами 

слю ды изъ Везувия, даютъ для плоскости о знакъ 

(а : Ь : с) =  Р  и для плоскости Ш  знакъ (2а : Ь : с ) ч 

n r  2 Р .  Въ другомъ кристалл!», имвю щ емь Форму по

добную  ф и г . ?>, также посредством!» прикладнаго го- 

нюметра, я наш елъ п : Р  ~  около 1 0 1 “ °, что для  

плоскости п даетъ знакъ ( |а : Ь : с) —  -^Р, но какъ 

Форма эта въ слюдяныхъ кристаллахъ изъ Везув1Я ещ е 

не определена, то я и ирисоедипнлъ кь кристалло

графическому знаку (вь  общ смъ перечнЬ Формъ) во- 

С) G. Rose. Reise nach dcm Ural und Altai, Bd II,  S. 86*
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просительный знакъ. Д алее , тем  ь же нутемъ и въ томъ 

же кристалл Г», мною найдено: г : Р  —  около 106°, 

что для плоскости г даетъ знакъ ("2а : b : осе)
о

= 2 Р э о  , къ которому, по вышеозначенной причине, 

также присоединенъ вопросительный знакъ. Кристал

лы  бываютъ часто изогнуты и иногда переломлены 

на несколько кусковъ. Промежутки между изломан

ными частями наполнены тЬмъ же самымъ зерни- 

стымъ полсвымъ шпатомъ, въ которомъ они встре

чаются вросшими. Нансовсршеннейшая спайность 

идетъ, какъ вообще во всЪхъ слюдахъ, параллельно 

основному пинакоиду, но кроме того замечаются ещ е 

три весьма ясныя спайныя направлешя, которыя суть 

т е  же самыя, какъ и замеченныя Кенготомъ (* )  въ 

двуосной слю де изъ гранита окрестностей Пресбурга. 

Если взять ромбъ Ильменской слюды (а именно та

кой ромбъ, макродыгональ котораго дожить въ по

верхности оитическихъ осей или занимаетъ моложе- 

Hie близкое къ этому), то два изъ помянутыхъ спай- 

ныхъ нанравленш идутъ перпендикулярно къ сторо

на мъ ромба, а трет1е параллельно его макрод'кшшали. 

Какимъ образомъ эти второстспеиныя плоскости спай

ности наклонены къ главной спайности (параллель-

( ’ ) D r . Kenngott. Ueber eineeigenthiimliche Erscheinungs- 

weise der elliptischen Ringsysteme am zweiaxigen Glim

mer. (Брошюра извлеченная изъ Апрельской тетради 1851 

отчета засЬдашй математико-ватуральпаго класса Вен

ской Академии Наукь).
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ной основном}' пинаконду) сказать пока невозможно, 

но причини невозможности измкрсшл. Двойниковые 

кристаллы попадаются весьма часто. Въ  нихъ п о 

верхность сросташя двухъ недЬлимыхъ есть плоскость 

главной призмы ооР. Н а  ф и г . 19 и 20  я предста

вил!» два изъ подобныхъ двойниковъ. М н о п я  пласти

ны, отд'Ьленныя отъ кристалловъ по спайности, въ 

своей срединЪ совершенно прозрачны и безцвВтны, 

но но краямъ окаймлены темно-бурою  полосою. Эта 

темная кайма пластинъ, или наружный нокровъ кри

сталловъ, вероятно произош ла отъ того, что во время 

кристаллизацш всВ нечистоты собирались къ поверх

ности кристалловъ, оставляя внутренность ихъ совер

шенно чистою.

Д ВУО СН АЯ  С Л Ю Д А  И З Ъ  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш ,

Въ Архангельской губернш, какъ кажется, обы к

новенная двуосная слюда находится во многнхъ мЪ- 

стахъ. Въ Петербургских!» коллекщ яхъ встречаются 

экземпляры съ острова Соловецкаго и съ мыса Ванина 

на Бълом ъ морт».

а) Л исты  и листоватыя массы слюды съ острова 

Соловецкаго имЬютъ иногда значительную величину 

(до 50 и болЬе квадратныхъ центиметровь). Ц въ тъ  

ихъ желтоватый или буроваТо-б'Ьлый, склоняюмцйся 

кт> светлому красновато-бурому. Они разделяются 

легко на самыя тончайшая листочки и часто совер

шенно прозрачны. М н о п я  изъ этихъ листоватыхъ
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массъ суть двойники, въ которых ь недели мы л срос

лись плоскостью осР. Въ подобиыхъ ДВОЙНИКОВЫХ!, 

нластинахъ на плоскости спайности находятся ш три

хи, расположенные перообразно и пересекающееся 

между собою  поср един е  пластины подъ угломъ 60°. 

Н а  ф и г . 21 и 25 представлены две таюя пластины. 

Ч асто  мне случалось замечать, что чемъ далее были 

расчепляемы помянутыя пластины по спайности, т ем ь  

штрихи делались неж нее  и плоскость спайности по 

этому глаже, наконецъ изчезали и последш е следы  

штриховъ, такъ что наконецъ двойниковое образова- 

ше пластине уже не иначе могло быть обнаружено, 

какъ посррдствомъ поляризованнаго света.

b) Слюдяны я пластины съ мыса Канина, до меня 

дошедппя, по своему цвету и прозрачности сходству- 

ютъ съ Соловецкими. Н екоторы я  изъ нихъ имеютъ 

Форму ф и г . 17 н вероятно суть половины, отпавиля 

отъ двойннковыхъ крпсталлическихъ массъ.

c) П о  свидетельству Севергина (*), б елая  прозрач

ная слюда попадается при устье реки Сумы въ Б е 

лое море. Вероятно п эта слюда есть также двуосная.

ДВУОСНАЯ СЛЮ ДА С Ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  Р-ХгКИ СЛЮ ДЯНКИ,  
В Ъ  О К РЕ С Т Н О С Т Я Х Ъ  БАЙК АЛЬСК АГО  ОЗЕРА.

Здесь встречается прекрасная разность двуосной 

слю ды, сопровождаемая кристаллами байкалита и 

мороксита. Она попадается въ виде больпш хъ лисго-

( ' )  Василий Севергинъ. Подробный словарь минералоги

чески!. С. Петербургъ, 1807 года, томъ второй, стр. 409.
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ватыхъ массъ и въ видЬ болы нихъ превосходиыхъ 

криеталловъ въ ж илахъ известковаго шпата. Ц в е т ъ  

ея металловидный темно-бурый. Относительный вест», 

но оп редел еш ю  фрёдемана, —  2,88. Составь, по 

разложении Гейнриха Розе ( * ) :

Кремнезема . . . .  42,01 

Глинозема . . . .  16 ,05 

Окиси железа . . , 4 ,95

Горькозема . . . .  25 ,97  

К а л и .................................... 7 ,55I *
Фтористаго водорода . 0 ,68

1) 7,19

Въ следствЁе оптическихъ наблюденш Зебека, слю -
*

да съ реки Слюдянки разсматривается многими ми

нералогами за одноосную, хотя Погендорфъ ( * * ) ,  уже 

давно замЬтилъ, что она должна быть двуосная. Я  

изслЬдовалъ многю кристаллы слю ды изъ этой мест

ности и вполне убедился , что они принадлежать 

къ той же самой кристаллической системе, какъ и 

слю дяные кристаллы изъ ВезувЁя, т. е. къ ромбичес

кой, подчиненной параллельно-плоскостной гемЁедрш 

Ч т о  касается до меры угловъ, то нельзя сказать въ 

какой степени они согласшл съ углами везувской 

слю ды, ибо измерешя были для того недостаточно 

точнЕ»!. Вероятно слюду съ реки Слюдянки долгое

(*) Gilbert's Annalen, L X X I ,  S- 13.

(*") Poggendorff's Annalen, Bd L X I ,  1844, S. 384



время разсматривали за одноосную по той причин!;, 

что у голъ  между ел  оптическими осями весьма малъ 

(п о  наблюден!ю  Сенаржона (* )  =  1°) и потому, что 

она содержитъ довольно значительное количество 

горькозема. Величина кристалловъ различна, иногда 

весьма значительна (до 17 центиметровъ и болЬе  въ 

наиболы пемъ поперечник^). Б ольш ею  часНю они 

представляютъ комбинацш Формъ, означенныхъ на 

ф и г . 7, 8 ,  9 и 10.

Въ  одномъ кристалл-Ё (подобномъ ф и г . 1 2 ) (* * ) ,  

имЁющемъ довольно ровныя плоскости, я нашелъ съ 

номонрю  прикладнаго гонюметра:

о : Р  —  около  107 °

М  : Р  =  около  99° 

h : Р  =  около 90°

Следственно: о =  (а : b : с ) = Р ,  Ж — (2а : b : с ) 

—  2 Р  и h— ( оса : Ь : осс) —  осРоо . В ъ  другомъ 

кристалл ё, имВющемъ Форму примЁрно ф и г .  10, 

т 'ё м ъ  же путемъ, я нашелъ: z : Р  = .  около 152°, 

а наклонешя прочихъ плоскостей какъ и въ предъ- 

идущемъ крнсталлЁ. П о  этому для плоскости z полу

чается знакъ (4-а : Ь : с) =  4-Р Н о  какъ измЁрс-

(*) Annales de Chimie et de Physique- Troisieme Serie, 

1852, Tome X X X IV ,  p. 187.

( “ ) Кристаллъ начерченъ только въ горизонтальной 

проэкцш и при томъ со в с ё м и  частностями, з а в и с я щ и м и  

отъ нераппомЁрнаго разппп’ я плоскостей.
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н'пшъ нельзя придавать больш аго  значешя и какъ по- 

с ли  д п ля Форма ещ е неизвестна въ Везувскихъ кристал

лахъ, то я и ирисоединялъ къ ея знаку (въ общ ем ъ  

перечне Формъ) вопросительный знакъ. Все плоско

сти иоследняго  кристалла были довольно ровны и даже 

блестящи, за и ск лю ч етем ъ  я, которая тускла. Въ  

третьемъ кристалле (похожемъ на ф и г . 1 1), также съ 

помощью прикладнаго гошометра, мною найдено: v : Р  

= :о к о л о  115°, откуда у  —  (-fa : ссЬ : с) —  f -Рзо . 

И  къ этому кристаллографическому знаку, по выше- 

приведеннымъ причинамъ, прибавленъ вопроситель

ный знакъ. П ластины  и листы описываемой слюды 

имЬютъ различную Фигуру, какъ напр, показано на 

ф и г . 15 и 14. Двойники весьма обыкновенны. Н а  

ф и г . 18 представленъ двойниковый кристаллъ, хра- 

нящш ся въ музеуме Горнаго Института. Двойниковая 

поверхность здЬш нихъ двойниковъ есть плоскость 

главной призмы ссР. Плоскости спайности обоихъ 

неделимых!, падаютъ математически въ одну и тугке 

плоскость, такъ что иногда на общ ей плоскости спай

ности двойника не замечается никакого следа  срос- 

тлшя; однакоже это бывлетъ не всегда и на плоско

сти спайности некоторыхъ двойниковыхъ экземпляровъ 

встречаются (впрочемъ довольно слабыя) складки, пе- 

ресекаюнряся между собою  подъ угломъ въ 60° 0 ' .  

Двойники въ которыхъ неделимые проросли одниъ 

другого, попадаются также довольно часто. Одинъ
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изъ последияго рода двойниковь представлен!» на 

•р и г . 2 2 .  v

Болытня листоватыя массы этой слюды имеютъ 

часто шестиугольную Фигуру и обыкновенно состав

лены изъ трехъ или многихъ неделимых!» (которыхъ 

основной пинакоидъ есть ромбъ), но нисколько осо- 

бенпымъ образомъ (т. е, не совет,мъ такъ какъ по

казано на ф и г  15 и 16), а именно: къ двойниковому 

кристаллу присоединяется третш такъ, что тупой его 

уголъ  (въ 120°) вхоДитз» во входя гцш уголь  двойника; 

по этому третш неделимый относится здесь къ пер 

вому и второму, точно также какъ эти два послед- 

ше между собою  и т. д. Известковый шпатъ иногда 

заключается въ средине таковыхъ листоватыхъ массъ, 

почему въ тЪхъ мЪстахъ, где поверхность слюды съ 

нимъ соприкасается, описанное строен ie очевидно 

и самая слюдяная поверхность походитъ тогда на 

мозаикъ, составленный изъ крупныхъ ромбическихъ 

кусковъ.

Наисовершенная спайность идетъ параллельно ос

новному пинакоиду оР , но также какъ и въ слю де 

изъ Ильменскихъ горъ, замечаются друпя три вто- 

ростепенныя спайныя направлен!#, расположенныя 

какъ было выше оннсано при Ильменской слюде (*)'." 

На плоскостяхъ наисовершеннъйшсй спайности встре

чаются иногда, хотя и весьма редко, несколько 

екладокъ пяраллельныхъ макрод’ыгональной оси, Крис-

(*) Сравни стр. 249.
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таллы  дозволяютъ разделять себя на тончайнля ли 

сточки. Л у ч о н е  кристаллы изъ этой местности, 

каше только unit, случилось видЬть, находятся въ 

музеумЬ Горна го Института и въ коллекции П . А.

Коху бел,

Д ВУОСНАЯ СЛЮ ДА И З Ъ  Т У Н К И Н С К И Х Ъ  Г О Р Ъ ,  Л Е Ж А -  

Щ И Х Ъ  В Ъ  400 В Е Р С Т А Х Ъ  НА З А П А Д Ъ  О Т Ъ  И Р К У Т С К А ,  
НА КИТАЙСКОЙ Г Р А Н И Ц Ъ .

Зд1>сь двуосная слюда образуетъ составную часть 

гранита, въ которомъ заложенъ М арш нскш  графито

вый рудникъ и въ которомъ добываются Miior ie  м и 

нералы, какъ напр, цирконъ, канкринитъ, магнитный 

желИзнякъ, морокситъ, железный колчеданъ, извест

ковый ш патъ и друг. (* )  Эта слюда попадается до

вольно большими кристаллами. Цв1>тъ ея почти со

вершенно черный. ПроевЪчиваетъ только въ самыхъ 

тоненькихъ листочкахъ, въ противномъ случай не

прозрачна. Она вообще довольно хрупка, но не смот

ря на это разделяется на весьма тоненьюя листочки ’ 

которые имЪютъ гладкую и сильно блестящ ую  по

верхность. Х о тя  по вс'Ьмъ этимъ признакамъ слюда 

изъ Тункинскихъ горъ походитъ на Бю титъ (т. е. на 

одноосную слюду^, однакоже приблизнтельныя измВ-

(*) См. статью: « о  минералахъ изъ Туекинскаго хребта, 

доставленныхъ Императорскому С. Петербургскому М и 

нералогическому Обществу Иркутскимъ Воевнымъ Губер-  

наторомъ К. К. Венцелемъ» (Горный Журналъ, 1853 года, 

часть II, стр. 466).



реши посредствомъ обыкновеннаго Волластонова отра- 

жательнаго гонюметра, меня уб&дили, что углы ея 

и cHMMOTpia расположен!я плоскостей почти т*Вже 

самые какъ и у двуоеной слю ды изъ Везув!я. Такимъ 

образомъ въ кристаллЬ, подобномъ ф и г . 5, получено: 

Д ля  наклонен!я передней верхней плоскости о къ 

Р  ~  около  106° 45'.

Д ля  наклонен!я соседней передней верхней о къ 

Р  “  около 106° 45 '.

Д ля  наклонен!я задней верхней М  къ Р  =  око

ло  98° 4 5 ' .

Д ля  наклонен!я сосВдней задней верхней М  къ Р  

~  около 98° 4 0 '.

Эти углы  почти совершенно совпадаютъ съ у гла 

ми слюды изъ Везув1я. Н екоторы е изъ кристалловъ 

представляютъ комбинацш Формъ, подобны я ф и г . 

7 и 8.

ДВУОСНАЯ СЛЮ Д А С Ъ  Р Ъ К И  ОНОНА, В Ъ  Н ЕРЧ И Н С К О М Ъ
’ К Р А * .

Двуосная слюда заключается здЬеь въ сЪромъ 

кварцЪ, по близости шурФОвъ,  изъ которыхъ добы 

вался оловянный камень. ЦвЪтъ ея серебристо-б'Ьлый. 

Кристаллы суть больш ею  часпю  двойники или трой

ники и плоскости спайности ихъ покрыты перо- 

образно-рлеположенными штрихами.
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ДВУОСНАЯ СЛЮ ДА ИЗТЬ ФИНЛЯНД1И

П о  свидетельству Н. Норденшилъда (* ) обьи ;новей- 

пал двуоеная слюда находится въ Финляндж: въ чер- 

ныхъ и жслтыхъ кристаллахъ— въ П аргасе  и Там - 

мела; гемисФерическая — въ 1л нм иго; черная, листоватая 

—-вьК имито  и П аргасе.

Лигинистая слюда попадается: въ КуортапЬ и

Сомеро.

СЛЮДА ИЗ*Ъ Н Ф К О Т О Р Ы Х Ъ  ДРУГИХТЬ МФСТОРОЭКДЕН1Й
РОСС1И.

К р о м е  вышеозначенныхъ местностей, слюда нахо

дится еще во многихъ другихъ местахъ Poccin , но 

только неизвестно съ достоверностно къ какому 

именно классу она принадлегкитъ, т. е. къ одноосной 

или къ двуосной слюде?

П о  свидетельству Академика Севергина слюда ещ е 

встречается: въ окрестностяхъ Колы  въ Архангель

ской губернш; при Баку на Баспш скомъ море; при 

Хизильзи  вт» Грузж ; при озере И ртеш В на У р а ле ;  

въ Тасматау, при А е  впадающей въ Уфу; на Салде 

соединяющейся съ Турою ; въ Губерлинскомъ У р а л е  

между Озерною и И лимскою  крепостями; близь Ч е- 

баркульска на Иментау; на Верхней Тунгуске, впа

дающей въ Ангару; на левомъ берегу Енисея при 

деревне Ойконовой; при К улгуке  и въ слюдяной

(*) Л', v• Nordenskiold Verzeichniss der in Finnland ge- 

fundenen Mineralien. Helsingfors, den 2 Jannuar, 1852.



юрГ> на Байкал!;; на западной сторонЬ устья Селен

ги; при Кутомарскомъ заводь въ Н е р ч и н с к у  при 

рЬкахъ МанЪ, Вышим!;, АлдонТ» и АлекмТ» соединя

ющимися съ Л ен ою ; въ Пенжинскомъ зал иг/i; при 

ИльдеканЬ, на Охотскомъ морЬ.

(Talk-Hydrat, v. Leonh.; Rhomboedrischer Kuphon- 

Glimmer, Mohs; Brucit, H a u s m N a u m G .  Rose, Hai- 
ding. и другче немецкие минералоги; Brucite, Beud., 

Phillips; Magnesie hydr<rt£e Hauy; Hydrate o f  Magnesia, 

Maiding.; Native Magnesia, Bruce, Jam., Native H y -  

' drate o f  Magnesia, Brewster).

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

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Ф о р м а :  неизвестна.

Мннералъ встречается въ лисговатыхъ и чешуй- 

чатыхъ массахъ или въ сплошномъ видЪ, скорлупо- 

ватыхъ и шестоватыхъ агрегатахъ, образуя тонень- 

Kic прожилки въ змЬсвикЪ. Спайность весьма совер

шенная и параллельная основному пинакоиду. Въ то- 

ненькихъ листочкахъ гибокъ. Твердость —  2. О тно

сит. вЬеъ == 2, Ъ . . . .  2, А. БпзцвЬтенъ или иногда 

сТ.ровато- и зеленовато-бт.лаго цвЪта. ГТорошокт. бт.-

XXV.



лый. 11а нлоскостяхъ спайности блескъ перламутро

вый. Отъ полупрозрачнаго изменяется до нроспДОн- 

вающаго. Химическш  составь, ио анализам!» файфа 

(Fy fe ),  Бруса и Стромейера:

M g H

В ъ  к олбе  отдЬляетъ воду. П редъ  паяльною труб

кою  не плавится. Прокаленный съ кобальтовымъ ра- 

створомъ делается бл Бднорозовымъ. Въ кислотахъ ра

створяется легко и совершенно.
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Въ Россш  бруситъ попадается на У р а л  Б: въ окре- 

стностяхъ Пышминскаго зовода, лежа ща го въ 7 вер- 

стахъ къ СВ. отъ Березовскаго завода, въ Екагерин- 

бургскомъ округе. Онъ бы ль  открытъ Густаволгъ 

Розе во время его путешеств1я по Уралу. Бруситъ 

находится ЗД'ВСЬ ВЪ ВИДЬ бБЛЫХЪ листочковъ, име- 

ющ ихъ перламутровый блескъ, а также въ вид!} ма- 

ленькихъ чешуйчато«-зернистыхъ массъ.

П о  изследовашямъ Густава Розе (*), Русскш  бру

ситъ въ хлористоводородной кислоте растворяется съ 

шипЬшемъ, въ особенности при нагреванги; получен

ный растворе, по нсйтрализацш его амм1акомъ и 

когда образуется достаточно нашатыря, отъ  избытка 

аммиака не даетъ никакого осадка, равно какъ не

(*i Gustav Rose. Reise nacb dem Ural und Altai, 1837, 

Bd. I ,  S. 180.
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происходить осадка и отъ  щавелевокислаго а тп ак д , 

напротивь Фосфорнокислый амлпакъ производить боль 

шой осадокъ. НагрВтый въ колбТ>, отдЪляетъ воду. 

Смоченный кобальтовымъ растворомъ и накаленный 

помощпо паяльной трубки, делается краснымъ.

Густа,въ Розе между прочимъ зам’Ьчаетъ, что точно 

гВ же реакцш оказываетъ и бруситъ, открытый Бру- 

сожъ и Гибертольъ въ ГобокенТ» и СвинанесФ. Со

вершенно чистые и прозрачные кусочки минерала 

изъ двухъ послвднихъ мЬсторожденш растворяются 

въ хлористоводородной кислогЬ равномерно съ ши- 

пТипемъ, которое продолжается до самаго конца, т. е» 

пока даже самыя малБйння частицы не растворятся. 

П о  этому о б е  разности должны содержать въ себи 

углекислоту, хотя изъ анализовъ Бруса, файфа и 

Стромейера этого и не усматривается.

1XVJ.

Ч Е II Н II II II I  I».

(Tschewkinit, Tscheffkinit, Gustav Rose).

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

Минералъ сплошной и кажется аморФическш. 

И злом ь  плоскораковистый Сильный стеклянный

блескъ, Только  въ самыхъ тоненькихъ осколкахъ ела-



бо проевЬчиваетъ но краямъ бурымъ цвЬтомъ, въ 

противномъ сличай непрозраченъ, ЦвЬтъ бархатно- 

черный. Черта темнобурая. Твердость —  5 . . .  5,5. 

Отн. вЬсъ =  4 , 5 . . . .  4,55. Химическш составь по 

анализу Гейнриха Розе :

Се, La , Di, Fe, Са, Si, T i.

П о  испыташямъ Густава ,Розе, минералъ предь 

паяльною трубкою раскаливается уже при первомь 

Д’ВЙствш пламени; при этомъ онъ значительно разду

вается, дВлается бурымъ и наконсцъ сплавляется въ 

черный шарикъ.

Въ колбь  также раздувается и отдЬляегь неболь

шое количество воды.

Взятый въ порошкЬ, довольно легко растворяется 

въ бурВ, образуя прозрачное, слабо окрашенное же- 

л'Ьзомъ, стекло. П р и  малой насадкь минерала стекло 

это совершенно безцвЪгно.

Въ ФОСФорной соли растворяется медленнее. П р и  

малой насадкВ минерала, также какъ и въ нредъ- 

идущемъ случай, стекло получается безцвТ.гнымъ и 

совершенно прозрачнымъ, а при больш ой — кремне- 

земъ осаждается, стекло прииимаетъ слабую окраску 

желВзомъ и по ох.коьдеши оналнзируется.

Съ содою сплавляется, но получаемая масса скоро 

расплывается и всасывается углемъ. Посредствомь 

толчен!я и отмутивантя угля пропИганнаго содою, 

получаются маленькая частицы жслВза. Съ содою на
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платиновой п л а с т и к и  обнаруживаются реакцги мар

ганца-

Будучи приведено въ порош окъ, минералъ раство

ряется въ разгоряченной хлористоводородной кисло- 

rli, осаждая кремнеземъ и образуя желтовато-зеленую 

жидкость, которая по прошествии нЪкотораго времени 

дЬлаегся етуденеобразною.

/%ана (* )  полагаеть, что чевкинитъ имЬетъ тотъ 

же составь какъ и Кейлъгауить vR 3liJS iy .

Этотъ весьма рЬдкш и, по своему химическому 

составу, интересный минералъ находится на Урал!», 

въ окрестноетяхъ MiaccKaro завода. До сихъ поръ 

известно весьма ограниченное число кусковъ чев- 

кпиита, а именно: одинъ въмузеумЬ Горнаго  И нсти 

тута, одинъ въ Королевскомъ Берлинском!» Собраши 

и два или три куска въ частныхъ коллекгцяхъ П е 

тербурга и Москвы. Больш ое число экземпляров!,, 

встречаемых!» часто въ коллекциях!» частныхъ лицъ 

подъ нмснемъ чевкинита, есть ничто иное какъ уралъ- 

ортитъ (* * } .  Въ 1859 году одинъ экземпляра, неиз-

(*) SiUimann Journ. Vol. X V I I I ,  Septbr. 1854, Ж  53, 

p. 253.

Journal fur praktische Cliemie von O. L. Erdmann und

G. Werthery Bd. LX11I, S. 473. .

(**) Экземпляръ разложенный Шубиным* бы лъ  также 

уралъ-ортитъ, хотя хпмнкъ этотъ и называстъ его чев- 

кинитомъ (Annuaire du Journ. des Mines de Russie, 1842, 

p. 363. Горный Журналъ, 1812, часть I, стр. 475).
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вЬстнаго минерала б ы л ь  доставленъ Г -м ъ  Лисенко 

Густаву Розе, который опредВлилъ его и далъ ему 

назваше въ честь Генерала  К. В. Чевкина (* ) .  П о  

оннсашю Густава Розе помянутый штуФЪ бы лъ  со 

вершенно сплош ной, въ нисколько дюймовъ длиною , 

за исключеш емъ вросшихъ отдельных.ъ весьма ясно 

образованныхъ малемькихъ кристалловъ гюлеваго ш па

та, совершенно чистый, сильно блестящ ш  (етеклян- 

нымъ блескомъ), бархатно-чернаго цвЬта, съ плоско- 

раковистьшъ изломомъ и почти совершенно непро

зрачный или только въ самыхъ наружныхъ краяхъ 

тончайшихъ осколковъ проев Ьчиваюгцш бурымъ цвЪ- 

томь. Твердость чевкинита немного болЪе апа

титовой. Черта темно - бурая, Отн. вЬсъ, по опре

деленно Густава Розе, —  4 ,508 —  4,549. П ервое 

число получено при взвЪшнванш одного довольно 

больш аго  куска, а второе при взвЬшиванш многихъ 

маленькихъ кусочковь. Гейнрихъ Розе относительный 

вЪсъ куска, служившаго ему для разложения, наш елъ

П  Poggendorffs Annalen, Bd. Х Х Х Х У Ш ,  1839, S. 

551. Густавъ Розе по этому случаю выражается сл-Ьдую- 

щимъ образомъ: « Я  полагаю, что Г. Лисенко будетъ со

вершенно согласенъ со мною, если я предложу новый 

минералъ называть чевкинитомъ, по имени неутомима го 

Начальника Штаба Императорскаго Корпуса Горныхъ 

Инженеровъ въ С, Петербург^, Генерала Чевкина, уче- 

ньшъ св-Ьдешямь и просвещенному внимайiio котораго я 

и самъ былъ какъ нельзя болЬе обязанъ во время моихъ 

работъ».



=  4 ,5296  (* ) .  Учены й  эготъ  пологаетъ, что въ ог- 

носительномъ в4>с'1> чевкинита обнаруживаются таю я 

же розницы, какъ и въ относит. вЬсЬ гадолинита. 

И з ъ  статьи Гейнриха Розе усматривается преимуще

ственно следую щ ее :

Чевкинигъ  прокаленный въ платиновомь тиглВ го

ря етъ очень немного вЪса; 2 ,457 грамма потеряли 

0 ,0 02  грам., слЪд. 0 ,08  процента. П ри  этомъ онъ 

сильно вспучивается и часто свЪгится, подобно гадо- 

линиту, однакоже это поел Ьднее явлеше происходит!, 

не въ каждомъ изъ вмбранныхъ кусочковъ. П р ок а 

ленная масса весьма вздута и пориста. Воздухъ за

к л ю ч а ю щ а я  въ минералЬ нельзя изгнать ни оста

влен! ямъ минерала въ безвоздушномъ пространств В, 

ни иродолжительнымъ кипячешемъ въ водЪ. П р ок а 

ленный, но не приведенный въ порош окъ чевкинитъ, 

по долгомъ кипяченш его въ водЪ и по обработка 

его въ продолженш нЪеколькихъ недЪль помощью 

воздушнаго насоса, при различныхъ взвЁшивашяхъ, 

далъ с.тЬдующш относительный вЬсъ: 4 ,046 ; 4 ,055 и 

4 ,295 ; но минералъ прокаленный и потомъ приведен

ный въ порош окъ имЪль относит. вЪсъ —  4 ,615, 

следственно болы ш й, нежели нспрокаленный. П одоб 

ный розницы, между относительнымъ вЬсомь прока- 

леннаго и непрокаленнаго минерала, были замечены 

также не только въ одномъ гадолинит'Ё, но и въ
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(*) Poggendorff's Annalen, Bd. L X I I ,  1844, S. 591.



наибольшей части (хотя и не во всЬхъ) минераловь 

при накаливанш светящихся.

Прокаленный чевкинитъ, если ещ е разъ разгоря

чить въ платиновомъ тиглВ надъ спиртовою лам пою  

при сильномъ краснокалильномъ жаре, делается ж ел-  

тымъ и весь его увеличивается на 0 ,65 процента, 

но однакоже ещ е не плавится. Возрастаuie вИеа, зави

сящ ее здесь отъ высшей степени окислсш я заклю 

чающейся вь минерале закиси ж елеза , становится 

ещ е болЬе, если употребить белокалильны й  жаръ, 

ибо в есь  минерала увеличивается тогда ещ е на 0 ,25  

процента, но при этомъ онъ все ещ е не плавится. 

Напротивъ при самомь сильнЬйш емъ бЪлокалильномъ 

ж аре можно чевкинитъ довести до совершсннаго 

расплавлен!я. Сплавленная масса имЬетъ ш ерохова

тую  кристаллическую поверхность, но въ излом е 

раковиста и совершенно чернаго цвета. Ч р с зъ  сила- 

вленге абсолютный вВеъ немного уменьш ается , а

относительный увеличивается. Предварительно слабо
»

прокаленный чевкинитъ, подверженный въ поелвд- 

eTBin болВе сильному накаливание увеличиваешь свой 

весь  на 0,9 процента, а чрсзъ сплавлеше теряетъ 

этого веса 0,54 процента. И такъ отъ сплавлен! я 

сильно прокаленнаго минерала происходит!» потеря 

въ вВсВ, простирающаяся до 1,44 процента О тно

сительный вБсъ сплавлсннаго чевкинита =  4 ,717 и 

следственно ещ е больш ш , нежели иористаго, въ по- 

рошкЪ и слабо прокаленнаго.
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Въ общ ей  характеристике бы ли  уже приведены 

реакцш предъ паяльною  трубкою  и отнош еш я чев- 

кинита къ кислотамъ, почему мы здесь б олее  къ этимъ 

признакамъ певозвращаемея. Ч т о  касается до хими- 

чеекаго состава, то Рейприхъ Розе произвелъ хими

ческое разложеш е минерала въ такой степени, въ какой 

затруднительность, по настоящему состоянии химж, п 

слои; и ость этого состава ему дозволили. Среднимъ 

числомъ изъ шести анализовъ, при которыхъ часто 

не были определены все безь исключен!я составныя 

части, онъ нолучилъ:

Н злиш скъ  зависите отъ церовой окиси, ибо въ 

минерале должна заключаться церовая закись.

Кремнеземъ, при кипячеши его съ растворомъ

Кремнезема . 

Извести . . .  . .

Горькозема .

Закиси м арганца .

Кали

Натра

2 1 ,0 4

5 ;50

0,22
0,85

О Д 2

I

Закиси ж елеза  

Титановой кислоты

11,21

20,17

104,58

углекислаго натра, остапнлъ 2 ,09  —  4,29-?-.
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Кажется титановая кислота содержала въ себь  ещ е 

берилловую землю, глиноземъ и иттровую землю.

П ока  не будутъ известны способы  отд'Ьлешя тЬ лъ  

сопровождающих ь церш, до тТ>хъ поръ нельзя бу- 

детъ произвести совершенно пол наго разложен! я это

го замЪчательнаго минерала.

XXVII.

М Ф М Ш .
(Nephelin, Fettsteio, Wern.\ Rhomboedrischer Elain- 

Spath. Rhomboedrischer Feld -  Spath, Mohs; Elaolith, 

Muschiiger W ernerit ,  Karsten; Sommit, Pseudo-Sommit, 

Beudantit, Davyn, Cavolinit, Hexagonaler A lkalit, Astroit).

\

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

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Ф орма: шестиугольная пирам ида, которой 

плоскости наклонены, въ конечныхъ краяхъ подъ  

угломь =  159° 1 7 ' 0 "  и въ среднихъ  краяхъ поди 

угломъ —  88° 10 ' 4 5 " .

а : b : b : b =  0 ,8 5892 6  : 1 : 1 : 1

= 1 / 0 ,7 0 5 7 9 7  : 1 : I : 1 (* )

(*) Величины эти вычислены изъ измйреюй, который 

я нроизвелъ въ одномъ кристалл^ изъ Монте-Сомма (Ве- 

зувШ) и которып будутъ приведены ниже.



Кристаллы  больш ею  частно малы, отдельно нарос

ши или вросши или скучены въ небольшая друзы. 

Н еФ елинъ попадается также сплош ны мъ и въ мас- 

са\ъ оказывающих ь проявлешс недВлимыхъ или 

грубо-зернистыхъ. Спайность неясная, параллельная 

основному пинакоиду о Р  и плоскостямъ главной 

призмы эсР. И зло м ъ  изменяется отъ  раковистаго 

до неровнаго. Твердость ш  5,5 . . . .  6 . Отн. вТ.съ 

=  2,5 . . . 2,7. Ч аст1Ю безцввтенъ или б е л ъ ,  час- 

'пю  же окрашенъ, преимущественно цветами: зелено- 

вато-зеленымъ и травяно-зеленымъ, переходящими въ 

луково-зеленый и утино-сишй, или желтовато-серымъ 

и красновато-еВрымъ, переходящими въ мясно-кра

сный и свВтло-ягелтовато-бурый. На кристаллическихъ 

плоскостяхъ блескъ стеклянный, а на излом1> жир

ный. Отъ прозрачнаго изменяется до просвЪчиваю- 

щаго въ краяхъ, Химическш  составь, по многимъ 

анализамъ и преимущественно по анализу Шерера, 

есть сл'Вдующш:
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(N a ,K )2 Si -j- 2 А  Si
или

4-Na4i . . . .
5 . <Si +  2A lS i
4-K* (

Разности прозрачныя или сильно просвВчиваюиця, 

бсзцветныя или белы я , притомъ окристаллованныя, 

иазываютъ обыкновенно собственно «неФелиномъ»; 

разности же зсленыя, красныя, бурыя, мутныя и



270

сплош ныя (каковы наир, изъ Фредеряневерна и M iac- 

ска) известны подъ именемъ «елсолита».

П р едъ  паяльною  трубкою  неФелинъ плавится тру

дно, а елеолитъ  довольно легко, при чемъ получает

ся пузыристое стекло. Фосфорная соль разлагаетъ 

о б е  разности чрезвычайно трудно. Съ кобальтовымъ 

растворомъ на снлавленныхъ краяхъ замечается си

ня! цв-Ьтъ. В ъ  хлористоводородной кислоте раство

ряю тся, оставляя студенистый кремнеземъ. Безцветные 

и прозрачные осколки нефелина въ азотной кислоте 

делаются мутными.

Назваше «неФелинъ» произведено отъ Греческаго 

слова v£<psA7] (туманъ, облако), потому что кристаллы 

въ кислотахъ становятся мутными. Назваше «елеоли

тъ »  произведено изъ того же языка, отъ  слова slatov  

(масло) и An7og (камень1*, въ следствии жирнаго б л е 

ска ископаемаго.

НеФелинъ встречается преимущественно въ древ- 

пихъ волканическихъ извержешяхъ. Елеолитъ  обра

зу етъ  иногда составную часть нЬкоторыхъ к роста л - 

лическихъ породъ,-коковы напр, мхясцитъ, цирконо

вый С1енитъ, долеритовыя породы и проч.

Бромейсъ первый доказалъ, что въ нефелине за

ключается незначительное количество соляной кисло

ты, а Шереръ кроме того ещ е указала, на присут

ствие въ иемъ серной кислоты.



СлЬдул Шитгерлиху ( * )  «девинъ» нетолько имЬетъ 

теж е самые углы  какъ иеФелинъ, но и теж е  соетав- 

ныя части; кроме того содержите въ себе  немного 

* хлора и извести, но нисколько воды, какъ свидетель

ствовали ТМонтихели и Ковелли. Платнеръ подтвер- 

дилъ нахождсше въ минерале углекислоты, замечен

ное первоначально Шонтигелли. Въ кристаллахъ де- 

вина встречается шестиугольная пирамида, которой 

плоскости къ основному гжнакоиду, по измереш ю  

Гайдингера, наклонены подъ угломъ =  154° 6 ^ '  (**)• 

Если эту пирамиду сравнить съ главною Формою не- 

Фслина, то знакъ ея получается =  -^Р. И зъ  данныхъ 

нами выше отнош енш для осей главной Формы не

фелина, наклонегне .ил ос коти кь основному пина- 

коиду вычисляется =  154° 9 ^ '  и слВд. получается 

только Ъ минуты розницы.

Следуя Шитпхерлиху , также описанные Г г .Мошпи- 

хелли и Ковелли, «каволишггъ» и «бедлнтитъ» ничто 

иное какъ нсфслипъ. Брейтгаупть равномерно не 

находить розницы между бедлнтитомъ п пеФелиномъ.
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Въ Россш  находится только такъ называемый елс-

олитъ : въ И льменскнхъ горахъ на У р а л е  и въ К уу-

само въ Финлянд'ш.

(*) G. Rose. Elemente der Krystallographie. Berlin, 1833, 

S. 160. Erste Auflage.

(**) PoggendorfTs Ann. 1827, Bd. X I .  S. 471.



Въ Ильменскихъ горахъ елеолитъ образует!» со

ставную часть особенной гранитообразной горной по

роды , описанной Густавомъ Розе подъ именемъ 

«лйасцита». П ервы м ъ опредълеш емъ елеолита у насъ 

въ Россш  мы обязаны Густаву Розе (* ), М инералъ  

этотъ больш ею  частгю попадается сплош ным!», а 

также грубозернистымъ, рЬжЬ въ кристаллахъ. ЦвЪтъ 

его сыровато - бВлый и мЬстами свИтлый красно

ватый. Сильный жирный блескъ. П о  краямъ про- 

ев'Ьчиваетъ. Относительный вЬсъ, по определенно Е . 

Гофмана, =  2 ,615 , а по определенно Шерера 

—  2,60. Кристаллы  имЪютъ до 2  центиметровъ въ 

длину и до 1 центиметра въ поперечнике». Они суть 

шестиугольныя призмы, ограниченныя на концахъ 

основнымъ пинакоидомъ. Края ихъ округлены и спай

ность они имЪютъ неясную, параллельно основному 

пинакоиду и плоскостямъ призмы.

Химическш  составь, следуя  анализамъ Шерера и 

ф р  ансиса произведеннымъ въ лабораторш  Гейнриха 

Розе, по экземплярамъ прнвезеннымъ Густавомь Ро~ 

зеу есть слЬдую щ ш  (** ) :

Шереръ. фрапсисъ.

Н а т р а ..............15 ,70  —  16 ,02

К а л и .................5,69 —  5 ,82

Извести . . . 0 ,26  —  0 ,52

Горькозема . . . слЬдъ —  0,07

( ' )  G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I I ,  S. 51.

( “ ) Poggendorff's Ann. Bd. X X X X IX ,  1840, S. 363 и 370.
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Шереръ. 

. 33 ,12  

. 0 ,57

. 44,07

ансисъ.

35,25

0 ,82

44 ,30

Глинозема 

Окиси ж елеза  

Кремнезема .

-Ст.рной кислоты . 0 ,07 — --------

Соляной кислоты . 0 ,06  — --------

В о д ы ..........................0 ,90  — ---------

ю 1 Щ  i o o , 6 o

Этотъ же самый елеолитъ бы лъ  ещ е прежде раз- 

лож енъ  Брольейсожъ ( * ) ,  который получилъ  слЬдую- 

m ic результаты/
а. Ь. Среднее

Натра . . . . . 14,01 16,26 15,13

К а л и ......................... 6,91 5,95 6,43

Извести . . . . . 0 ,20 0,47 0,33

Горькозема. . 0 ,77 0,45 0,61

Глинозема . . 55 ,75 54,39 54,06

Окиси желТ.за. . с.гВдъ СЛ'ЬДЪ слВдъ

Кремнезема 4 . . 42,51 42 ,337 \ 42 ,42

Соляной кислоты. . — • — —  — 0,04

Воды ......................... 0 ,92 0 ,92

98 ,13 100,77 99,94.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М «Р Е Н Ш ,  П РО И ЗВЕ Д ЕН Н Ы Х ^» В*Ь ОД- 
Н О М Ъ  К Р И С Т А Л Л А  Н Е Ф Е Л И Н А  И З Ъ  М О Н ТЕ-С О М М А

(ВЕЗУВ1Й).

Я  изм1>рилъ маленькш кристаллъ изъ выш еозна

ченной местности, полученный мною благодаря б ла 

(*) Poggendorfs Ann. Bd. X X X X V I I I ,  1839, S. 580. 
Горн. Журн. кн. V. 1853. 5



госклонности E i .  П р  Д к . Рауха . К ристаллъ  этогъ 

представляетъ след ую щ ую  комбинпфю Формъ: о Р .  

P . 2 Р . сеР. осР2 (т. с. шестиугольная призма пер

вого рода осР, концы которой заострены пло 

скостями главной шестиугольной пирамиды Р ,  а б о 

ковые края притуплены плоскостями шестиугольной 

призмы второго рода осР2, вершины главной пирами

ды притуплены весьма широкими плоскостями основ- 

нзго пинакоида, и наконецъ комбинацшнные края, ме

жду плоскостями главной пирамиды Р  и первой шести

угольной призмы осР, притуплены узенькими п ло 

скостями въ два раза острейш ей шестиугольной пи

рамиды 2Р ).

Самыл измърешя я производилъ Митъерлиха отра- 

жательнымъ гошометромъ, снабженнымъ только од- 

ною наблюдательною  трубою .

Вотъ результаты:

Наклонеше двухъ плоскостей главной пирамиды Р  

въ конегныхъ кралхъ.

159° 1 7 '

159 ° 17' 

средшй =  1 3 9 °  1 7 '  (1,

Наклонеше плоскости главной пирамиды Р  къ при

лежащей плоскости призмы перваго рода ооР .
Г

П 4 °  5-;'

1?>4° 5 У
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Тоже наклопете, но въ Ъругомъ крагь.

154° 5 '

>

Следственно среднш уголъ  изъ этихъ величинъ:

1 3 4 °  5 j '  (-2)

Т а к ъ  какъ плоскости отражали нредметъ ясно, то 

все эти измереш я можно считать довольно точными.

Величины (1 )  и (2 )  согласуются между собою  какъ 

нельзя лучш е. Если взять величину (1 ) за данную, то 

вычисляется Р  : ооР =  134° 5 ' 2 2 " .

М ои измЬрешя далеко не соответствуют!» измере- 

шямъ Скаки (*), который измЬрилъ весьма сло;кный 

к ристал л ь  нефелина изъ Монте-Сомма; он е  ближе 

подходятъ къ измереш ямъ Гаадингера ( +|<) и совер

шенно совиадаютъ съ измерен!ями Брейтгаупта{ ** * ) ,

Въ самомъ делВ:

Р  : Р  —  159° 19' БайЪингеръ.

139° 2 3 '  Скаки.

Р  : ооР —  134° 5 '  Брейтгауптъ.

134° 5 '  Гайдингеръ.

155° 574-* Скаки.
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(*) Poggendorff's Ann. 1853. Erganzungsband I I I ,  S 478.

(* ’ ) W. Haidinger. Handbuch ,der bestimmenden Minera- 

logie. W ien, 1845, S. 531.

(***) Poggendorff's Ann. 1841. Bd. L IU , S. 147-
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X X V I I I .

ОЮРМЯИОЙ БЛВС i n . .

(Grauspiessglanzerz, Werner; Antimonglanz, v. Leon
hard,; Prismatoidischer Antimon-Glanz, Mohs; Antimoine 

sulfure, Haily; Anlimonit, Prismatoidal Antimony-Glance, 

Haiding cr; Sulphuret o f  antimony, Phillips; Prismatic 

Antimony-Glance., or Grey-Antimony, Jam. еЬрая сюр- 

мянля руда, Севергинъ; с Бра я сурьмяная })\да, Со- 

коловъ; сурьмяная руда, Эйхвалъдъ.)

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

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида, по изм1>- 

реш ю  Моса, съ наклонешемъ плоскостей, въ макро- 

д'ыгоиальныхъ конечныхъ краяхъ —  108 ° 1 0 ', въ 

брахид1агональныхъ конечныхъ краяхъ —  109° 1 6 ' 

и въ среднихъ краяхъ =  110° 59^ '.

а : Ь : с =  1 : 0 ,9 7806 5  : 0 ,9 0565 4 .

Кристаллы  больш ею  част1ю имБютъ видъ длин- 

ныхъ призмъ или иглообразны. Весьма рБДКо слу

чается видить кристаллы съ ясными заострешями. 

Они обыкновенно бываютъ скучены въ пучки, друзы, 

а также часто соединены между собою  безъ всякой 

правильности, нроростаютъ одинъ другой и образу-



ю тъ наконецъ переходы въ сп лош ны е , шестоватыя 

н лучисты е массы Вертикальны е плоскости часто 

по длине покрыты волнообразными бороздами, иро- 

4ie плоскости напротивъ ровны и блестящ и. Въ  сл1>д- 

CTBie совокуплеш я многкества плоскостей, принадле* 

жащихъ къ горизонтальному поясу, кристаллы полу-

чаю тъ иногда цилиндрпчесиш видъ. Д линны е приз-
*

магичесюе кристаллы тамъ и с ем ь  бываютъ пере

ломлены, согнуты и расцеплены. Спайность по на- 

правлеш ю  брахипинакоида ооРоо въ высокой сте

пени ясная; по направлению же основнаго пинакоида 

оР , главной призмы ооР и макропинакоида ооРзо 

едва замЪтная. Н а  плоскостехъ  наисовершениьйшей 

спайности замечаются часто горизонтальные штрихи. 

Твердость =  2 . Отн. вт.съ —  4,6 . . .  4 ,7 . ЦвГ.тъ 

свинцово - сЪрый, склоняю щ ш ся къ стально -сЬрому. 

Н а  поверхности почти всегда замечается черная, 

стально-сТ.рая или пестрая побеж алость. Черта  безъ 

перемены цвета. М инерал ь нспрозраченъ. Блескъ его 

металлический. П лоскости  спайности весьма блестящ и. 

Въ  тоненькихъ листочкахъ немного гибокъ. И злом ъ  

несовершенный раковистый. Химическш  составъ;

&bS3.

П р ед ъ  паяльною  трубкою  еюрмянон блескъ пла

вится весьма легко, окрашиваетъ пламя зеленоватымъ 

цвЪтомъ и потомъ испаряется, образуя на угле  би- 

лы й налетъ. Въ  хлористоводородной кислоте совер-
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шенио растворяется, ирнчемъ получается только не

больш ой осадокъ хлористаго свинца. Азотная кислота 

расгворяетъ его съ осаждсшемъ окиси сюрмы. Въ 

Кдкомъ кали также растворяется. '

Волоснстыя разности сюрмянаго блеска известны 

отчасти подъ именемъ «иеристой руды.»

Назваше «антимонить» дано Гайдипгеролъъ, а «сюр- 

мяной блескъ» ф. ЛёонгарЪомъ въ слЪдствш содер- 

жашя въ минерала сюрмы. Вернерово назваше исЬрая 

колю чая  блестящ ая руда» (Grauspiessglanzerz) основа

но на постоянно скромъ цвТ,т1> минерала, для отли- 

Ч1я отъ б!>лой и красной сюрмяныхъ рудъ.

Сюрмяной блескъ находится въ Россш  на УралК  (* ), 

въ рудники Благодатномъ, леж ащ емъ по близости Бе- 

резовскаго завода въ Екатеринбургскомъ округЬ, но 

до сихъ иоръ минераль этотъ изъ этой местности 

ещ е ник1»мъ не бы лъ  описанъ. Онъ оиредКленъ мною 

но  экземпляру, которымъ я обязанъ благосклонности 

Е. I I .  Г-на Генералъ -M aiopa Корпуса Горны хъ  И и -  

женеровъ Н. А. Шленева. Въ эгомъ рудника сю р

мяной блескъ встречается въ видК неясныхь крис-

(*) Нерчинсыя сюрмяныя руды, извЬстпыя въ Россш 

подъ именемъ С'Ьрой сюрмяной руды, были описаны 

Брейтгауптомъ какъ самостоятельные минералы (плумбо- 

стибъ и ембрититъ), почему о нихъ въ стать!; этой и 

пе упоминается.



талловъ средней величины, вросшим» въ кварц!». Кри- 

сталлы эти весьма легко разделяются но направле- 

niio наисовершеннейшей спайности и обнаруживають 

такимъ образомъ довольно ш нрошя, блсстянця п л о 

скости спайности, которыя часто въ аВсколы;ихъ мВ- 

стахъ согнуты и имеютъ иногда слабыя горизонталь

ные штрихи. Н екоторы е изъ кристалловъ на поверх

ности разложились и потому покрыты довольно 

толстымъ слоемъ сюрмяной охры. Вообщ е кристаллы 

расположены безъ всякой правильности и мпопе изъ 

нихъ прорастаютъ кварцъ въ вид!», длинныхъ шесго- 

образпыхъ недВлимыхъ.

Русекш  сюрмяной блескъ по своимъ ф и з и ч с с к и м ъ  

свойствамъ, равно какъ по отношен!ямъ къ паяльной 

трубке и къ кислотамъ, сколько я могъ уверится, 

сходствуетъ совершенно съ окристалловаинымЬ сюр- 

мянымъ блескомъ иностранными.
4 t

Л  и .  Соколовъ ( * )  уиомимаетъ о нахожденш ыор- 

м я наго блеска при Верхъ-Нейвинскомъ заводе на 

У рал  В, а Леонгардъ (**') въ ЗмВиногорском ъ руднике, 

но до сихъ поръ мне не случилось видеть Образ

цове изъ этихъ двухъ местностей.
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(*) Д. Соколов«• Руководство къ Мпнералогш, 1832, 

часть И , стр. 1035-

(**) v. Leonhard. Hand worterbuch der topographischeu 

Mineralogio. Heidelberg, 184-3, S. 26
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II II Р О Ф и ,1 .1 и т ъ .
(Py rophy llit ,  Hermann; Talk-G limmer, Strahliger Talk ,

Pyrophyllite ).

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

Кристаллическая система: неизвестна.

К ристаллы  весьма неясны и скучены лучеобразно 

въ шары, имеющее плоско-шестоватое сложение. Спай

ность по одному направленно, и именно параллель

но оси ш естообразныхъ педВлимыхъ, весьма ясная. 

Твердость ==  1. Отн. вт>съ ~  2,7 . . . 2,8. И злом ъ  

получить трудно. Листочки гибки. ЦвВтъ яблочно

зеленый, переходящей въ зеленовато-б'Влый и желто- 

вато-бьлый. Черта  белая. Просв'Вчиваетъ, а въ тонень- 

кихъ лисгочкахъ иолупрозраченъ. Блескъ перламутро

вый. Хнмическш  составъ наибольш ею  част1ю мине- 

ралоговъ выражается след ую щ ею  Формулою:

M g5 Sia 4 -  9А1 Si2 4 -  9Н

П р ед ъ  паяльною трубкою  оказываетъ особенное 

свойство, а именно при дейсгвёи пламени ииро- 

ф и л л и т ъ  расчснлястся веерообразно на отдельны  л 

шестоватыя части, которыя значительно увеличива

ют!. . свой объемъ. ЦвВтъ еео при этомъ делается 

енВжни-бВле.емъ. Въ сильномъ жару на коещахъ сеелав-
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лястся. Если нагрВвать пирофил л итъ въ колбъ , то 

стекло, отъ сильнаго и внезапнаго расширен! л, тот- 

уасъ растрескивается и на холодныхъ его часгяхъ 

собирается немного воды. В ь  бурВ растворяется, об 

разуя прозрачное и безцвВтное стекло. Точно  также 

относится и къ Фосфорной соли, но только, при боль

ш ой насадкГ» минерала, осаждается кремнеземъ и сте

кло но охлажденж дВлаетея оналовиднымъ. П р и  ма 

лой  насадкЪ, съ содою сплавляется въ прозрачное, 

немного пузыристое стекло. Смоченный кобальтовымъ 

растворомъ и прокаленный, становится еннимъ. Въ 

хлористоводородной кислотВ не растворяется. Х отя  

серною  кислотою пироФиллитъ разъвдается сильно, 

однакоже ею  не внолнЪ разлагается.

Назваше «пироФиллитъ» дано минералу Германомъ, 

на основаши расчеплешя минерала предъ паяльною 

трубкою  и произведено отъ Греческихъ словъ tivq 

(огонь) и cpvkXiz^g (расчепляться).

Въ  Россш  пироФиллитъ находится на У рал  В, меж

ду Березовскимъ и Пышминскимъ заводами, въ 

Екатеринбургскомъ округ В. 11а У  рал В называли его 

прежде «лучистыми талькомъ» и долго не знали мТ>- 

сторождешя. Самостоятельность минерала была дока* 

зана въ 1829 году Германомь ( * ) ,  который въ то 

же время подробно разложилъ его. Въ поелЪдствш,

(*) Poggendorff's Ann. 1829, Bd. Х У ,  S. 592.
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а именно въ 1850  год)1, фидлерь ( * )  открыли ми- 

еторождеше пирофиллита въ кварцевыхъ жилахъ, про- 

ходящихъ въ красикВ, въ 1| верстахь на С Ввер ь отъ 

П ы ш м ы .

ПироФ иллитъ  встречает я зд1зсь б ольш ею  частно 

окристаллованнммъ, но кристаллы весьма неясны. П о  

опнсаыпо Густава Розе ( * * )  кристаллы эти долж ны, 

кажется, представлять прямоугольную  четырехсторон

ню ю  призму, ограниченную на концахъ ириостреш- 

емъ, которое насажено на узкихъ боковыхъ плоеко- 

стяхъ призмы. П араллельно  широкой боковой приз

матической плоскости, кристаллы весьма легко разди- 

ляю тся  по спайности. Они всегда вросши въ кварцъ 

и скучены лучеобразно, образуя или шары свободно 

лежапйе въ кварцВ или если множество такихъ ма- 

ленькихъ шариковь между собою  соприкасаются, 

стесняя одинъ другой) грубозернистые агрегаты. *Лу-
г»

чеобразно соединенные неделимые плоскошестоваты 

и отъ  ^  До 1 дюйма длиною. ЦвВтъ яблочно-зеленый, 

переходящ ш въ зеленовато-бВлый и желтовато-бВлый. 

Твердость равна тальковой. Относительный вНсъ, по 

онредВленш Густава Розе ( * * * ) ,  —  2 ,785.

(*) Poggendorffs Ann., 1832, Bd. X X V ,  S. 328.

(**) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, S. 190.

(***) Густавъ Розе полагаетъ, что это число немного 

велико, ибо, при взвВшиванш, кусочикъ не могъ быть 

отделен'!» отъ всгЬхъ приставы ихъ къ нем}' возд^шныхъ 

вузырьковъ*
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О б ъ  отнош сш яхъ предъ паяльною  трубкою  бы ло 

говорено въ общ ей  характеристик!».

П о  разложению Германа  русский пирофиллитъ со- 

стоитъ изъ:

Горькозема .  4 ,0 0

Глинозема . . 2 9 ,'1 6

Окиси желБза. . 1 ,8 0

Кремнезема . 5 9 ,7 9

Воды . 5 ,6 2

Окиси серебра .  СЛ'БДЪ

100 ,67

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ К Ъ  СВИНЦОВОМУ КУПОРОСУ.

(См. Горн. Ж урн , 1855, часть I ,  стр. 179)

Д ля  вычисления отношения между осями главной 

Формы свинцоваго купороса, я прииялъ углы полу

ченные мною чрезъ нзмЬреше одного превосходна го 

маленькаго кристалла изъ М онте П они  (пров. д ’И гле-  

знаеъ, на островБ Сардинии). Тогда я изм1»рилъ весь

ма точно отражательным?» гонюметромъ Митгерлиха, 

снабженнымъ двульл трубами, наклонения Ш  : М ,  

t : J, TYL : t и а : М . Прочие изъ приведенных?» уг- 

♦ ловъ были получены на кристаллахъ изъ других?» 

месторождений. Такъ  как?» мни представилась воз

можность въ кристалл!» изъ М онте-П они измерить 

довольно хорош о еще Miiorie другие углы и такъ какь



полученные углы  почти совпадають съ вычисленны

ми, то я и намвреиъ зд'Ьсь привести результаты мо- 

ихъ измЬрешй, который доказывают!» въ какой уди

вительной степени природа удовлетворяегъ вс1змъ кри

сталлографическим ъ услов1ямъ, коль скоро кристаллъ 

образованъ въ совершенств!}.

П омянуты й кристаллъ представляетъ довольно слож 

ную комбинащ ю. О т »  растянутъ по направлешю бра- 

хидыгональной оси и именно такъ, что плоскости 

брахидомы t являются въ комбинацш господствую

щими, почему проч*1я плоскости играютъ второсте

пенную роль, образуя заострешя и прюстреш я кон- 

цовъ брахидомы равно какъ притуплешя различ- 

ныхъ комбинащонныхъ краевъ. Зд'Ьсь дана вертикаль-, 

ная проэкщ я этого кристалла, притомъ такъ, что 

главная и макрод1агональная оси а и 6 идутъ парал

лельно  плоскости проэктировашя и следственно бра- 

хидтагональная ось с обращена къ наблюдателю  и 

перпендикулярна къ этой плоскости.

28'»



Формы соединенный въ кристаллИ суть елЪдующпк

Ромбиъесшя пирамиды.

П о Вейсу. П о Наужану.

. . .  ( а ; Ь : с ) ............ Р

. . .  ( -1а : 4Ь : с ) ...........  V I

. . .  ( а : 4Ь : г ) ............2 Р 2

. . .  (  4а : b : 4 с ) ...........  Р 2

. . .  ( а : 1Ь : f  с )  | Р ’
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а

г

т

о

Б р  а х и п р и з м ы .

d  (  оса : 4^ : с) ......... ооР2

. . . .  ( ооа : 4^ : с) ......... ооР4п

Б р  а х  и д  о ж  а.

(  а : b : о с е ) ...........  Рсо

М  а к р  о д о ж ы.

с . . . . .  (  4а : ооЬ : с) . . . .  . 4 ? ° °

М  ( а : ооЬ : с ) .....  Рэт

М  а к р  о п и  н а к о и д  ъ.

i  ( оса : ооЬ : с ) ......ооРоо

ИзмЪрешя произведены Шитъерлиха отражатель- 

нымъ гонюметромъ, который бы лъ  снабженъ двумя 

или только одною трубою , смотря по обстоятель

ствами Само собою  разумеется, что измЪрешя съ 

одною трубою  были не столь строги, какъ измЪрешя 

при помощи двухъ трубъ, впроисмъ какъ отражав-
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мый пред меть и въ первомъ случаЪ представлялся 

довольно яснымъ и неудвоеннымъ ^только при нЬ- 

сколькихъ немногихъ углахъ, образованных!» узкими 

плоскостями, края отраженнаго предмета бы ли  н е 

сколько туманны), то и первыя измЬрешя можно 

считать довольно точными. В отъ  результаты (* ) :

П о  в ы х и с л е т ю  и з ъ  

П о  и ъ м г ъ р е т ю . »  . ь . с _  о ,77556 : 1 : 0,60894

Среднш —  112° 19' 1 5 "    1 1 2 е 18 ' 2 6 "

* : М ~  154° 2 Г  0 "

Тоже на- » 
клонеше, I 

но въ >

=  1 5 4 е 2 4 ' 0 "

Среднш ~  154 ° 2 4 '  0 " ..............154° 2 4 '  2 8 "

5 : t == 134° 4 8 '  3 0 " »  . . . . . .  134° 4 9 '  0 "

s : d ~  1 4 1 ° -3 7 '  а 0 " 1  141° 3 7 '  3 8 "

s : а —  161° 3 1 '  3 0 " ! съодноютр. 161° 3 1 ' 4 3 "

131° 5 9 ' 2 6 "  

161° 4 9 '  2 6 "

(*) Также какъ и прежде въ каждой ромбической пи

рамид Ь мы означимъ чрезъ : X ,  макрод1агональные ко

нечные края; Y ,  брахид!агоаальные конечные края; Z сред- 

nie края; а уголъ наклонешя края X  къ вертикальной 

оси, /3 уголъ  наклонешя края Y  къ вертикальной оси; 

у уголъ наклонешя края Z къ макрод^агональной оси.

5 : и  == 132° 0 '  0 "  

s : г =  161° 4 8 ' 0 "

съ одною тр.

:

|въ
ч
г\
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П о выгислешю изъ 

П о измтьретю. а : Ь : с =  0,77556 : 1 : 0,60894

а : d = \ Ъ 5 °  5 '  3 0 "

съ  одною тр.
Тоже на- 
кдонеше, 
но въ

другомъ 1= .| 5 5 о Q,  7 ,0 "край.

С р е д н ш = 1 3 5 °  6 '  0 "     . 1 3 5 °  6 '  0 "

90 ° 1 3 ' 0 " iIа : а\ 

въ Z 9 0 ° 1 3 ' 0 " )
съ одною тр.

Среднж —  9 0 ° 1 3 ' 0 "    90 ° 1 2 ' О "

й

а

d

d

t

М

t

п

:1 5 3 °  1 7 '  0 "  съ  одною тр . 1 5 3 °  1 7 '  1 7 "

:1 4 2 °  8 '  0 "  съдвумятр. 1 1 2 °  8 '  б "

= 1 1 8 °  16' 4 5 "  съ  одною тр. 1 1 8 °  1 6 '  1 5 "

: 1 6 2 °  5 5 '  3 0 "  съ  двумя  тр .

Тоже на- 
клонеше, 

но въ
другомъ \ 

кра т». 1 — 162° 5 6 ' 0 " съ одною тр.

Средний — 162° 5 5 ' 4 5 " • t • • • • • 162° 5 5 ' 5 4 "

d : г —  129° 2 2 ' 4 0 " 129° 2 3 ' 2 1 "

Ы  : d j 00
0С
-II 4 6 ' 0 " j г * • • • • • • 00 0 4 6 ' 4 2 "

1 въ  Y  j

( п  : гс]
!= =  4 1 ° 3 7 ' 3 0 "

>съ одною тр.

1 4 ° 3 8 ' 2 9 "
| въ Y  j

’ п  : i — 112° 1 8 ' 0 " ] 112° 1 9 ' 1 4 "

М .  м = 1 0 3 d 4 3 ' 3 0 " съ двумя тр. О с* о 4 3 ' 3 0 "

М :  d = 1 1 9 ° 5 6 ' 0 " съ одною тр. 119° 5 6 ' 3 0 "

М :  t = 1 1 9 ° 1 3 ' 0 " съ двумя тр. 119° 1 2 ' 3 0 "
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.5 ' Ч

П о въгъисленио изъ 
П о измгьрешю. а : Ь : с =  0,77556 : 1 : 1 0,60894 

М : г =  156° 1 5 '  0 "  съ оЭ«<ж> тр. 156° I ? ) '  5 4 "

75 ° 5 5 '  5 0 "  съ Эеуляя тр. 75 ° 5 5 ' 5 0 "
въ Z )

t : 1 104° 2 4 '  5 0 "  съ оЗ«ою  тр.

въ Y ]  104° 2 4 '  5 0 "  съ дву ж,я тр.

С р е д ш й = Г  104° 2 4 '  5 0 " .........................104° 2 4 ' 5 0 "

t : i —  90 ° 0 '  0 "    90 ° 0 '  0 "

т : s —  167° 5 2 '  0 " |  167° 5 2 ' 5 1 "

т : Ш  г=. 166° 5 L '  0 "  \съодною тр. 166° 5 1 ' 5 7 "

s : а —  118° 2 2 '  4 5 " !  118° 2 5 '  5 8 "

4г : ~а_ =  70 °  2 2 '  5 0 "  ■ ..................  70 °  2 2 '  2 5 "

И з ъ  приведеннаго усматривается, что вычисленные 

углы почти совпадаютъ съ  полученными чрезъ непо

средственное измЪреше гонюметромъ снабженнымъ 

двумя трубами. Розница между теми и другими, въ 

случаЪ употреблеш я только одной трубы, простирает

ся по больш ой  м'ВрЪ до 1 или 1Д минутъ. Впро- 

чемъ если принять въ соображеше, что измерен!я 

послЪднимъ способомъ никогда не могутъ быть столь
к

точны какъ произведенный первымъ способомъ, то 

конечно розницу эту можно разсматривать вееьма 

ничтожною и можетъ быть она произошла отъ того, 

что края отраженнаго предмета получались не всег

да совершенно рТ.зкими. П о  этому углы  вычислен-
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иые (изъ весьма строгихъ измПренш М  : М

—  103 ° 4 5 '  5 0 "  и t : t =  7 5 °  5 5 ' 5 0 " )  для свин- 

цовлго купороса изъ М онте Пони действительно свой

ственны этому купоросу.

Д ля  Формъ W j о и п, которыя вт> нашей прежней 

статье не были описаны, вычисляются следу юире 

углы:

Д ля  т —  Р 2  

X  =  80° 1 2 ' 1 1 "

Y  =  155° 5 ' 5 5 "

Z —  106° 1 0 ' 4 5 "

ос —  68° 4 8 ' 1 6 "

уЗ == 58° 8 '  1 5 "

у  —  16° 5 6 ' 2 "

Д ля  о -=£ vP-j- 

X  —  88° V  1 5 "

Y  —  108° 5 2 ' 5 2 "

Z —  155° 4 6 '  1 1 "

а  —  52° 4 8 '  5 5 "

уЗ =  27° 5 7 ' 4 6 "

у  =  59° 4 '  2 6 "

о
Д ля  п —  ооР4 

X  =  155° 2 1 ' 5 1 "

Y  —  44° 5 8 ' 2 9 "

Горн, Жур. Кн.  V. 4S55. 6



П РЯ М -Ь Ч А Ш Е .

Съ тЬхъ поръ какъ инструменты для 'и ш & р е ш л  

угловъ кристалловъ достигли высокой степени совер

шенства, наблюдатели стали обращ ать вннмаше на 

т1> препятствия, когорыя служатъ поиЬхою  для вТ>р- 

IIА го определен ! я угловъ недВлнмыхъ каждого мине

рала, даже въ случаЬ употреблеш я кристалловъ ка

жущихся съ перваго взгляда очень хорош о образован-
ч'

ными и одаренными блестящ ими плоскостями. Въ 

последнее время «ш о п е  изъ ученыхъ входили въ под

робности этого предмета. ПреждВ обыкновенно всЬ 

несогласия между измеренными и вычисленными уг

лами были вообще приписываемы ошибкамъ измв- 

рсн1я, но теперь уже вполнЪ увЪрнлись, что часто 

виноваты въ этомъ не измерен)я, но самые кристал

лы. Т ь м ъ  отраднЬе видВть, что тТ» кристаллы, кото- 

рые совершенно прозрачны, однородны въ своей мае- 

сЪ, съ плоскостями совершенно ровными и зеркаль

ными, при образованш которыхъ не встретилось ни- 

какихъ препятствш, словомъ таuie, какими природа 

хотТ.ла ихъ создать, —  никакихъ разноглас’ш, укло- 

нешй или такъ называемыхъ аномалш не представ- 

ляю тъ  и результаты получаемые чрезъ ихъ наблю- 

дешя совершенно удовлетворяютъ законамъ новой 

кристаллографов Доказательствами тому служатъ мио- 

гтя измЬрешя, какъ напр. измЪрешл сей часъ нами 

данный кристалла свинцоваго купороса изъ М онте 

Пони, а также кристалловъ рутила, берилла, бру-
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кита и т. д. К р о м е  того, конечно, подобным!, дока* 

зательствомъ могутъ служить некоторые исключитель

ные углы , каков!.! напр, углы  правильной ш ести

угольной призмы, октаедра, куба и т, п. И  действи

тельно я часто убеждался строжайшими измТ.решя- 

!ии, что въ некоторых!» кристаллах!» берилла и апа

тита плоскости шестиугольной призмы были накло

нены действительно подъ угломъ ровно вь l ^ O 0 О' 

и плоскость основнаго нннакоида къ плоскостямъ 

этой призмы ровно въ 90° 0 f‘, ибо когда цснтръ от- 

раженныхъ перекрЬщающихся волосковъ совпадал!» 

съ цеитромъ та к ихъ же волосковъ наблюдательной 

трубы, круга. дЬлеш а показывала,, въ первомъ е.пча1» 

уголъ  ровно 60° 0 '  0 " ,  а во второмь 90 ° 0 '  0 " ,  

не давая даже дробей одной минуты. Н о  все это, 

какъ сказано, принадлежит!, только кристаллам ь обра

зованными въ совершенстве, что ;ке касается до про- 

чихъ, менбе совершенных!, и преимущественно со

ставленных!, изъ множества маленькихъ кристалликовъ, 

которые ели шсь въ одипъ общ ш  кристаллъ, то на

блюдатель осуждень быв.аетъ иногда встречать вь 

нихъ обстоятельства, довольно да лею  я отъ  тВхъ, ко- 

торыя онъ ожидал!» въ ли 1X1» видеть. В ь разгужденш 

этого предмета ::апримТ»ръ ШреЪеръ, вь своей статье 

о датолиге, выражается следую щ им!, образом!,:

»ИзмТ,реше угловъ встрЪчаетъ значительныя пре- 

пятств1я. Х о т я  наибольшая часть плоскостей доволь

но блестяща, такъ что не представляется никакого
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затруднен^ измерить углы  отражательнымъ гонюме- 

тромъ въ топ степени точности, какая необходима 

только для вывода знлковъ плоскостей, однакоже, и 

именно вт» кристаллахъ по наружности наилучшихъ 

и правильньйшихъ, на многихъ плоскостяхъ нолу- 

чается отраженный прсдметъ удвоеннымъ или даже 

утроеннымъ, причемъ изображен!я удалены одно отъ 

друга го обыкновенно на пространство около 10 ми- 

путъ; если же на другихъ плоскостяхъ такого удвое- 

шя не происходить, то, въ замЬнъ, тЪ и з ъ  этихъ 

плоскостей, которыя должны бы бы ть параллельны

ми, образуютъ напротивъ между собою уголъ  до 20  

мипутъ и т. д. (*)».

ДалВе:

«Уклонения плоскостей отъ своего надлежащего по- 

лож еш я или такъ сказать сдвиги, подобныя вышеопи- 

еаннымъ, не пока л; уте л впрочемъ странными, если 

припомнить ссбв, что въ одной и той же друзТ, со- 

" сВдственные мТ»жду собою  кристаллы часто им'Ьютъ 

почти одно и тоже положеше, почему при д альн ей - 

шемъ образованы два или больш ее число кристал

ловъ должны слиться въ одинъ общ ш , который необ

ходимо будегъ представлять помяиутыя несовершен

ства. Б ы ло-бы  интересно наследовать кристаллы съ 

этой точки зр1>Ыя, но для того потребуются весьма 

точныя и зм Ь р етя  и т д (**)».

(*) Poggendorff’s Ann. 1855, Bd. XCIV, S. 236 und 237.

(**) Poggendorff's Ann. 1855, Bd. X C IV , S. 238-



Принимал вь соображеше вес вышесказанное, я п о 

могаю, что не без полез но будете сообщить здесь ре

зультаты моихъ наблюдений надъ некоторыми кристал

лами свинцоваго купороса. Кажется несовершенства, 

подобныя Т'Ьмъ на который Щредерь обращ аете вни- 

маше, встречаются напр, во многих!» кристаллахъ 

свинцоваго купороса изъ Тарновица (Силез1я) (*). 

Одинъ изъ этихь последних!» я представляю здесь, 

со всеми его натуральными подробностями, въ верти

кальной проэкцш, нритомь такъ , что поверхность 

нроэктировашя есть плоскость параллельно которой 

идутъ главная и брахид’ыеональная оси а и с, с л е д 

ственно макрод1агональная ось Ь обращена къ на

блюдателю  и перпендикулярна къ этой плоскости.

(*) Кристаллы эти я имЬлъ случай изеледовать, благо-



И з ъ  этой Фигуры усматривается, что о бщ ш  кри

сталлъ  преимущественно состоитъ изъ четырехъ мень- 

шихъ кристалловъ, изъ которыхъ каждый, въ свою 

очередь, образован!» множеством!» между собою  слив

шихся малыхъ кристалловъ. Эта Фигура показывает!» 

также удобнее словъ клкимъ образомъ означенные 

четыре кристалла между собою  срослись и отчасти 

одинъ другой проросли, въ направленш брахидпио- 

нальнаго, макродтагональнаго и основнаго главных!. 

с'Бченш. Вообщ е вся группа образует!» одинъ общ ш  

больш ой  кристаллъ къ бокамъ котораго приросли 

ещ е MHorie друпе  неделимые. Въ следствте такого 

строешя описываемый экземпляръ состоитъ изъ верх

ней и нижней половины. Н еделимы е прироспне кт» 

каждой изъ этихъ иоловинъ и отчасти съ ними слив- 

ппеся, однакоже не параллельны вертикальной осиу 

но расположены лучеобразно {сравни Фигуру). О сно

вываясь на измТ.решяхъ можно пологать, что и не

делимые образую пре четыре главных!» кристалла, изъ 

которых!» экземпляръ преимущественно образованъ, 

также между собою  не вполне параллельны, хотя 

штрихи нокрываюирс плоскости п на взгляде и ка

жутся параллельными. Н а одномъ изъ кристалловъ 

плоскости М  бы ли  такъ гладки и блестящ и какъ 

зеркало, почему я могъ легко измерить взаимное ихъ 

наклонеше, инструментом!» снабженнымъ Ъвужл тру-

даря благосклонному расположешю ко мнЬ Г. Профессо

ра Е. К ■ Гоф м ана■
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бами, весьма точно. Между прочнмъ мною полу

чено:

31 : М  —  76° 1 ' 5 0 "  съ двумя трубами.

76 ° 2 '  5 0 "  съ одною трубою.

Средшй ~  70 °  2 '  0 "

Плоскости а были также очень блестящи, хотя не

вь такой степени какъ Ж , въ особенности съ одной 

стороны кристалла. Взаимное ихъ наклонеше я на

ш елъ  равньшъ:

\Л : aj  —  126° 58 ' )
. * . ? с ъ  одною трубою, 

въ X  126° 5 7 '
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Средгпй —  126° 5 7 7 '

\а : а! —  115° 5 6 ' 1
\ Лсъ одною трубою .

(въ Y\ 115° 5 6 ' ( U
Среднш =  115° 5 0 '

ДалТ.е въ другомъ кристалл^ я н а ш елъ :

ia  : а )
—  115° ,587 '.

(въ  Y )

Следственно среднш уголъ  изъ этихъ двухъ послЪд- 

нихъ измЬренш —  115° 57^-'.

Н о  всТ. эти углы весьма несогласны между собою; 

въ сам омъ дГ.лВ:

а) Если измТ.решя М  : Mz=z7 G° 2 '  и а : « = 1 2 6 °  

5 7 7 ' принять какъ данныя для вывода прочихъ уг- 

ловъ, то для наклонешя плоскостей ромбической ни-



рампды а вь брахид'ыгональныхъ конечныхъ краяхъ 

вычисляется =  112° 55|/, тогда какъ уголъ  этотъ 

но измВрешю —  И Ъ ° Ъ1~\ след . l l - i  минуты роз

ницы. Столь значительное уклонеш е ни въ какомъ 

случае не можете быть однакоже приписано ош и б 

ке измерения.

b ) Бели за данныя принять измереш я a : a = 1 2 6 0 

37-4' и а : а —  113° Ъ7~', то вычисляется М  : М  

=  76 °  2 0 !7 и следственно опять около  19 минуте 

розницы нротивъ измЬреннаго угла (7 6 °  2 ' ) .

c) Наконецъ, если принять за данныя измереш я 

а : а =  115° Ъ 7 ^  и М  : М  —  7 6 °  2 ' ,  то вычи

сляется для наклонешя плоскостей ромбической пи

рамиды а въ макрод1агональныхъ конечныхъ краяхъ 

—  126° 2'5-|', след, около 11 минуте розницы въ 

сравненш съ измерешемъ.

И з ъ  этого ясно, что какимъ бы образомъ не по 

ступать, согласовашя угловъ достигнуть невозможно, 

но какъ измерешя вь томе винить нельзя, то ко

нечно помянутое нссоглас1е въ углахъ должно отне* 

сти къ несовершенству образовашл кристалловъ свин

цоваго купороса изъ Тарновица. И зъ  вышеприведен- 

наго усматривается также, сколько затруднений иног

да представляется для точнаго определеш я отнош е- 

нi я между осями, не смотря на то что углы дозво- 

ляю тъ  измерять себя иногда довольно хорош о и 

весьма точными инструментами.
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Я  намЬренъ сообщ ить еще несколько  измерена! 

кристалловъ свинцоваго купороса изъ Англш, которые 

также, кажется, не отличаю тся совершенствомъ сво

его образования, хотя и не въ такой степени какъ 

предъидупце. ИзмВреш я эти я произвелъ пользуясь 

нисколькими маленькими кристаллами, отделенными 

отъ одной больш ой  друзы. Кристаллы представляли 

известную уже давно комбинащю, а именно: господ-
О

ствующая ромбическая призма d —  о сР 2, макрод1а- 

тональные края которой притуплены довольно широ- 

ними плоскостями брахипинакоида Р  — осРоо , а 

брахи/цагональныекрая— плоскостями макропинакоида 

i zzz осРэс \ концы призмы d lipiocrpeHbi плоскостя

ми макродомы М  =  Рэо \ макрод1агональные края 

макродомы Ш  притуплены узенькими плоскостями 

основнаго пинакоида к =  оР*, комбннацюнные края 

между плоскостями Ш  и Р  притуплены довольно 

широкими плоскостями главной ромбической пирами

ды s —  Р ; наконецъ макрод1агональные конечные 

края пирамиды s притуплены узенькими плоскостя-
о

ми брахидомы ( —  Рэе .

ВсП измВрешя произведены Шитпхерлиха отража

тельны мъ гошометромъ, снабженнымъ только одною 

наблюдательною  трубою. В отъ результаты:
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Въ другомъ кристалле . . . —  70 ° 19 '

76 ° J 8 ' 

Среднш 76 °  1 8 7 ' (2 )

В ь трегьемъ кристалл!'. . , . =  76 ° 19 * '  (5 )

Въ четвертомъ кристалл!. . . —  76 ° 1 1 7 ' (^ )

\ М  : M l
Въ пятомъ кристалл!? . 7  [ =  10а° 4 8 7 '

| въ Y  )

(дополнеш е —  7 6 °  И -1 ' }у 5 )

Х о т я  результаты двухъ послТ.днихъ изм'еренш, т. 
*

е. (4 )  и (5 ) ,  довольно далеки отъ первыхъ, одна коже 

розницу ни въ какомъ случат, нельзя отнести къ 

ош ибке  измТ.решя. Какъ средняя величина изъ (1 ), 

(2 ) ,  (5 ), (4 ) и (5 )  получается:

М  : М  ~  76° 1 6 ' 6 "

Эта средняя величина почти совершенно равна 

углу, найденному мною въ свинцовомъ купорос!, изъ 

М онте  Пони.

Кристаллы  Ангдшскаго свннцоваго купороса были 

измерены многими отличнейш ими наблюдателями. 

Наклонеш я М : М ,  Гайдингеръ ( * )  получилъ— 76 ° 1 1 ',  

Гтои  ( * * )  =  7 6 °  1 2 ',  филлипсъ (*+*) = 7 6 °  18'*

(*) W. Haidinger. Ilandbuch der bestimmenden Mineralo- 

gie. Wien, 1845. S. 505.

(**) Hauy. Traite de Mineralogie. Tome 111, pag- 402. 

(*“ ) W. Phillips. An Elementary introduction to Minera

logy, London. 1837, S. 365.
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Купферь ( * )  вычисляете этотъ \ гол ь изъ ирочйхь 

своихъ измЪренш —  7 6° 2 2 '.  Мось (■**) даегь для 

того же наклоиешя величину весьма отличную отъ 

всЬхъ прочнчъ, а именно —  76 ° Л9 '.  Столь несогла

сные результаты данные первЬЙшими минералогами, 

конечно, нмъютъ свою причину и едва-ли зависать 

отъ  ошибки наблюдсшл.

Д алЬ е  измЬрешемъ мною получено:

d : ^— 101° 14 '

В ъ  другомъ кристалл!» “ L 0 i°  15'
Ф

Вь третьемъ кристалл!» = 1 0 1 °  15' и 78° 4 0 '  (слт.д.

въ этомъ кристал

л а  одна изъ изм’Ь- 

рснныхъ плоско

стей была невнол- 

нЪ параллельна ей 

соответствую щей). 

В ь  четвертомъ кристалл Ь =  101° 16'

Среднш = 1 0 1 °  15 '

Купферъ дла этого наклонешя въ одномъ кристалл!» 

получилъ 101° 1 4 j ' ,  а въ другомъ 101° 16 '. Т о тъ  

же ученый измьрешемъ нашелъ d : М  —  119° 55'.

(*) A. K u p ffe r .  Preisschrift iiber genaue Messung der 

Winkel  an KrystaUen- Berlin, 1825. S 118-

(**) M ohs. Leichtfasslicbe Anfangsgriinde der Nalurgeschich- 

te des Alineralreichs. Zweiler Theil. Bearbeitet yoii Z ip -  

pe. Wien- 1839. S- 150.

299



5 00

•
ДалЪе мною найдено:

j s  : s | 
(въ Х (

II 00 о о 57 '
V

Въ другомъ кристаллъ , — 89° 5 9 '

Среднш =  89° 5 8 '

(s : s ) 
(въ y !

| = 1 2 8 ? 4 8 '

Въ другомъ кристаллъ — 128° 441'
Среднш = 1 2 8 ° 4 5 * '

s : t = 1 5 4 ° 4 9 '

s : d = 1 4 1 ° 4 5 '

Въ другомъ кристаллъ = 1 4 1 ° 4 0 '

В ъ третьемъ кристалл пт II л О 4 1 '

Среднш = 1 4 1 ° 4 2 '

s : М  = 1 5 4 ° 2 0 '

Въ другомъ кристаллъ — 154° 54'
Въ третьемъ кристаллъ = 1 5 4 °  

Среднш = 1 5 4 °

2 9 '

-271'

Въ заключеше я приведу ещ е одно измЪреше,
г

произведенное мною въ кристаллъ свинцоваго купо

роса изъ Нерчинска. Самый кристаллъ имЪлъ табли

цеобразный видъ и далъ для:

d : Р  =  140° 56-|'.

H i  акъ, если всЪ эти измЪрешя сравнить съ измЪ

решя ми кристалла изъ М онте П они , то найдутся мЪ-



стами неболы ш я розницы, но въ общ ихъ чертахт» 

т е  и друпя  между собою  согласуются. Каж ется от- 

нош еш е для осей главной Формы, даннное нами въ 

прежней нашей статье, должно соответствовать вооб

щ е  для всЪхъ безъ исклю чеш я кристалловъ свинцо- 

ваго купороса, ибо анализы не обнаруживают!» въ 

этомъ минерале никакихъ постороннихъ изоморф- 

ныхъ телъ , которыя бы  могли оказать вл1лше на 

меру угловъ.

X X X

ТЕЛЛУРИСТОЕ СЕРЕБРО.

(Tellursilber, Tellur-Silber, G. Rose; untheilbares Te l

lur, Mohs; Telluric Silver, Allan ; Hessit, Frobel).

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

Кристаллическая система: съ точностью неизвЬст- 

на (* ) .

(*) Гессъ сообшилъ некоторый сведешя о кристаллахъ 

теллуристаго серебра, однакоже, сколько можно думать, 

онъ впалъ по этому предмету въ заблуждеше, какъ это 

будетъ объяснено подробно далее. Недавно также Кен- 
готъ нашелъ между экземплярами теллуристаго серебра 

изъ Зибенбюргенъ, хранящимися въ прпдворномъ каби
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Д о  сихъ поръ больш ею  частно теллуристое сере

бро встречается сплошным!» или зернистымъ. К ри - 

сталлы его почитаются величайшею рТ»дкост1ю. Ковко, 

но несколько въ меньшей степени нежели серебряный 

блескъ. Твердость гг: 2,5 . . . .  о. Относит. вест» ~ 8,?>1 

. . . .  8,56. Ц в е т ъ  его среднш между свинцовоеерым ь 

и стально-серымъ. Химичеекш  составь, по анализу 

^устава Розе, выражается Формулою:

A g T e .
  .1 ч

Н ек отор ы е  разности содержать въ себе  довольно 

много золота (до 18—), которое замещ ает ь часть се

ребра и которое увеличивает!» относительный весь 

минерала.

П р едъ  паяльною трубкою на у г л е  при белока - 

лильномъ жаре дымится, оставляетъ серебряный ш а

рим», но налета не образуетъ. Вт» стеклянной трубке» 

плавится и даетъ немного возгона теллуристой кисло-

нет'Ь въ ВенЬ, два кристалла, которые хотя не годились 

для измерешй, однакоже достаточны были для опреде

лены на взглядъ ихъ симметрш. Следуя Кенготу кри

сталлы эти принадлежать къ ромбической системе (W ien. 

Acad Вег. X I ,  S 20. Jahresbericht yon J. Liebig und

H. Kopp fur 1853, S- 776). Если впрочемъ принять въ 

соображение, что теллуристое серебро изоморфно съ се- 

ребрянымъ блескомч» и что кристаллы, описанные Кен- 

ютомъ, были не пригодны для измеренш, то вопросъ о 

кристаллической системе минерала еще кажется нельзя 

считать совершенно разретенпымъ-

?>02



ъ о ъ
■- ч

ты Въ колбе  нагретое съ содою и угольнммъ по- 

рошкомъ дастъ теллуристый натрж, который раство

ряется въ воде, образуя красную жидкость, Въ раз

горяченной азотной кислоте растворяется и изъ ра

створа этого, по прошествии некотораго времени, кри

сталлизуется теллуристокислая окись серебра.

Теллуристое серебро встречается въ Poccin на А л 

тае вь Заводинскомъ руднике, леж ащ емъ въ 10 вер- 

стахъ отъ рудника Зыряновскаго, на р ек е  Бухтарме. 

О гк р ь т е м ъ  этого редкаго соединешя серебра (въ то 

время ещ е въ минералоги! совершенно нсизвестнаго) 

мы обязаны Густаву Розе (* ).  Со!1рово;кдая Барона 

А. Гумбольдта въ иутсшсствш по Сибири въ 18 i 9 

году, Гуслтвъ Розе нашелъ въ Барнаульскомъ музе- 

умй два больипе куска серебряной руды, которые 

обратили на себя особенно его внимашс и которые 

на месте были принимаемы частно за серебряный 

блескъ и частно за сюрмянистое серебро. П о  пред- 

варительиымъ испыташямъ нредъ паяльною трубкою, 

Густавь Розе еще въ Барнауле убедился, что иомя- 

иутыя руды были ни тотъ, ни другой изъ означен- 

ныхъ минераловъ. П о  возврагцеши своемт» въ Бер- 

линъ онъ произвелъ полное химическое разложеше и 

такимъ образомъ открылъ, что эта серебряная руда

(*) Poggendorff’s Ann. 1830, Bd. X V I I I ,  S. 64. Gustav 
Rose. Reise nach deni Ural und Altai, Bd. I, S 520 und 614.



представляетъ лю бопы тное  еоединеше серебра съ 

теллуромъ.

Теллуристое серебро въ Заводинскомъ рудникЪ по

падается преимущественно въ вид1; зернистыхъ массъ. 

Каждое изъ отдЬльныхъ зерныш екъ имЪетъ ровный 

изломъ и не обнаруживаешь спайности ни по ка

кому направлешю. Х отя  Гессъ (* )  описалъ кристаллы 

какъ ромбоедры, но почти съ достоверностью можно 

сказать, что онъ ошибся, ибо въ этомь отношенш 

куски русскаго теллуриетаго серебра представляютъ 

нЪкоторыя особенности. Въ массЪ сама го минерала 

часто бываетъ вкрапленъ сЪрный колчеданъ, въ видь 

маленькихъ кубовъ или иятиугольныхъ додекаедровъ 

или кристалловъ предетавляющихъ комбинацию по- 

мянутыхъ двухъ Формъ. М н о п е  изъ этихъ кристал

ловъ нисколько неизмЪнены и плоскости ихъ имЬ- 

ютъ металлическш блескъ, обыкновенно свойственный 

сЪрному колчедану, иВкоторые же напротив!» (и пре

имущественно тЪ, которые заключены въ пустотахъ 

теллуриетаго серебра) покрыты болЬе или менВе тол- 

стымъ и тусклымъ слоемз., имВющимъ сВрый цвЪтъ. 

Судя по ковкости означеннаго слоя, можно пологать 

что онъ состоитъ изъ теллуриетаго серебра. П о  это

му случаю колчедановые кристаллы, такимь образомъ 

облеченные, имЪютъ столь значительное сходство съ 

настоящими кристаллами теллуриетаго серебра, что я 

также долгое время считалъ ихъ настоящими кри

( ’ ) Poggendorfs Annalen, 1833, Bd. X X V I I I ,  S. 408.
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сталлами этого вещества. Такъ  какъ во многим, 

кристаллахъ дек параллельны » плоскости пятиуголь- 

наго додекасдра весьма растянуты, то кристаллы о т 

части получаютъ некоторое сходство съ ромбоедра- 

ми, почему вероятно Гессъ и принялъ ихъ за эти 

послГ.дше. Поверхность описываемыхъ ложныхъ кри- 

сталловъ часто имЪетъ пеструю побВжалосгь, что 

совершенно согласно съ описашемъ Гесса. И з ъ  всего 

сказаииаго можно полагать, что до сихъ поръ ещ е 

никому не представилось возможности наблюдать па- 

стоящихъ кристаллов!» русскаго теллуристаго серебра*

Теллуристое серебро Заводинскаго рудника имЬ- 

стъ сильный металлическш блескъ и почти также 

ковко какъ серебряный блескъ. Ц в Ь тъ  его среднш 

мегкду с в и и цово-с I» ры ч ъ и стально-сТ.рычъ. Твердость 

нисколько больш е твердости серебрянаго блеска и 

каменной соли. Относительный вЪеъ восьми малень- 

кихъ кусочковь Густавъ Розе нашелъ, при темпсра- 

турТ. воды 11°, 9 Р., =  8,565, а одного довольно 

болм наго  кусочка, при температурТ» воды 10°, 8 Р. 

=  8/112.

Часто весьма большие куски теллуристаго серебра 

совершенно чисты и только некоторые заключают!» 

въ себт», въ небольшом!, количеств!!, бурую или чер

ную цинковую обманку, мЬдный колчеданъ, равно 

какъ вкрапленные маленыпе кристаллы сЪрнаго кол

чедана. Какъ рТ.дкость и притомъ кусочками по

гпоимъ размЬрамъ нисколько большими предъиду-
Горп. mxjpn. Ка. 'V. 1S55. 7
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щпхъ мпнералот», въ массе теллуристагб серебра 

попадается ещ е селенистый евпнецъ (алтаитъ).

П о  мзследовашЯМЪ Густава Розе русское теллу

ристое серебро оказываетъ следую  up я реакщи:

П редъ паяльною трубкою  на у гле  сплавляется въ 

черный шарикъ, на поверхности котораго, при охла- 

ждеши, показываются б елм я  точки или прекрасные 

б елы е  дендриты серебра. П оследнее  явлеше обнару

живается удобнее при плавлен'ш пробы во внутрен

нем!» пламени. В ь  колбе  также сплавляется и окра- 

шпваетъ ея стекло, въ томъ м есте  где находится 

проба, желтымъ цвЬтомъ. Въ открытой трубке ока

зываетъ теж е самыя явлешя, производя кроме того 

небольш ой б е лы й  возгонъ, который, если пламя бу

д ет »  прямо на него направлено, частно собирается 

ы, мслк1я капельки. Фосфорною солы о растворяется} 

полученный шарикъ во внутреннемъ пламени, до техъ  

поръ пока горячь, прозраченъ, а по охлажденш делает

ся оналовиднымъ или желтымъ или наконецъ ееровато- 

желтымъ и непрозрачным!», смотря по меньшему или 

больш ему количеству теллу ристаю серебра, взятаго 

для нсмыташя} будучи сплавлено во внешнем!» пла

мени даетъ шарик!», который и по охлажден’ш ос

тается прозрачнымъ. П ри обработке съ содою, н 

при сильномь дутье, остается на у гле  чистое сере

бро Въ холодной азотной кислоте растворяется ме

дленно и скорее при нагреванш. П р и  кннячеиш въ 

царской водке, действи: этой последней скоро прок-
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i t  ' 1
ращается, ибо въ короткое время образуется оболоч 

ка, состоящая изъ х лор и ст ая  серебра.

Н аш е теллуристое серебро бы ло  два раза разло

жено Густавомъ Розе3 который нашелъ, 

по первому анализу:

Серебра . . 62 ,42

Теллура  . . о6,9(5

Ж елВза . . 0,24

99Д52
но второму анализу:

С е р е б р а ............................................. 62 ,32

Т е л л у р а .......................................... 36, 89

ЖелТ.за (мЬдь содерж ащ ая ). . 0 ,50

99,Т Г

Принимая что теллуристое серебро состоитъ изъ 

1 агома серебра и 1 атома теллура, его теорегиче- 

скш составь будетъ:

Серебра . . 62,63

Теллура . . 37,37

100,00
у *

Ч то  съ результатами анализов!, весьма хорош о со

гласуется.

Теллуристое серебро находится въ Заводинскомъ 

рудник!!,гнездами и прожилками, възеленовато-сЬромъ, 

отчасти выветрившемся тальковомъ сланцЪ,



XXXI

(Tellurblei, G. Rose; A ltait, IIaiding er\ hexaedrisches

Tellur, Mohs).

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

Кристаллическая система: правильная.

Спайность неясная, параллельная плоскостямъ куба. 

И злом ъ  неровный. Твердость =  Ъ . . .  Отн. вЪсъ

=  8,159. Цв-Ьтъ оловянно-бБлый, склоняю щ ейся къ 

желтому. Поб'Бжалость желтая. Черта безъ перемЬны 

цвЬта. Химическш составъ, следуя Густаву Розе:

РЬТе.

П р ед ъ  паяльною трубкою  на утл Б окрашиваетъ 

пламя синимъ цвТ.томъ, во внутреннемъ пламени сплав

ляется въ ш арикъ, который дозволяетъ улетучить 

себя совершенно, причемъ возлЬ самой пробы  о б 

разуется налетъ съ мегаллическимъ блескомъ, а въ 

дальн’ВЙшемъ разстоянш буровато-желтый. Въ азотной 

кислот!; растворяется легко.

Название «теллуристый свинецъ» дано Густавомъ 

Розе и основано на составь минерала. Гайдингеръ на- 

нротивъ называстъ этотъ мниералъ «алтаитомъ», ч то



темь более  выразительно, что теллуристый свинецъ 

до сихъ поръ извВстень только на Алтае.

509

Алтаитъ встречается механически примешенным ь 

къ теллуристому серебру Заводинскаго рудника. Онъ 

бы лъ  открыть и первоначально оннсанъ Руставояьь 

Розе (* ). М иш 'раль атотъ въ свежем ь изломе имеете 

оловянно-белы й цветъ, склоияютцшся къ желтому, но 

на воздухе въ короткое время поверхность его делает

ся сильно побеж алою  желтымъ цвВтомъ. Блескъ силь

ный металлическш. Хрупокъ . Л е гк о  можетъ быть пре- 

врагценъ въ весьма тонкш порошокъ. Бго три снайныя 

направления по видимому пересекаются подъ прямыми 

угломъ, но плоскости спайности неровны и измВре- 

11 i я огражательнымъ гонюметромъ невозможны. Эти 

снайныя плоскости на взгляде ничемъ одна отъ дру- 

гой не отличаются, почему Густавъ Розе и нринялъ 

ихъ за нараллельныя плоскостямъ куба. И злом е  не- 

ровный. Твердость примерно равна известковошпато

вой. Относительный весь многихь маленькихъ к у с о ч -
¥

ковъ Густавь Розе нашелъ, при температуре воды 

10°,8 Р .  —  8,159.

П о  изеледовагпямъ того же ученаго алтаитъ изъ 

Заводинскаго рудника оказываете слЬдуюиця реак

ции

( ' )  Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, 

S. 617
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П р едъ  паллы ю ю  трубкою  на угл b окрашиваеть 

пламя сиш ш ъ цвЬтомъ. Въ внутреннем!* пламени 

сплавляется въ шарикъ, который постепенно стано

вится все менЬе и мепТ.е н наконецъ улетучивается, 

оставляя немного серебра. О коло  пробы на угли  

образуется кольцо, имею щ ее металлический блескъ, въ 

слТ.детрле испарившагося и снова осЬвшаго теллу- 

ристаго свинца; въ болТ.е удаленномъ разстояши об 

разуется буровато-желтый налетъ, который, если на

править на пего пламя, окрлшиваетъ его синимъ 

цвЬтомъ и совершенно улетаетъ безъ веякаго остат

ка. Во вн1>шисмъ пламени проба скоро расплывается 

по углю , кольцо съ метталлическимъ блескомъ пи

лу чается меньшимъ, а желтое больш имъ нежели во 

внутренисмъ пламени. Въ колбь плавится, окрашива- 

сть  стекло желтымъ цвт.томъ (тамъ гдТ» къ нему при

касался) и образуетъ весьма небольш ой б1;лый воз- 

гонъ, который, если направить на него пламя, соби

рается въ капли. В ь  открытой трубкЬ такаю пла

вится, причемъ вокругь пробы  образуется кольцо, 

состоящее изъ бт.лыхъ капелекъ, изъ трубки выхо- 

дятъ бвлы е пары и па нижней сторон!* отой труб 

ки садится толстый бг>лмй налетъ, который, если на 

него дуть, собирается въ капли. Будучи приведенъ въ 

норош окъ и обли ть  азотною кислотою, тотчас!» уже 

ею сильно разлагается при отдТ.леиш красных!» иа- 

роп'ь, и наконец!» совершенно растворяется, Раствп- 

pcnic происходит!» с|цс успеш нее при иагрТ.влши.

а 10



П о  одному примерному анализу Густавъ Розе 

нашелъ:

Свинца . . 60,55

Серебра . . '1 , ^ 8

Теллура . . 58,37

100,00

Густавъ Розе между прочима. замечаете: »хотя

результаты этого анализа, въ разеуждеши количест-
♦

веннато отношешя составным» частей, требую тъ под

тверждения, притомъ анализомъ, который бы лъ  бы 

произведенъ по б о лее  усовершенствованной методе, 

од мак о а: с, не смотря на то, уже и мое разложение 

вполне достаточно для доказательства того, что алтай- 

скш теллуристый свинецъ имеете совершенно другой 

химическш составь въ сравненш съ прочими изве

стными, свинсцъ содержащими теллуровыми рудами, 

а именно: въ сравненш съ дистоватымъ теллуромъ и 

съ б елою  теллуровою рудою; ибо первый изъ эгихъ 

последнихъ, кроме свинца и теллура, содержите въ 

себе еще золото, сюрму и серу, а последняя золото 

и гораздо больш ее количество серебра, нежели алтай- 

. скш теллуристый свинецъ».

0 I I
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П ЕРВО Е  П РИ Б Л В Л Е Н 1Е  К Ъ  АПАТИТУ.

(См. Гор. Ж у р .  1854, часть I I I ,  стр. 1 5 7 . )

а) П реж де всего я долж енъ просить читателей из

винить меня за пропуске вкравшийся въ краткой ис- 

торш  апатита, данной въ первой моей статье объ  

этомъ минерале. Въ иеторш этой я не у пом я нулъ  о 

важномъ открытш Гайдингера, а именно объ  откры 

тии пирамидальной или параллельно-плоскостной ее- 

лйедрш. Означенную гсхпедрпо описалъ Гайдингеръ, 

въ 1824 году, по кристалламъ апатита изъ С. Гот- 

гардта и темъ пополнили неголько свЬдсшя наши о 

кристаллизацш столь давно известнаго минерала, по 

и бросилъ совершенно новый свЬтъ на всю ш ести

угольную  систему. Этотъ родъ гсмюдрш не бы лъ  

тогда ещ е извЬстенъ ни въ одномъ изъ минераловъ, 

почему о т к р ь т с  Гайдингера отличалось новизною и 

бы ло  темъ важнее, что оно согласовалось съ теоре

тическими взглядами кристаллографии, которая допу

скала возможность существовашя пирамидальной ге- 

м1сдрш. ГайдингерЬу своими точными изыскашями, 

устранилъ ош ибочныя понятая, которыя имели о 

кристаллах!» апатита Гаюи  и друтте минералоги и 

представили кристаллизацию этого минерала со всс- 

возмо;кною подробности ).

Въ оправдаше мое я могу только сказать, что во 

время печагашя моей статьи, я немогъ достать жур

нала, вь котором!» помещ ены были результаты ра-



ъ\ъ
б о гь  Гайдингера. Въ книгах* других* кристаллогра

ф ов * и минералогов* и также не мог* найти име

ни открытеля пирамидальной гем'юдрш, почему въ 

моей стать* я говори.1ъ о ней уже какъ о пред

м ет* давно изв*стномъ, не отдавал должной чес

ти тому, кому она по всей справедливости принадле

жит*.

Ь) А пати т*  изъ Кнрябинскаго рудника на У р а л *  

уже былъ мною описанъ, но въ то время, по не 

именно материала, я не могъ представить ни одного 

измВрешя его кристалловъ. Недавно получены были 

мною два малеиьюе кристаллы изъ Кирябинскаго руд

ника, дозволивппс вымерить некоторые изъ ихъ у г_ 

ловъ. ИзмВреш я меня вполн* удостоверили, что у г 

лы  кнрябинскаго апатита весьма близки къ угламъ 

апатитовых* кристалловъ изъ Ю м илла  въ HcnaHin. 

В о т *  результаты измВренш:

Въ кристаллть J\f 1.
v ' * *

М х : Р  —  90° 1 ' 0 "  съ одною трубою.

Н о  причин* не внолн* совершеннаго образования 

этого кристалла, плоскость действительно накло

нена къ Р  подъ угломъ различающимся одною ми

нутою отъ прямаго угла. И зъ  последую щ  ихъ измВ- 

ренш будетъ очевидно, что именно плоскость M t 

сдвинута съ принадлежащего ей места и что плос

кость Р  напротив* сохранила свое надлежащее по- 

ложеше. Въ само.мъ д е л *  я далее нашелъ:



jTj ; P  —  I 7д9с 4G' 5 9 "  съ одною трубою ,

Эготъ у голь  вь исиаискомъ апати т*— 159° 4 б ' 5 6 ' ' ,

следственно совершенно тотъ же. Напротив?) най

дено мною и зм Ь р етем ъ  x t : M t —  150° 15^', что 

уже не согласуется столь хорош о ми съ угломъ не- 

напекаю апатита, ни съ предъидущимъ изм Т.решсмъ, 

ибо если взять за данное 150° 1 5 ^ ',  то вычисляется 

x t : Р  =  159° 444-'.

| | —  1 12° 2 0 '  2 0 "  съ  двум я  трубами.
)въ  Х (

142° 2 1 '  0 "  съ одною трубою.

П о  измИрешямъ Густава Розе этотъ уголъ  въ испан- 

скомъ апатитЁ — 142° 2 0 '  15'% а по моимъ измЬре- 

ш ямь —  H i2° 1 9 ' 7 )0 ".

у : Р  ™  120° 7>6' 0 "  съ одною трубою.

ч
Въ испанекомъ апатитЁ этотъ у голъ— 120° 5 5 ' 2 7 " .

I
х  : s —  155° 15 ' 0 "  съ  одною трубою.

Въ испанекомъ апатите этотъ у г о л ъ = 1 5 5 °  10' 2 4 " .  

M a: x t {*) =  108° 5 1 ' 5 0 "  I

108° 5 1 '  50”  р  од'ЮЮ ТР-'6Ш°
I. • ; ' *' i N

Вь испанекомъ а пати гЁ этотъ у г о л ъ =  108° 5 0 ' 1 5 " .

| | =  111° 2 1 '  5 0 "  съ одною трубою.

Въ  испанекомъ апатит!» этотъ у го л ь — 1 1 Г  2 1' 4 4 " .*! *

(*) т. е. дополнеше до 180° половины наклонен!я пло

скостей пирамиды х  въ конечныхъ краяхъ,



Въ кристаллтъ 2. 

s : Р  =  12;Г  2 0 '  ( ) ff съ одною трубою. 

s : s ! ! 1° 2 V  0 "  съ двумя трубами.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ К Ъ  ВЕЗУВ1АНУ.

(См. Гор. Ж ур . 1855, часть I I I ,  стр. 10.)

Ральмельсбергъ ( " j  недавно едЪлалъ общ ш  обзорь  

х ими ческа го состава всЪхъ везув1ановъ вообще н при

ш е л .  къ заключению, что Формула везувнана не оди

накова съ Формулою граната, какъ до сихъ поръ
»

принимали Miiorie минералоги. Везувнану соотвЬтству- 

етъ именно следующ ая особенная, отличная отъ гра

натовой, химическая Формула:

3R 8Si +  m s i  (** ).

П  о мнЬшю Ральмслъсберга это такъ справедливо, 

что не остается болЬе пи малЬишей причины ду

мать о диморфизм!» гранатоваго состава.

Между прочнмъ Ралгльелъсбвргъ ироизвелъ новое 

разложение везувнана съ рВки Вилун (вилуига) ( * * * )  

н полумиль слЬдуюнцне результаты:

(* ) P og g end orf f ' s  Ann. 1855, Bd. X C IV , S- 92.

( " )  См- Горный Журнала. 1854 года, часть Ш ,  сгр 2GI.

{***) См. Горный Журнала. 1853 года, часть I I I ,  стр. 33.
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Кремнезема . . 38 ,40

Га  и позема • . . 10,51

Окиси желЬза . 7,15

Извести. . . . 35 ,96

Горькозема . . 7 ,70

. Щ т

ДалТ>е Раммелъсбергъ приводить разложение ф. 

Гауера везув!ана изъ деревни Медведевой (Ш и ш и м -  

ск!Я горы ) (*), относительный вЬсъ котораго Келготь 

наш елъ —  3 ,380. П о  анализу ф. Гауера везув1анъ 

этотъ состоитъ изъ:

Кремнезема......................... 56,59

Глинозема . . . . . . 2"2,25

Окиси желГ.за.................... 5,07

И з в е с т и ............................... 34,8 L

Г о р ь к о з е м а .........................слЬдъ

П отери  отъ прокален ]». . 0,55

”  99,27

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е К Ъ  И ЗУМ РУД У.

(См. Гор. Ж у р . 1854, часть I ,  стр. 189 ).

Благодара благосклонности Князя П. Р . Багра mi- 

опа а ймГ.лъ случай изм г.рнть кристаллъ изумруда изъ 

Екагеринбургскаго округа, находлщшед въ его кол-

(*) См. Горный Журпааъ, 1853 года, часть III,  стр. 26.



лекщи. Кристаллъ  этотъ представляла» комбинации:

оР. осР. °2Р2 ( ф и г . 2, таб. X I I ) .  Ц вЬтъ  его бы лъ  

яркш изумрудно-зеленый. Такъ  какъ до сихъ поръ 

ещ е никто не измЬрялъ крисгалловъ русскаго изум

руда, то я считаю не безполезиымъ сообщить здЬсь 

результаты моихъ измЪрсшй, произведениыхъ Митп- 

герлиха отражательными гошометромъ, при помощи 

одной наблюдательной трубы.

Вотъ результаты:

s : Р  =  135° V  5 0 "

s : М  =  127° №  0 "

И зъ  сравнешя этихъ чиеелъ съ результатами из-

мЬренш кристаллом» берилла выходитъ, что углы 

русскаго изумруда почти нисколько не отличаются 

отъ угловъ обыкновенна!!) берилла. Приведенныя из- 

мВрешя мо;кно разематривать довольно удовлетвори

тельными, ибо плоскости кристалла были ровны и 

блестящи.

?>n

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КТЬ К АН К РИ Н И ТУ

(См. Гор. Ж ур и  1855, часть I I I ,  стр. 1).
: - • ... ■ ' * ' -1

Недавно другъ мой Гейнрихъ Струве занимался 

разлож етями каикринига изъ Ильменскихъ горъ, съ 

цЪл'по сравнить составъ его съ канкринитомъ изь горъ 

Тункинскихъ.



ч
Гейирихъ Струве сообщ или  ми Ь результаты свонхъ 

и.нлИдОвашй въ пиеьмт», ирсдоставпвъ ихъ въ полное 

мое расморяжеше. Н о  этому случаю  я сообщ аю  

здЪсь самое письмо / . Струье буквально:

« Я  только что окончили въ нашей лабораторщ  раз- 

ложеш е к ;ш к ринита изъ MiaccKaro завода и предоста

вляю въ ваше распоряжение полученные результаты. 

Средними числоми изъ двухъ анализов!» я нашелъ, 

что во 100 частяхъ каикринита содержится:

. 35 ,50  

. 28 ,16  

. 6 ,16 *

. 20 ,20  (съ~ признаками кали).

. 5 ,85

. 3 ,80

99,65

»Если подвергнуть небольш ое количество минерала, 

въ илатиновомъ тиглЪ падь лампою съ двойнымъ 

притокомъ воздуха, д1>йств1ю сильнЪЙшаго жара, то 

получается 8 ,58^  потери въ вЬсВ, а отъ прокалсшя 

его въ муфельной печи эта потеря =  отъ 9 ,95 до 

1 0 ,4 3 ” . Означенную потерю образуютъ углекислота 

и вода, заключаюиряся въ канкринитЬ. Ч т о б ы  опре

делить  ихъ порознь, я произвели опытъ въ родЬ 

употреблясмыхъ при органических !» апализахь, а имен

но: я прокаливали, при бЪлокалилыюмъ ;карГ», взвт>- 

шапнос п при 100° высушенное количество мипера-
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Кремнсзсма . 

Глинозема 

Извести 

Натра . 

У гл е к и сл о т ы . 

Воды  . . ,



ла, положен на го въ платиновое корытце, которое вь 

свою очередь заключалось въ Фарфоровой трубке, 

расположенной in. печи между углами. Отъ действия 

жара отделались углекислота и вода, изъ которыхъ 

посл едняя поглощ алась трубкою  съ хлориетымъ кадь- 

щемъ, а углекислота поглощалась кали-лпаратомъ Л и 

биха; такиш» образомъ эти две составные части могли 

быть определены по весу Найденные по этому способу 

числа даны мною въ вышеприведенномъ анализе. Во 

воТ»хъ прочнхъ куеочкахъ, которые вы мне сообщ и

ли, я находилъ постоянно воду, несмотря на то что 

Густавъ Розе для Уральскаго канкринита воды не

даетъ. Наружные признаки наследованных!, мною
/

образцов!» канк]ишпта совершенно согласуются съ 

онисаннымн Густавомь Розе».

М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Ы 1Е  Б О Б О В И Д Н О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  

Р У Д Ы  В Ъ  П Е Р М С Ж О М Ъ  У Ъ З Д Ъ .

Г-нъ  Теплоуховъ сообщает!» вт» Пермски хъ гу- 

бернекихъ Ведомостях!» объ открытой имъ въ Нерм- 

скомъ уездЪ бобовидной руде.

Месторождение ея встречено вь 1855 г. въ име- 

1пн ГраФННи Натальи Павловны Строгановой, въ 

Слудскомт» ведомстве, на правомъ берегу реки Камы, 

напротив!» устья реки Болынаго Вмсимл. — Откры- 

l i e  это бы ло случайное.— Осматривая тамъ водосточ-



ныя канавы, проведенныя для осуш еш я земли, на

значенной подъ покосы, г. Теплоуховъ  увидЬлъ  въ 

одной канавЬ нисколько шариковъ, обмытыхъ и сгру- 

женныхъ течешемъ воды. Узнавъ въ нихъ руду, онъ
ч

и з с л Ь д о в а л ъ  м е с т н о с т ь  и н а ш е л ъ  м Ь с т о р о ж д е ш е .

Бобовидны я руды, сколько нзвЬстно, не были от

крыты ещ е доселЬ въ Пермской губернш и хотя 

найденная руда не богата желТ»зомъ, да и по недо

статку л  Ьса не можетъ быть обработываема въ Слуд- 

скомъ пЬдомствЬ (*), однакоже, какъ минералогиче

ская примечательность, заслуживаетъ внимашя. —  

Найдутся, можетъ быть, подобны я руды и въ дру- 

гихъ мьстахъ Пермской губернш, богаче содержаш- 

емъ железа и при б о л е е  благопр1ятныхъ обстоятель- 

ствахъ, такъ что могутъ послужить къ умножении 

горнаго производства.

Въ иностранным» земляхъ, бобовая руда, въ при

меси съ прочими рудами, часто употребляется для 

выплавки чугуна. НапримТ.ръ, вь Нидербронскомъ 

заводь, въ Нижнсрейнскомъ департаменте, проплав

ляется бобовая руда въ половинной смеси съ же- 

лЬзньш ъ блескомъ, съ прибавкою 50 частей извест

няка, и даетъ до 2 0 ^  металла. —  Въ  Вел. Г ер ц ог

ств!» Баденскомъ проплавляется она на заводь Князя

(*)  По этимъ причинам!», м'Ъсторождеме руды изсл'Ь- 

довано только на нротяженш 60,000 квадр. саж., по кото

рому однакоже можно судить о большом!» распростране

н а  руды-
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Фюретспберга. —  Известный заводчикь Ф а бр ь -Д ю - 

Ф оръ , въ Вассеръ-Алфипген Г», въ ВиртембергТ», при- 

бавляетъ бобовую руду съ больш ою  выгодою къ чу

гуну при дЬлаш н желТ»за въ пудлинговыхъ печахь. 

Рудный слой Слудской состоитъ изъ в я ^ о й ,  плотной 

глины, толщ иною  среднимъ чнсломъ въ б вершковъ, 

лсжитъ подъ болотнымь черноземомъ въ глубин!» отъ

7 до Ъ вершковъ, и выходить иногда на поверхность
\

земли, будучи покрыть растущею травою.— Ш ар и к и  

руды такъ тъено связаны съ глиною, что ихъ нельзя 

усмотреть и можно только ощупать пальцами; при 

копаши земли присутств1е руды узнается по особому 

звуку, происходящем)' отъ нея при греши о желЬзную 

лопату.— П о  иромывк'1» 1 Фун. сырой рудной глины, 

Г. Теплоуховъ нашелъ въ ней слВдуюпця части (свЪ- 

шенныя по просушкЬ): 11 золотниковъ чистыхъ

шариковъ руды, кои можно было выбрать рукою; 

154  30J-? тяжелаго песка, оставшагося на днЬ от- 

мывнаго сосуда и сосгоявшаго тоже изъ мелкихъ 

зеренъ руды; 42  зол., чистой глины; за тЪмъ 274  

зол., падаютъ на потерю и на воду, которая заклю

чалась въ испытуемой глинт» и руд!».

П о  изслЬдовашю, произведенному огнеинымъ ну- 

темъ въ Билимбаевской пробирной лабораторш упра- 

вляющимъ ГраФини Строгановой, Г. Ш арины м ъ, ока

залось въ рудТ» чугуна 20  процентовъ. —  П р и  этой 

проб!» полученъ королекъ чугуна съ стекловиднымъ

пыакомъ, доказывающим!» удачу пробы.
Гори. Жури. кн. V. 4855. 8
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Обращнки бобовой руды были подвергаемы раз

ложение въ химической лабораторш  Московскаго 

Университета; въ 100 частахъ Слудской руды най

дено:

Ж елЬзнаго  о к и с л а ........................................37 ,428  част.

Фосфорной к и с л о т ы .......................................... 0 ,69 —

Марганцеваго о к и с л а ...............................27 ,8  —

Кремнезема и кремнекнелаго глинозема 16,11 —

В о д ы . ............................................................. 17,5 —

И з в е с т и ............................................................ 10,477 -—

2 7 ,428  частей л^елЬзнлго окисла соответствуютъ 

19,2 частямъ железа. Чтобы  получить полное поня

тие о достоинстве руды, были деланы  въ Д обрян - 

скомъ заводе опыты надъ небодыиимъ количеетвомъ 

ея. —  Найдено, что Слудская бобовая руда, прибав

ленная къ чугуну въ Контуазекихъ горнахъ, улуч- 

шлетъ жел езо. Эго можно объяснить содержашемъ вь 

ней болы  па го количества окисла марганца, кислородъ 

котораго содействуете отдЬлеш ю  изъ чугуна угле

рода, и также равномерному распространенно въ гор

не жара, отъ чего ш лакъ отделяется съ легкоспю . 

ФосФоръ, если заключается въ руде въ больш омъ 

количестве, конечно иридастъ выплавляемому изъ 

нея чугуНу хрупкость, но если верить Карстену, то 

содержаше въ руде окола 0,5 процента ФосФора 

не можетъ быть вредно для железа.



ИСТОРИЧЕСК1Я СВЪДЪШЯ О ПЕРМСКИХЪ 
СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, ОСНОВАННЫХЪ 

ФАМИЛ1ЕЮ СТРОГАНОВЫХЪ.

Яовоусольсше п Ленвенсте соляные пролсыслы, при- 

надлежагще ны не Графу Г . А. Строганову, ГраФине 

Н, U . Строгановой, Кнлзьямъ Голнцыныжь, Княгине 

Гутеро и Г г. Лазаревылеъ, находятся въ Соликам

ском!» у Ьзде, на обоихъ берегахъ реки Камы (Н ово-  

усольсше на прлвомъ, а Л ен в ен ст е  на лЬвомъ), раз- 

с тоя тем ъ  отъ города Перми въ 180, а отъ Соли

камска въ 50 верстахь.

М ьстополож еш е промысловъ низкое, отъ чего вес

ной, во время разлш !я  реки Камы, значительная 

часть селешя подвергается затоплен'гю.

Они, какъ известно, устроены предками Строгано- 

выхъ, на земляхъ, пожалованных!» имъ отъ Г о с у д а р я  

Ц а р я  I o a h h a  В а с и л ь е в и ч а  Г р о з и а г о , за особенный 

отличныл услуги их!» Государству, въ 7 0 6 6  (1 5 5 8 ) и 

7 0 7 2  (1 5 6 1 )  годахъ, когда не была еще покорена 

Сибирь; почему и въ граматахъ жалованныя имъ 

угодья именовались выслуженнылш вотгиналш.

Первое солепромысловое заведете  Строгановыхъ, 

начатое съ 1561 года, находилось въ 10 верстахъ 

ниже Новаго У солья , на левом!» берегу Камы, при 

устье рЬки Яйвы, напротив!» нынЬшняго села Орла.

А  какъ первоначлльнмя поселешя въ техъ  местахъ 

не были безопасны отъ набеговъ Сибирскихъ Вогу-



личей и Татаръ, то, для обороны  отъ нихъ, въ си

лу  жалованным. грамать, Строгановы построили на 

берегахъ Камы двЬ крЬпости, подъ именемъ город- 

ковъ Кажгорта (иначе Камкарра) и Кергедана, раз- 

стояшемъ одна отъ  другой около 20  верстъ (на 

П ы скорк  и на О р лк ).  Въ л.алоаанной грамот1> 7 0 7 2  

г. между прочимъ сказано: что «на Орловскомъ во-

локк  Гри гор 1н> А н и т е в у  сыну Строганову велЪно по

ставить городокъ собою, стТ.ны саженъ по эО, а съ 

пристуиную сторону для низи и къ варницамъ ближ ъ  

въ глины м1; сто каменемъ за к ласти; а пищальники и 

сторожи въ томъ город кт> ему собоюже уставити и 

дергкати нарядъ скорострельный: пушечки и пищ али 

затинные и ручницы подЪлати незаписнымъ масте- 

рамъ, которыхъ къ себк Гри горш  приговорить изъ

найму»./  *

Е щ е прежде заведения Орловскаго промысла, въ 

1560  г., Строгановы, иждивешемъ своимъ, вблизи 

городка Камгорга на ркчкк Пыскоркть, построили 

монастырь Преображенгя Господня, а около  1 5 6 1 г .  

завели соловарни, и все это заведете  вмкетк съ п аш 

нями, покосами и мельницею, въ 7 0 7 8  (1 5 7 0 ) году, изъ 

уеерд1Я къ церкви н для молешя за Великихъ Г о с у 

дарей и поминовения своихь д у ш ъ ,— ЪокуЪъ святое жгь- 

сто стоить, — отдали въ собственность тогожс П ы * 

скорскаго монастыря.

Въ ткхъ-жс годам. Строгановы открыли солова- 

реше на рВк'Ё Чусовой и на fluoib, обезопасив!, сна
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чала эти заведен!а также крепостцами, подъ именемъ 

гор од ковъ и острожковъ.

Д ля  Орла, или Кергедана, и Камгорта (иначе Кам- 

карра), достопамятнымь происшеств!емъ было напа- 

деше на нихъ въ 7080  (1572 ) году непр’|язненныхъ 

Черемисъ и Башкирцеве и yoieiiie при томъ Рус- 

скихъ торговыхъ людей 87 геловтъкъ. Обстоятельство 

это доведено было до Ц аря , и Строгановы получили 

повслеше: выбравь охогихъ людей ходишь илгъ на

Черелшсъ и на Башкирцевъ войною и приводить ихъ 

подъ Царскую руку. Строгановы исполнили это по- 

велВше своими средствами: нещнятелей усмирили, а 

вскоре потомь, чрезъ Ерлшка, призваннаго ими съ 

Волги, много участвовали н въ завоеваши Сибирскаго 

Царства.

Орловекш соляной промыселъ существовал!, не б о 

лее  40 или 50 л Ьтъ: в ъ 7 1 5 1  (1С25) и 715 2  (1624 ) 

годахъ, чиповникъ Кайсаровъ, командированный подъ 

именемъ писца, нашслъ тамъ почти одни только вар

ничны л места и брошенный трубы. В ь  описи его 

значится: 1 варница, И м е е т ъ  варничныхъ и 9 трубъ 

безъ действ! я. Соловареше на О р ле  прекращено, 

сколько по слабости рассоловъ, столько же и по 

причине сильнаго повреждешя варницъ и трубъ ве

сенней Камской водой.

Около 1606 года, вместо Орловскаго промысла, 

приступлсно къ устроенно новыхъ т|>убъ и варницъ 

въ 10 верстахъ выше по рек е  Каме, и этотъ новый
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лромыселъ, для различ1я отъ стара го Орловского, на

зван!. Новылгъ щУсолъел1Ь. Название аго сохранилось
4

ДОНЫНТ».

Чу совете соляные промыслы, заведенные Строга

новыми, въ Пермскомъ уЬздТ», на рВкъ Чусовой, въ 

Нижнемъ Чусовскомъ городкЬ вь 1568, а въ Верх- 

немъ въ 1616 годахъ, существовали около  215 л'Ьтъ, 

но никогда не давали столь огромиыхъ количествъ 

соли, какгя вывариваются нын1» на I I  о во- У  с о л  ыс к и х ъ 

промыслахъ. М алодобротность рассол о въ, а наконецъ 

удалеше лТ.совъ не дозволили увеличить производство 

ихъ. И зъ  ирежнихъ бумагъ видно, что годовая вывар

ка тамъ соли простиралась не свыше 2 0 0 ,0 0 0  пудовъ.

Д'Виств!е Чуеовскихъ варницъ прекращено въ 1775 

и 1785 годахъ.

Лйвепскт соляной промыселт», бывшйт на рГ.кЪ 

Яйв1>, сущеетвовалъ не долго; но вь которомъ году 

уничтоженъ, досговЬрныхъ свЬдЪнш не осталось, за 

утратою ихт> въ Усольскихъ пожарахъ. И зъ  Сибир

ской л'Втописи, напечатанной въ 1821 году, видно, 

что «въ 7 0 7 8  (1 5 7 0 )  году, по повел Ыпю Ц а р я  Ioahha 

В а с и л ь е в и ч а ,  поставил!. Яковь  Строганов!., для пере

ходу Сибирскихъ п Иагайскихъ Людей, чтобы имъ къ 

Государевым!. Псрмскимъ гиродамь пути не бы ло  и 

для угВгнпнл Сылвснскнхъ н И ренскихь Татаръ п 

Остяковт. и Чусовским, и Яйвенскихъ и Иньвенскихь 

и Косвпискпм. Вогуличъ, надъ Сылвою н надъ Я а- 

вою рТ.камп, острожки и нлрядъ скорострельный и
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пушечки затинные и пищали ручные и люден пуш 

карей и затиньщиковь и пищальниковъ и воротни

ков ь и сторожей въ гЬхъ острожкахъ устроилъ». И зъ  

этого видно, что поселеше и соляной промыселъ на 

Яйв'Ь устроены были не прежде 7078 (1 5 7 0 )  года. 

М ьсто  этихъ иромысловъ, находящееся въ Соликам

ском!. у ЬздВ, именуется теперь селочь  Яйвенскимъ и 

принадлежит!. Князьямъ Голицыными и Княгинь 

Бутеро.

Ленвенс/fie соляные промыслы, нлходянцеся отъ 

Новоусольекихъ въ 2 верстахъ черезъ Каму, заведе

ны Балахненскихъ выходцемъ, Иваномь Соколовымъ, 

около 1610 года, а отъ него, въ послТ.дствш време

ни, перешли во владГлпс гостей Ш устова и Филать- 

ева. Но какъ эти заведенiа построены были на зем

лях!., пожалованнмхъ Строгановым!., то они и про

сили Г о с у д а р я  П ет р а  В е л и к а г о  обь  удален in Ш устова 

н Филатьева, или объ уничтожеши соловарешя ихъ, 

какь самовольно и усильно на чужой землЪ устроен

на го. П о  изел Ьдованш дВла этого чрезъ особо кочан- 

дированнаго на мЬсто Стольника Князя ТюФякина, 

Г о с у д а р ь  приказалъ отобрать отъ Ш устова  и Фн- 

латьева всЬ «Лснвенсмя заведен!я ихъ, какъ то: 44 

варницы, 25 рассольныя трубы, 21 амбарь, 1 мель

ницу, и утвердить за именнтымъ челов'Ькомъ Грнго- 

р'юмь Дмитр^свичемъ Строгановым!, съ его потом

ством!.} на что и пожаловалъ правую гражатпу 7205 

(1 6 9 7 ) года, Февраля 22 дня.
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Въ 4 верстахъ ниже Ленвенскихъ нромысловъ, на 

лЬвомъ же берегу Камы, при устьЬ рЪчкн Зырянки 

существовали некогда такъ называемые Зырлнсте 

соляные пролгыслы. Первоначальное заведеше ихъ 

едЬлано бы ло  Настоятелями П ы скорскаго  монастыря, 

вскорв по полученш ими приложенныхъ Строгано

выми земельныхъ угодш. Вт. 7 1 6 0  (1 6 5 2 )  году, быв- 

luia тутъ 5 монастырскихъ варницъ взяты были въ 

казенное содержаше. Въ 7 1 6 7  (1 6 5 9 )  году, казна 

присовокупила къ своему владЪшю 15 варницъ гостя 

Никитникова и жены Булгаковой, существовавшихъ 

на той же р'Ъчкь ЗмряикЪ. И з ъ  нихъ, въ 7 187 (1 6 7 9 ) 

году, отдано казною бывшему Воскресенскому мона

стырю, что на И стр Ь  ( * ) ,  двйствовавшихъ 4 варницы, 

за исключешемъ коихъ, въ 7 1 9 2  (1 6 8 4 )  году, со 

вновь построенными варницами на ЗырянкЬ, числи

лось за казною уже до 35 варницъ.

Указомъ 720 5  (1 6 9 7 )  года, М ая  14, Г о с у д а р ь  П б т р ъ  

В е л и к ш  пожаловалъ в с ё  Зы рянсюе промыслы имени- 

тому человеку Григо|)1ю Дмитр1евичу Строганову, изъ 

платежа въ казну ежегодно по 100 ,000  пудъ соли 

безденежно и съ поставкою въ назначениыя мЪста. 

А  въ 7 2 0 9  (1 7 0 1 )  году, 1юля 11, особою  грамагою, 

Зы рянсю с промыслы Государь утвердилъ за Строга

новыми и его насл едниками въ вотчину в'Ьчно и по- 

томственно, со вс1»ми угодьями и промысловыми лю дь-

(*)  Такъ называемый Новый 1ерусалимъ, построенный 

HaTpiapxoMi. Ннкономъ.
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ми; а за принятия съ гВмъ 1ш1>стТ> казенный строе- 

i i iя и наличные припасы, Строгановъ тогда же внесъ 

въ казну, по оценки, наличныя деньги 28 ,198 рубл. 

90  коп. Въ 1712 году, по объявленной Строгано

выми невыгодности Зырянскихъ иромысловъ, они взя

ты были въ казенное управлеше и состояли подъ 

вЪдЪшемъ особаго коммиссара два года} но въ 1714 

году, по представлешю того коммиссара о безполез- ’ 

ности промысловъ этихъ для казны, они снова от

даны Строгановым!» на прежнемъ основагни.

А  какъ всВ Промысловы я заведешя на ЗырянкЪ, 

при первой еще и среда ч В Строгановым!» бывппя въ 

разстроенномъ положенш, время отъ времени при

ходили въ совершенное разрушение, до того, что ни 

поддерживать, ни упрочивать ихъ, по бвдности рас- 

соловъ и невыгодности мЬстоположсшя, было невоз

можно, то, въ сл ьдств!е просьбы Строгановыхъ, Имен- 

нымъ Указомъ, на докладъ Правительствующаго Се

ната 1750 года 1юня 5 дня, повелВно: «Зырянсые 

промыслы, какъ Баронамъ Строгановымъ, такъ и по- 

томкамъ ихъ, по сил!» жалованныхъ граматъ, содер

жать въ нхъ вотчин номъ влад1»ши, а положенный за 

тВ промыслы въ казну безденежный оброкь по 100,000 

пудъ соли снять и выварочную на тВхъ Зырянскихъ 

промыслахъ соль, какъ и съ другихъ собственныхь 

ихъ соляныхъ промысловъ, ставить вь казну за день

ги». Съ этого времени Зырлныйе промыслы вошли 

въ полную вотчинную собственность Строгановыхъ.



Въ 1772 году, дг»йств1с ихъ совеЬмъ прекращено, по 

совершенной ветхости варницъ, слабости рассоловъ, 

и по причин!» бывшаго тогда пожара и еильнаго 

поврежден!я устройствъ весеннею Камскою  водою.

И зъ  вс^хь поименованныхъ здВсь соляиыхъ про- 

ммсловъ, нынБ въ дЬйствш находятся только: а) Ново- 

усольскш и б) Леивенскш, принадлежащее Фами.пи 

Строгановых!» и вмЪстЬ наелЬдникамъ и покупщикамъ. 

Соли у всБхъ ихъ вываривается ежегодно до 5 мил- 

люновъ пудовъ, a riponie, какъ то: Чу совете, Зыр ли

сте и Яйвенсте промыслы, по бедности рассоловъ и 

по другимъ причинамъ, давно уничтожены, и теперь 

мало уже остается признаковъ ихъ прежняго сущ е- 

ствовашя.

П ром ы селъ  Пыскорскаго монастыря, первоначально 

основанный Строгановыми, но распоряжению высшаго 

Правительства, въ 1764 году отобранъ въ казну и 

донынЬ находится въ дВиствш подъ именсмъ /%едю- 

осинскаго соловареннаго завода. (П ер м сю я  Губернек1я 

Ведомости и Ж ур н а лъ  Минист. Внугреннихъ Д г.ль , 

1855 года. Февраль).
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СПОСОБЪ ПОКРЫВАТЬ МЪДЬЮ ИЛИ ЛА
ТУНЬЮ, ГВОЗДИ, ГАЙКИ, БОЛТЫ, ЛИСТЫ, 
ТРУБЫ, И ДРУГ1Я ЖЕЛЬЗНЫЯ ВЕЩИ, УПО- 

ТРЕБЛЯЕМЫЯ ВЪ КОРАБЛЕСТРОЕНШ.

Поверхногть издЬ.нй, предназначаемых!, къ нокры- 

Т1Ю мЬдыо или латунью, очищается гюгружешема, 

въ разведенную сТ.рную кислоту, поел!) чего они тщ а

тельно отмываются въ ел а б ома. раствор!) хлористаго 

цинка, и за гЬмъ высушиваются. НагрЪвля до тем

пературы близкой къ той, при которой улетучивает

ся цинкъ, погружаютъ и ха, ва, расплавленную мЪдь 

или сплава, ея. Л уч ш е  употреблять смЬсь изъ 97 

. частей мЬди, 2-хъ цинка и одной олова, нежели мЬдь 

чистую. Бремя погружен!я въ металлическую баню 

определяется размЪрами вещи и температурою рас- 

плавленнаго металла. Болта, до полувершка ва, Д1а- 

метрТ. требуегь около трехъ секунда,

• П о  вылупи иза. металлической бани, опускаютъ 

вещи ва, запертый сосудъ, наполненный атмосферою 

иза, водянаго пара, углекислоты, или углеродистым!, 

водородомъ, или какима, либо разкисляющимъ га- 

зомъ. Въ некоторых!, случаяхъ, когда признается 

особенно необходимым!, предохранить вещи огъ оки- 

слешя, поверхность раенлавленнаго металла покры

вают!, легконлавкнма, Флюсома,, частицы котораго 

прилипаюта, ка, вынимаемому изъ нее предмету.

Для укрт.плсшя сплава на оконсчпостяха, желЪз-



ныхъ гвоздей или болтовъ, уже иокрытыхъ слоемъ 

мЬди или латуни, концы ихъ сглажнваютъ и отчшца- 

ютъ, посл Ь чего устанавливаю™ ихъ концами къ вер

ху въ коробки и на каждый гвоздь или болгъ  на- 

дьваютъ сквозную трубку нисколько больш ей ш ири

ны, сравнительно съ толщ иною  предметовъ въ нихъ 

находящихся. Тогда чисто и свЬжо отделанным око

нечности смачиваются раствбромъ хлористаго цинка, 

просушиваются тлЪющимъ коксомъ, насыпаннымь въ 

жаровню, котору ю  носятъ надъ ними, и за тЪмъ въ 

каждую трубку заливають расплавленный металлъ.

Способъ этотъ, предложенный Гг. Уаттомъ (W a t t )  

и Бургессъ, иепытанъ въ Англш , на Вульвичской 

верой, подъ руководствомъ Г -на  Асгертона, главнаго 

начальника этого заведешя. Т ам ъ  предприняты были 

продолжительны я испытания надъ болтами и гвоздя

ми, покрытыми М'Ьдью по вышеизложенному спосо

бу на всей поверхности и съ оконечностями изъ 

приилавленной мт.дщ наконечники достаточно длинны 

для ввертыван*1Я болтовъ и проч. Вещи эти, составля

ющая иововведеше въ кораблестроенш, обладають 

всёми свойствами таковыхъ же принадлежностей изъ 

одной М'ЬДИ.

П р и  этомъ удостоверились, что мТ.диа/1 оболочка 

и наконечники не оелабляю тъ твердости и вязкости 

жслЬзныхъ ссрдечниковъ} подвергая сильному давле

ние, переломы оказывались не въ плоскости соири- 

косиовеша обоихъ метталовъ, но въ частяхъ изъ од
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ной М'Ьдп. Давлсшемъ до 12^ пудовъ на одинъ ква

дратный миллиметръ ( * )  невозможно было разъединить 

оба металла въ мЬстВ спайки ихъ.

ГГотомъ болты длиною въ 4 вершка загоняли въ 

сосну и Африканский дубъ, при чемъ шляпки бол- 

товъ ни мало не утратили своей Формы, хотя во 

многихъ случаяхъ отверст1я не были предварительно 

разсверлены, а болты вбивались прямо въ сплошное 

дерево. Два косяка Африканскаго дуба были между 

прочимъ сколочены вм'ЬсгВ болтами съ мЬдными на

конечниками; потомъ клиньями розняли косяки, но 

оконечности не подались, а шляпки прошли чрезъ 

древесину. О пы гъ этотъ бы лъ  повторенъ съ заменою 

одного болта желВза и мЬди, болтомъ изъ чистой
I

мЪди. При насильственном!. разнятш косяковъ, мЪд- 

ный болтъ сломался у шляпки, другой же выдер- 

жалъ. Вообщ е опыты оказались вполнЪ удовлетво

рительными въ пользу этогопредложешя. (Technolo- 

giste. Ж  172; 1854, стр. 215).
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СВАРИВАН1Е ЛИТОЙ СТАЛИ СЪ ЖЕЛЪЗОМЪ.

Н о  предложешю Г-на Верд1е, нспытавшаго этотъ 

способъ во Францш, надлежитъ полосу или кусокъ 

железа, предназначаемый къ сваривашю накалить 

до бЪла и посыпавши бурою вложить въ изложницу;

(*) Миллиметръ р а в е в ъ  0,0225 вершка.



наливаемая въ нее литая сталь приваривается совер

шенно к*ъ же.гБзу.

Способъ этотъ удачно нримЪиень въ видЬ испы

тания къ приготовлении пробныхъ рэльеовъ и равно

мерно пригодень для колесныхъ шинъ паровозовъ, и 

обыкновенныхъ экипажей.

П ри  прокатке соединенныхъ такимъобразомъметал- 

.10151., сталь отъ железа не отетаетъ, что часто случается 

еъ металлами сваренными въ твердомъ виде. (ТесЬво- 

logiste, JW  172, Ш54; стр. 193).

С П О С О Б Ъ  У В Е Л И Ч Е Н Ы  Т В Е Р Д О С Т И  В Е Р Х 

Н Е Й  П О В Е Р Х Н О С Т И  Р Э Л Ь С О В Ъ .

В ь  Англш  начинаетъ распространяться способъ 

предложенный Г-мъ Моррисъ-Стерлингомъ для при- 

дашя верхней части рэльеовъ значительнейшей сте

пени твердости. Его  особенно у потребляютъ для рэль- 

совъ на поворотныхъ кругахъ, или рэльсахъ пересЬ- 

кающихся подъ углами, въ места хъ перемены напра

влен! я путей

Способъ эготъ состоите вь зибрасыванш въ пуд

линговую печь некотораго количества олова, въ мо

мент!, начала отвердЬша расилавленнаго чугуна при 

перехода его въ железо. ПеремЪшавъ тщательно оба 

металла, приготовляют!» болванку обыкновенным!» об 

разом!»; разеекши ее на части складывают!» b i > па



кеты, а поели проварки вытягиваютъ чрезъ валки и 

приготовляютъ железо JW 2; этотъ сорть идетъ на 

покрышку или верхшй слой въ пакетам», предназна- 

чаемыхъ для вытягивашя рэльсовъ. У  иолучаемыхъ 

такимъ способомъ рэльсовъ верхняя часть на толщ и

ну, зависящую отъ толщ ины покрышки пакета, пред- 

етавляетъ плотное мелкозернистое сложеше и боль

шую твердость, нежели остальная часть полосы.

Во Францш надеются определить вскоре более  

точно выгоды употреблешя рэльсовъ съ поверхностя

ми, твердость которыхъ увеличена чрезъ прибавлешс 

олова, потому что Г -нъ  Флаш а положилъ таковые 

рэльсы ,'на  прогяженш версты по Отёльской (Auteuil) 

железной дороге. (Technologiste, JVF 172, 1854; стр. 

195).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАРОДЕЙСТВУЮЩШ М0- 
ЛОТЪ.

t

Въ Франклииовскомь механическомъ заведенж, 

около Нью-Горка, имеются вь ходу три пародейству- 

ющ ю молота, два изъ нихъ устроены Нссмитомъ, 

а трет ill Меррикомъ и сыном!», въ Филадельочи. 

I I  ос лед  Hi й молотъ весить семь тоннь; наковальня 

его установлена на деревянном!» пирамидальном!» 

основами», вышиною около 12 Футовь. П о  всей



посредства его откована, безъ сомнешя, самая круп

ная и тяжелая жел езная вещь, именно для парохода 

И ллинуа, ходящ аго между Ныо*1оркомъ и Аспин- 

валлемъ. Судно это снабжено двумя большими кача

ющимися машинами, поставленными на такомъ раз- 

стоянш одна отъ другой, что между ними действу- 

ютъ два насоса; механизмы эти соединены между со

бою  коленчатымъ ж елезны мъ валомъ. Валъ откован

ный подъ упомянутымъ молотомъ, въ необд'Ьланномъ 

видь весиль  5 3 ,840  Фунтовъ.

(И зъ  Pract. M ech., Journ., September 1854, p, 138).

ЪЪ6

УЛУЧШЕН1Е ВЪ ПРОКАТНЫХЪ ВАЛКАХЪ.

Д он ы не  употребляли  систему трехъ одинъ на дру

гомъ лежащ ихъ валковъ только для прокатки лгелко- 

сортнаго желтьза, по затруднешю управлять вер- 

но рычагомъ для п о д н я ла  пакетовъ выше или ниже 

средияго валка. Н икто Г. Роденъ, взявшш на изо

б р е т е т е  свое привиллепю , облегчилъ  ны не приме- 

Henie трехъ валковъ для прокатки грубыхъ сорпговъ 

желтъза; онъ предложила» устоновлять надъ валками 

паровой цилиндръ, приводящий въ движеше особое 

устройство, посредствомъ котораго постановъ для ук

ладки пакетовъ поднимается и опускается, въ опре

деленное время, на желаемый горизонте. (И з ъ  Rep., 

o f  Pat. Inventions; July 1854, p. 24).



ЪЪ7

и з г о т о в л е н и е : п р о в э л о ч я ы х ъ л ъ с т н и ц ъ .

Съ нБкотораго времени начали приготовлять на 

ГарцЬ длинные бока рудничныхъ лЪстницъ изъ же

лезной  проволоки, служащей при рудоподъемныхь 

канатахъ; по образцу всревочныхъ лВстницъ снабжа- 

ю тъ  ихъ деревянными ступеньками. Употребляемый 

при этомъ способъ сходетвуетъ отчасти съ т1»мъ, 

которому слВдуютъ въ изготовлении мроволочныхъ ка- 

натовь. Д ля  уничтожешя хрупкости проволоки необ

ходимо ее первоначально прокаливать. П р и  первыхъ 

опытахъ, лЬстницы дт.лались въ 24- лахтера (* ) ,  то 

есть длины обыкновенных!» деревянныхъ л1»стницъ.

Двенадцать проволокъ двойной длины, сравнитель

но съ вышепоказанною, соединяются въ четыре 

пряди, которыя складываются вмБстЬ и по срединЪ 

нисколько скручиваются. ПослЪ этого, пряди завива

ются на круглый кусокъ дерева, вь 6 дюймовъ тол

щины, и посредствомъ ключа плотно скручиваются. Въ 

двенадцати дюймахъ разстояшя отъ нижняго конца 

вкладывается первая ступенька, за тБмъ продолжая 

скручиваше и вкладывание ступеней , достигаютъ до 

противоположнаго конца, у котораго дЪлается дру

гое шестидюймовое отверстие, Точно такимъ обра- 

зомъ поступают!» и съ другимъ бокомъ лестницы. 

Д ля  воспрепятствовашя опускашю ступеней необхо

димо, непосредственно подъ ними, скручивать проволо

(*) Л а х т е р ъ  равенъ ш ести Футамъ.

Горн.  Журн .  Кн .  V. { 8 5 5 .  9



к у по возможности еилънЬе. Даже при вмниманш 

ступеней отвсрет1я ими образуемый удерживаются 

столь хорошо, что ступени переменяются безъ ма- 

лТиш аго затруднения; около ступеней загоняются въ 

проволоку гвозди, препятгтвлюнце съуживашю или 

сближенпо боковъ лЬстницъ. УкрИ илеш е лЖстницъ въ 

рудшжахъ производится такимъ образомъ, что чрсзъ

крайшя нижнее и верхнее отверст1я протягиваются
*

въ б  дюнмовъ толщ иною  бревна, укрЬплясмыя къ 

полкамъ посредствомъ ж елЬзныхъ екобокъ. (И  зъ 

Polytecbn. Centralblatt, L ie f. 24; 1854, f 5 December).

УПОТРЕБЛЕНШ ЧУГУН к И ЖЕЛЪЗА ВЪ МО 
НУМЕНТАЛЬНЫХЪ ПОСТРОЙКАХЪ.

ИзвВстный Французскш писатель М и ш ель  Ш ев а лье  

помВстилъ въ недавнее время въ Journal des D6bats ста

тью  о Парижской выставка. Извлекаем!» изъ нея мысли, 

уже иереданныя въ JW  69 Московскихъ Ведомостей и 

относящаяся до сильно распространяющагоея нын!» въ 

строительном!» искусствb употреблеш я чугуна, желЬза, 

цинка.
•

Въ чнелТ» нововведений, которыя хотя не въ пер

вый разъ являются на разным» выставках!», однакоже 

замечательны тТ>мъ, что въ последнее время сильно 

развилось ихъ практическое прилиж ете , необ\од!1Мо



обрлщ аютъ общественное внимашс на употреблеше 

железа и чугуна въ поетройкахъ.

Стоить только пройти по темь улицамъ Парижа, 

где строятся новый здашя, чтобы убедиться, что 

употреблеш е железа и чугуна въ поетройкахъ вошло 

реш ительно въ обычай. Чугунъ является при этомъ 

въ безчисленномъ множестве различных!» видовъ. 

П о л ъ  дЬлаютъ изъ железа, енропнла изъ железа, да 

и вообще все больийя деревянный части кровли и 

мнопя мелк!я заменяются железными. К ром е железа 

при поетройкахъ распространяется также употреблс- 

iiie цинка, которымъ заменяютъ черепицу и тесъ.

Выгоды этого нововведешя многочисленны. Ж е л е з 

ные полы, составленные изъ балокъ, сходныхъ фор

мою съ рельсами, только несравненно толще, очень 

выгодны, не потому чтобы они были дешевле дере- 

вяннмхъ, но по многимъ другимъ причинамъ. Они 

крепче деревянных!» и долговечнее; они не такъ 

толсты какъ деревянные, а эго много значите, когда 

строютъ домь въ пять этажей и заботятся о томъ, 

чтобы въ каждомъ жилье комнаты были достаточно 

поместительны и высоки. Въ случае пожара они 

уменьшают!» опасность, предупреждая быстрое обру- 

шеше этажей одного на другой. Сверхъ того при 

этомъ уменьшаются и случаи пожаровъ, такъ какъ 

мнопе пожары промеходятъ отъ того, что боровья 

находятся слишкомъ близко къ деревяннымъ балкамъ, 

а когда домъ о многихъ этажахъ, то н оборотов!.



делается много. П р и  железных!» полахъ легче устроить 

обпцл печи безъ опасности для дома; они доставляют!* 

бол1»С уДООСТВЪ проводить воду ВО BCli этажи, пото

му что нс могутъ гнить отъ в.няшл сырости. Д а л е е  

этимъ устранятся мнопя непр1ягиыя насЬкомыя, ко- 

торыя чрезвычайно распложаются, какъ скоро дерево 

ннчинаетъ гнить. Ж елезн ы й  стропила и цинковая 

кровля, будучи тонее  и следственно легче дерсвян- 

ныхъ, не такъ давятъ на стены . Если даже и загорит

ся одинъ домъ, то огонь не можетъ распространить

ся на друНя здашя. М ож но всегда иметь лиш нш  

отлж ъ , не увеличивая высоты здашя, или по 

крайней м ере  дать более  простора низкимъ мансар- 

дамъ. Л егч е  устроивать балконы железные, а пото

му число ихъ можно умножить къ удовольств1Ю 

обитателей. Наконецъ, вообще чугунъ и ж елезо  прод

ета вл я ютъ множество способовъ увеличить удобства, 

прочность и безопасность человечсскихъ жилиьцъ.

Н о  въ монументальной архитектуре ж елезо  являет

ся въ последнее время еще съ болы иимъ блескомъ 

и новостью. Здесь дело  идетъ уже не о мелочныхъ 

улучш еш яхъ , мало или почти совсемь не и зм ен я ю 

щих'!. внешней Формы и распорядка здашй, но р е 

шительно объ архитектуре совершенно новой. И  ко

му это не приходило въ голову въ !8Л1 году, при 

виде «Лондонскаго хрустальнаго дворца?

Честь открытая для искусства этого иоваго пути 

принадлежитъ ииженерамъ. И  ихъ самихъ привела
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къ тому нужда, великая наставница человечества. 

Производя обширный общеполезный постройки, наи

более  отличаюиря нашъ векъ, инженеры встретили 

много непредвиденных!., крайнихъ затрудненш, иска

ли средства преодолеть эти загруднешя и нашли, 

потому что искали съ твердою решимостью и съ у- 

момъ. Въ числе трудныхъ задачь, предстоявшихъ на 

ихъ решеше, была задача: устроить мосты столь вы

с о т е  и длинные, что на каменныхъ сводахъ ихъ по

ставить бы ло  невозможно; сверхъ того нужно было, 

чтобы эти мосты были прочнее каменныхъ и вися- 

чихъ. Инженеры нашли въ чугуне и ж елезе  матс- 

pia.ii» для постройки этихъ мостовъ, хотя не деше

вый, но удовлетворительный въ отношенш къ проч

ности. Н о  чтобы извлечь всю пользу, какую могли 

доставить при поетройкахъ желвзо и чугунъ, надоб

но было еще произвести много опытовъ, придумы

вать разныя улучш етя , ожидать случайныхъ откры

тий, не представляющихся тотчасъ разуму человече

скому. Сооружеше прочныхъ и больш ихъ мостовъ по

вело къ значительным!» успехам!» вь искусстве при- 

ложешя чугуна и преимущественно железа къ об шир

ен») мъ постройкамъ.

Честь перваго производства такпхъ построекъ при- 

надлежитъ безспорно Англнчанамъ. Эга честь соде-

лалась ихъ уделомъ можетъ быть потому, что у ннхь
/

больш е чЬмъ у другихъ народовъ громадпыхъ но- 

строекъ, а можетъ быть и по той причине, что у

э4 1



ъ и
нихъ, въ слЬдетые свободнаго соперничества, цены 

на чугунъ и ж елезо  чрезвычайно понизились. Сверхъ 

того Англичанин!, вообще особенно искусенъ въ 

выделке железа, какъ Ф ранцузъ въ обтеске и уп о 

треблено! камня, Американецъ въ умЬньи пользовать

ся деревомъ. Впрочемъ, теперь оказывается, что и во 

Францш  есть в е ли т е  мастера, умЬюице превосходно 

употреблять ж елезо  и чугунъ.

Имя знаменитаго инженера Роберта  Стефенсона, 

устроившаго известный трубный мостъ черезъ М ен - 

екш пролив!,, Г-на Изамбера Брюннеля, воздвигшаго 

MHorie столь же замечательные мосты, и Г-на П ик - 

стона, поетроившаго хрустальный дворецъ - въ Гайдъ- 

П а р к е  дойдутъ безъ с о м н е т  я до потомства. И ск ус 

ные производители опытовъ, напримЬръ Гг. Трид- 

гольдъ, Ренни, Ф ербернъ, Генри Джемсъ, Уиллисъ , 

Гальтоиъ  произвели очень много важныхъ попытокъ 

надъ разными постройками, при которыхъ употребля- 

лись въ д ело  ж елезо  и чугунъ. Въ следствие несча- 

ет1я, случившпгося съ однимъ изъ мостовъ, Англш скос  

правительство нарядило коммиее1ю для пояснсшя во

проса объ употребленш  железа и чугуна въ построй- 

кахъ. Учены й инжеиеръ Г. Годжкинсонъ съ  бсзпри- 

мернымъ терпеш емъ и замечательною разборчивостью 

изследовалъ все изыскашя своихъ товарищей, нопол- 

нилъ ихъ, привелъ въ систематически! порядокъ, и 

такимъ образомъ составил!, и издалъ драгоценную 

книгу.



у\ ъ
Г , Л оьъ , молодой Французски! ннжснерь, подаю- 

при бол ыш я надежды, одинъ изъ присяжных?» при 

ксешрной выставке, свелъ въ своей любопытной за- 

мискЬ fMemoires sur la resistance du fer et de la fontej 

вс!» результаты, полученные Г -м ь  Годжкинеономь и 

его предшественниками. Во Франщи отличиВЙнпс 

инженеры делали также замечательные опыты, осо

бенно при устройств!» кровель на станщяхъ желВз- 

ныхъ дорогъ и мостовъ съ настилкою на железных?» 

балкахь. Кроме того, Г. Брамъ, ученый инженеръ, у- 

частвовавпГп! вь иостроеши обводной железной доро

ги близь Парижа, поместилъ въ журнал!* Annales des 

Pouts et Chaussees замечательную записку о  моетахь 

на жел Жзныхъ балкахъ (Note sur Г application de la tdle 

a la construction de quelques ponls du chemin de fer 

de ceinturej. Таким?» образомъ есть уже хороппя ру

ководства для этого предмета; архитекторам!* стоитъ 

лиш ь пользоваться ими и они воспользуются. Д ля  

нихь эго новое opyдie, къ которому они прибегнуть 

съ радостью; оно доставить имъ средства совершить 

велик1Я и прекрасный дела.

Форма зданш, безъ сомнВшя, зависит?» отъ талан

та архитектора, отъ его вкуса и смелости духа? но 

она подчинена также свойству материалов?», изъ кр- 

торыхь здан1с строится, степени ихъ прочности и 

•сопротивления, какое они могутъ оказывать давление, 

на нихъ тяготеющему. Деревянное здаше не можегъ 

быть устроено также, какъ зд.ппе каменное; по рав-
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нымь образомъ и каменное бываегъ различной твер

дости, а потому и между каменными здашлми, вы

строенными изъ камней не одинаковой прочности, 

необходимо существует!» больш ая разница.

Архитекторы очень много разнообразили Форму 

монументальных!» зданш. Египетская архитектура со

ставляет!» тииъ, Греческая и Римская другой, готи-
*

ческая третш. В се  эти три типа различествуютъ ме

жду собою; каждый имТ.етъ свои особы я качества. 

Во всЬхъ здашяхъ, выстроенныхъ сообразно съ каж- 

дымъ типомъ, можетъ помещ аться много народа,
у

однакоже не въ равной степени. Не стану говорить 

объ  архитектуре Египетской; въ наше время, по мно- 

гимъ причииамь, никому не придетъ въ голову п о 

дражать ей. Н о  сравнивая готическую архитектуру 

съ Греческою, найдемь, что первая заслуживаетъ 

предпочтете , какъ по прочности ея зданш, такъ и 

потому, что въ нихъ, сравнительно удобнее для со- 

хранешя здоровья, можетъ помещ аться гораздо б о ль 

ш ее количество людей. Н е  говоримъ о красоте ихъ 

стрельчатыхъ сводовъ; заметимъ только, что окна ихъ 

помещаются очень высоко, что это представляетъ 

возможность, безъ опасности отъ простуды, во вся

кое время года возобновлять воздухъ, когоры мъ ды- 

шатъ люди, собравнпеся въ зданш. Сверхъ того и 

прочность готичсскнхъ зданш удивительная.

Н о при такой системе построскъ требуется огром

ная масса матср!аловъ, изъ которыхъ Miiorie прихо



дится еще поднимать очень высоко. Сверхъ того, какъ 

доказано опытомь, стены гакихъ построекъ, поддер

живая массивные своды, требу ю ть боковмхъ нодиоръ, 

или такъ называемых!, контрФорсовъ; а по всемъ 

этимъ причинамъ готическая постросшн обходятся 

очень дорого, особенно для такихъ громадныхъ зданш 

какъ напримеръ, Парижская церковь Богоматери 

(Notre-Dame de Paris', Далее, громадность пилаетровъ, 

которые необходимо разставить внутри здашя, очень 

ослабляетъ внечатлеше, производимое на зрителя вну

тренностью здашя. Притомъ они закрывают!, часть 

видимаго пространства, такъ что въ церквахъ нельзя 

вполне видеть, какъ совершается богослужеше. Н а

конецъ въ готическихъ здашяхъ есть и еще недоста- 

токъ, именно въ нихъ мало света, по причине вы- 

сокаго иомещ еш я оконъ. Д ля  церквей это конечно 

не дурно, но для больших!» зданш другаго рода 

весьма неудобно.

Своды и потолки при нрежничъ постройкахъ не 

могли быть очень обширны: при Малейшемъ увели- 

ченш размЬровъ, ихъ надобно было подпирать ко

лоннами и пиластрами Въ Poecin существуетъ н е 

сколько обширныхъ манежей, уетроеиныхъ для уче- 

hi я войскъ. Потолки въ этихъ манежахъ обширные, 

висяицс на огромных!, перекладинахъ, не превышаю- 

щихъ однакожъ 40  метровъ длины (около 18 саженъ)' 

Перекладины эти делаются изъ н Ьсколькихъ бревеню
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соединенныхъ железными связями, но вес это не 

очень прочно.

П р и  употребленш  чугуна и железа, неудобства эти 

устраняются. Д ля  изобретательности архитектора от

крыто безконечное поприще, и притомь издера?ки на 

здашя изъ железа сравнительно будутъ умеренны я, 

потому что прочность ихъ, при несравненно меныией 

трате материала, значительно превышаетъ прочность 

зданш изъ другихъ матер1аловъ.

На Парижской выставке есть некоторые предме

ты  изъ железа, назначаемые для новыхъ построекъ, 

есть также орнаменты, отлитые изъ чугуна для укра

шен 1я церкви Св. Ж еневьевы, которая, какъ известно, 

во времена первой революцш была обращена въ 

Пантеонъ. К ъ  сож алеш ю , иодобныхъ предметовъ, сви

детельству ю щ нхъ объ  успехахъ новой системы но* 

строекъ, на выставке мало, и по представленнымъ 

образцамъ не всегда можно понять, какое они име- 

ю тъ назначение, но покаместь и ихъ достаточно, и 

мы считаемъ обязанностью обратить '  общественное 

внимаше на это нововведеше, которое хотя началось 

очень недавно, однако;ке обещ аетъ  много улучш еш й 

и удобствъ для жизни.



ГИДРАВЛЙЧЕСК1Е ЦЕМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНА
ЧЕННЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕВ1Й ВЪ МОРСКОЙ

водь.

Въ j\° 9 Горна го Журнала, на 1854 годе по

мещены изслЬдовашя и заключеше Гг. Малагюти и 

Д ю рош е о составе гидравлическихъ цементовъ, нро- 

тивудейсгвующихъ вл1яи!ю соляной воды. Г -н ь  Вика 

( L ’ lnstitut, J W  1079, 6 Sept. 1854; p. 5 07 ) оспари- 

ваетъ мысли этихъ ученыхъ, приписывающих!, окиси 

железа свойство сообщать таковымъ цементамъ спо

собность выдерживать разрушительное B.mniie моря. 

Вотъ даниыя, приводимый имъ къ опровержению это

го мнен!Я.

Нржепты, неразрушающёеся отъ жорской воды.
Количество железной 
окиси, содерж ащ ейся 

во 100 частяхъ .

Англш гкш  цементъ, такъ называемый «М еди

на», употребляемый въ Ш е р б у р ге  . . . .  12,05

Цементъ изъ Кагора,испытанный въ продол- 

женш семи или восьми летъ  въ лабораторш . 5,50

11рженты отгасти разрушающееся.

Цементъ изъ П у л л ь н ............................................... 5,10

   —  Васси, по среднш сложности. 7,55

----------- —  П о р т л а н д с к ш .................................   5,50

Эти три еортл растрескиваются на краяхъ после 

нескольком&слчцаго погружешя въ соляную  воду.



^е.иенты, необыкновенно удобно разруишюгц1еся.
К оли чество желВзной 
окиси, содерж ащ ей ся 

во 100 частлхъ.

И зъ  Гетари (Guetary^ вь Ниж не-П иринейскомъ

Д е п а р т а м е н т ^ .................................................................. 5,90

Этотъ цементъ уничтожается, поел!» погружении 

чрезъ нисколько дней.

Пуццоланы волканигестя.

Римская, въ смЬш енш съ жирною известью 

хорош о выдерживающая д1шств1е воды. . . 12,00

Бураго цвЬта Неаполитанская, оказываю

щ аяся при тЪхъ же обстоятельствахъ неудовле

творительною ................................................................ 16,50

Съ острова Бурбона, ещ е болЪе худшаго до 

стоинства, по средней с л о ж н о с т и ........................... 55 ,00

ВсИ пуццоланы изъ волканической почвы 

Виваче, совершенно негодны я* къ уиотребле- 

ш ю , по средней с л о ж н о с т и ..................................20 ,00

Пуццоланы искусствепныл 

Т в  изъ нихъ, который изготовляются съ б'ВЛММИ 

глинами, при соблюдено! нриличныхь уеловш и дол- 

жнаго тщ аш я, выдсра;иваютъ совершенно разруши

тельное дЪЙствхе морской воды. М и ом е  сорты вовсе 

не содержатъ жслЬза; наиболее богатые ими заклю- 

чаютъ отъ 1,20 до 2,00.
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Ардешсюе, известные также подъ назвашемъ Тейль-  

гкихъ (chaux du Theil), въ смешенш съ однимъ пе- 

скомъ доетавляютъ цементы, неразрушаншцеся отъ 

действ1я морской водьц известняки эти, по таковой 

способности единственные въ своемъ роде, содер

жать малозначительный количества окиси железа, 

часто вовсе свободны отъ него. Съ другой стороны 

известь, оказывавшаяся превосходною для сооруженш 

подъ пресной водой, и содержащая до 9 процентовъ 

окиси железа, давала съ пескомъ цементы, уничто- 

жавнйеся въ нисколько дней морскою водою.

П о  зам'Ьчашю Г-на Вика въ некоторыхъ сортахъ 

цементовъ найдены имъ, сравнительно съ изеледова- 

шями Гг. Малагюти и Дюрош е, нисколько отличныя 

количества железной окиси. Обстоятельство это не 

можетъ однакоже иметь в.плшя на обнця, оконча

тельны я заключешя, и объясняется тЬмъ, что не бы- 

ваетъ еовершеннаго тождества между цементами, хо

тя бы одной и той же местности, но разновремен

ной заготовки. Основываясь на соображенш приве- 

денныхъ выше ф я к т о в ъ , достоверность которыхъ, по 

свидетельству Г-на Вика, не подле;кить сомнЫпю,труд

но приписывать действительную важность или значе- 

ше присутств1ю окиси железа, или по крайней м ере  

обобщать пользу его, упираясь на некоторые исклю

чительные случаи, безпрепятственно объясняемые ины

ми умозрешями. Г-нъ Вика вы раж а отъ сожалеше, что 

Г-мь Малагюти и Дюрош е было неизвестно все ска



занное и доказанное имъ относительно вредна го в л i- 

шпя окиси желЬза на гидравличссюе цементы, какъ 

вт» изслЬдовашяхъ объ искусствениыхъ пуццоланахъ, 

обнародованныхъ Г -м ъ  Вика въ 18 '»6 году, такъ и 

въ особы хъ  статьяхъ, наиечатлнныхъ въ М айской

и IioiiLCKofi книжкахъ, за 1850  годъ, журнала Annales
*■

des Fonts et Chaussees, И  аилу чн lie гидравличесюе це

менты, в с ё  безъ  изъят1я, доступны Д'ЬЙетв1ю морской 

воды, если употреблять ихъ свежеприготовленными; 

для надлежащей оцТ»нки добротности ихъ, необходимо 

должно, чтобы подъ вл1яшемъ нтъкоторызсъ условш 

прюбрЪли они достаточную степень сцЪплешя.

Г-нъ  Вика окончила» въ недавнее время изсл'Ьдо- 

ван!я о д'Ьиствш морской воды на цементы и удер

жался отъ представления ихъ въ Париж скую  Акаде- 

хпю Наукъ, потому что новъйппй трудъ этотъ пред- 

назначенъ къ соискашю премии объявленной по это

му предмету Обществомъ П оощ реш яЛ1ародной  П р о 

мышленности.

Редлкщ я Горнаго Ж урнала  не преминетъ пред

ставить своевременно отчетъ объ этихъ лю бопы тны хъ, 

важныхъ и общеполезных!» измсклш яхъ Г-на Вика, 

сниекавшаго продолжительными занят1ями своими 

этимъ спещ альнымъ предметомъ, неотъемлемый, ува

жаемый вс1»ми авторитет!» (*).
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ОПЫТЫ НАДЪ ПРЫКШИНСКИМЪ КАМЕН-
НЫМЪ УГЛЕМЪ

Вь ж  4 -д1ъ Горнаго Ж урнала, 1854 года, была сооб

щена статья, подъ заглав1емъ минеральное топливо вь 

Боровицкомъ утъздп), Новгородской губернш. Въэтой ста- 

тьв изложены свъдвшя о Прыкшинскомъ углВ. НынВ, 

въ Ж  4 Морского Сборника, напечатанъ подробный 

отчетъ объ опытах ь надъ этимъ углемъ, произведенных!» 

по поручс1н ю Е го  Императорскаго Высочества Генералъ-

с-Ьданш 23 1юня, минувшаго года, Французской Академш 

Наукъ, Г-нъ Вика представилъ письменное объявлеше, 

въ которомъ объясняетъ, что затруднеше составлять 

мокрымъ путемъ двойныя кремнекислыя соли изъ глино

зема и извести, снособпыя совершенно выдерживать раз

рушительное дЪйств1е морской воды, понудило его обра

титься къ приготовлешю т'Вмъ же мокрымъ путемъ двой- 

ныхъ кремнекислыхъ солей глинозема и горькозема. Про

изведенные имъ опыты удались свыше его ожидашй, 

относительно добротности продукта для предположенной 

цЬли, притомъ съ несравненно меньшею примесью горь

козема, нежели сколько употребляется въ подобныхъ слу- 

чаяхъ извести. Поэтому объявилъ Г -нъ  Вика, если бы 

можно было получать горькоземъ по ц-BhIs доступной для 

употреблешя его въ болыпомъ видЬ, то вопросъ прнго- 
товленгя бетоновъ, совершенно неразрушающихся въ мор
ской водгъ, можно бы считать окончательно ргыиеннымъ. 
При этомъ онъ припомнилъ мнВше Г-на Балара объ удоб

ств-!» извлечешя съ небольшими издержками горькозема изъ 

маточнаго щелока, остающагося при соловаренш и кото

рый пе им-Ьстъ никакого употреблешя. Прим. Ред.



Адмирала Контръ-Адмираломъ Фонъ-Шанцомт», срав

нительно съ углемъ Англш скимъ. П о  важности этого 

предмета для нашей промышленности, представляемъ 

здЬсь и зв леч ете  изъ означеннаго отчета.

П ервы е опыты бы ли произведены надъ П ры кш ин- 

скимъ углемъ на заводь Берда, 11 Февраля 1855 года, 

для узнашя достоинств!» его въ кузнечныхь работахъ. 

И з ъ  четырехъ произведенныхъ опытовъ нельзя бы ло  

вЬрно заключить о значительной порчЬ желЬза отъ  

Русскаго угля. П ры кш ин скш  уголь содери«алъ въ себъ 

очень много воды. Оказалось, что этого угля  мокраго, 

для производства одинаковых!» кузнечныхъ работъ, по 

требно вдвое болЪе, чЪмъ Англшскаго. Времени на о б 

работку жел-йза Новгородскимъ углемъ требовалось 

слиш комъ вдвое болйе^ нежели Англш скимъ. Г . ТПанцъ 

полагаетъ, что каменный уголь, доставляемый изъ Н ов 

городской губернш, следовало бы  сперва просушивать 

на самомъ М’йсгй пршсковъ въ лътш е мйсяцы, а нотомь 

доставлять въ закрыгыхъ баркахъ.

Опы ты  на заводь Н о беля  показали, что если бы 

очищать Боровицкш уголь отъ с-йрныхъ частицъ, и 

сдЬлать его годнымъ для всйхъ кузнечныхъ работъ, 

особенно для употреблен!я при сварк!» желйза, то 

потребовались бы на то очень болы ш е расходы.

И з ъ  опытовъ на Александровском ь заводЬ надъ 

сваривашемъ жел'йза, оказалось так;кс, что этого угля, 

какъ мокраго, такъ и сухаго, требовалось на равную 

работу болйе, чймъ Англшскаго, но сухаго менйе,
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чемъ мокраго; именно, въ пропорцш: мокраго 580  Ф у н , 

сухаго 206  фун., Англшекаго 155 Фун. Работа оканчива

лась всехъ скорее Апглш гкимъ углемъ, потомъ сухимъ 

Прыкш инскимъ, а наконецъ имъ же мокрымъ,

И зъ  всехъ опытовъ, нроизведенныхъ съ больш ою  

точностно на трехъ заводахъ, заключено, что выеушен- 

нымъ Прыкш инскимъ углемъ можно, въ случаи нужды, 

производить самыя пр остм я '  кузнсчныя работы, не 

требующая сварки. Употреблеш е его сопряжено съ 

лиш нею  тратою времени и самаго топлива.

Н а заводь Н обеля , 55 Февраля, произведенъ былъ 

опытъ надъ тремя прутами, вытянутыми съ Англш - 

скимъ, съ Русскимъ мокрымъ и съ Русскимъ высушен- 

нымъ углемъ изъ 1 -̂ дюймоваго четырехугольнаго ку

ска железа, длиною въ 7 дюймовъ, до толщины |- 

дюйма. П ругъ , вытянутый съ Англшскнмъ углемъ, 

согнулся отъ 11 пудовъ, вытянутый съ мокрымъ Р у с 

скимъ углемъ согнулся отъ 14 пуд. вытянутый съ 

Русскимъ высушенным!» углемъ согнулся отъ 1 1-f пуд.

На С. Петерб. Мсхан. и Гальв. Заведении, съ 5 1 

но 56 Февраля, производился рядъ опытовъ надъ 

Прыкшинскимъ камсннымъ углемъ, чтобы наследо

вать его качества для береговыхъ паровыхъ котловъ. 

И зъ  этихъ опытовъ оказалось следующее:

«В ъ  продолжеше шести рабочихъ дней, или 7 5  

часовъ, на дЬйств1е машины употреблено полусухаго 

угля 856 пуд. 54 фун., а съ разводкою паровъ 991

пуд. 56  Ф у н .  —  Среднш расходъ угля для действ1я 
Горн. Ж у р .  К н .  V. i S 5 5 .  10



машины въ продолжешс 12 чаеовъ составлял!» 11 Г) 

иуд. 25  фун. Средни! расходъ его, со включеш емъ 

растопокъ, въ 1 5 !  часрвъ составляла» 1G5 иуд. 10  ф у т

«Считая машину въ 25 паровыхъ силъ, расходъ 

угля въ часъ на каждую паровую силу приходится 

по 18|  Фун. Включая расходъ угля и на разводку 

паровъ, среднш расходъ его въ часъ на каждую па

ровую силу приходится по 1 9 !  ФУН- вреднее число 

оборотовъ машины въ минуту бы ло  12. Д ля  произ

водства такого же дъйств1я въ продолжеш е 1 5 !  ча" 

еовъ, потребно бы ло  бы для этихъ котловъ А нглш - 

гкаго угля  95 пуд., стою щ ихъ  50  р. 12 к. (по 52 

к. за пудъ); сосновыхъ дровъ, длиною  въ 1 Фут. 2 

дюйм. (7  четв.), одну сажень, или 201 , 1 куб. фут., 

стою щ ихъ  6 руб. 50  к.; Нры кш инскаго  угля, пола

гая до 8 коп. сер. за пудъ, требуется на 15 р. 20  

коп. —  Англш скаао угля въ часъ, при этихъ кот- 

лахъ, на каждую паровую силу требуется по 1 1 !  

Фун. съ разводкою паровъ.

«Среднее число оборотовъ машины, во все время 

употреблсш я Русскаго угля, бы ло  одинаково съ тЪмъ, 

какое получалось при унотреблеш и Англшскаго угля 

или сосновыхъ дровъ. Н а п р я ж е т е  кочегара, для под- 

держашя паровъ, нисколько не оказалось изнуритель- 

нымъ. —  Очищ еш е мелкихъ трубокъ въ котлахт» отъ 

сажи производится на этомъ завод!» каждое утро; по 

отзыву главнаго кочегара, сажи въ трубкахъ отъ 

Русскаго угля оказалось не болПе того, какъ и отъ



Апглш гкаго .— П о  >iи tiiiito нзслЬдователя, П рмкш мн- 

скш каменный уголь, будучи дешевле Англшскаго, 

можетъ вполнЪ заменить его для береговыхъ riapo- 

выхъ котловъ.

«В ь  нродолжеше шестидневнаго его употреблсшя 

старались отделять отъ него только тЪ к^ски желТ.з-
j •

наго колчедана, которые, но своей велнчинЪ и яр

кости цвьта, рЬзко бросаются въ глаза внимательно

му кочегару; эта работа вовсе не затруднительна. -— 

П ослЪ  шестидневнаго уп отр еблен а  этого угля, коло

сники не показали признаков!» особой норчи, и по

тому заключено, что когелъ, наполненный водою, и 

слЬдонательно никогда ненакаленный, гакл;е много 

пострадать не можетъ».
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НОВБЙШ1Я НЗСЛЪДОВАШЯ МИНЕРАЛЬ- 
НЫХЪ ВОДЪ ФРАНЦШ.

г *

Въ прошедшемъ году, въ одпомъ изъ засЬданш 

Парижской Академш Наукъ, Г -нъ  Буке (Bouquet) 

сообщ илъ отчетъ о химическомъ изел Ьдован’ш мине- 

ральныхъ водъ Виши, Кюссе (Cusset), Всссъ ^Veisse), 

Готеривъ, Сентъ-1орръ, М едагъ (M6dague), Ш а т е л ь -  

донъ, Брюгеасъ (Brugheas) п Сёллье (Seuillet).

Г -н ъ  Буке ( L ’ Institut, JW  1077, 23 AoAt, 1854, p. 

2 8 9 )  приписываетъ минерализации этихъ водъ дТ,й- 

ств1ю подземныхъ газоотдъленш, а р а злтп я  въ со



ставе ихъ происходят!» по его мнен'но отъ утраты 

или усвоешя водами некоторыхъ начала», во время 

нребывяшя въ ни ж нихъ ярусахъ третичной почвы и 

при восхожденш до дневной поверхности.

Газообразны е продукты, выделяемые источниками, 

не содерж ать кислорода и азота, но состоять почти 

исключительно изъ углекислоты ; некоторые лиш ь род

ники издаютъ весь via слабый запахъ сЬрноводород- 

иой кислоты. Въ воде источниковъ заключаются въ 

растворе, кислоты: угольная, серная, Фосфорная,мышь

яковая, борная, водохлорная, въ некоторы хъ случа- 

яхъ серноводородная; кроме того кремнеземъ, за

кись железа, закись марганца, известь, стронщанъ, 

горькоземъ, кали, сода и особое смолистое органи

ческое вещество; Флюора, юда, брома, литины, глино

зема вовсе не найдено. Количественное содсржаше 

некоторы хъ  началъ (соды, кислотъ серной и водо

хлорной ) удерживается довольно постояннымъ; дру

гая подлежать напротивъ ощутительнымъ уклоне- 

ш лмъ, Содержание углекислоты соответствуетъ н е 

видимому температуре водь. Пропорция кали доволь

но значительна; въ некоторыхъ источникахъ прево

сходить 0 ,200  гр. на литръ  воды. Количество м ы ш ь

яковой кислоты также заметно и не можетъ быть 

оставлено безъ внимашя; оно равно 0 ,00  1 гр. на литръ 

водъ не содержащихъ железа, и 0 ,002  гр. для водъ, 

показывающих!» изрядную примесь закиси железа. 

Тверды л вещества, низвергаемы я водами, предотавля-
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ютъ три видоизменено»: нервы я, имЫопця сложсшс 

свойственное аррагониту, предпочтительно образованы 

изъ углекислыхъ солей извести, горькозема, стронщ- 

ана, марганца; он1> содержать мало железа и въ ел Вд- 

crBie того заключают»» едва заметные следы мышь- 

яковокислыхъ солей; вторыя, кристалловидныя, со- - 

става сходнаго съ предъидущими, кроме того содер

жать удобно определяемый количества окиси железа 

и мышьяковой кислоты; наконецъ третьи порошко

образны, сильно железисты и вы деляю гь  при раз- 

дожеши отъ 5 до 8 процентовъ мышьяковой кисло

ты. Г -нъ  Букс полагаетъ, что общи» составь воды не 

подвергался существеннымъ изменешямъ въ послЬд- 

шя тридцать лЬгъ . Сильное дейстчне производимое 

водами Виши не следуетъ приписывать, по его же 

мнЬипо, одному только углекислому натру, соли пер

венствующей по количественному содержашю между 

всеми другими, но и друыя еоли, въ этихъ водахъ 

заключающаяся, именно мышьяковокислы я, могутъ 

также оказывать весьма мо|’ущественное влianie. Есте

ственные источники Виши доставляютъ вообще воды 

болЬе теплыя, сравнительно съ выбрасываемыми ар- 

тезшскими колодцами, заложенными за несколько летъ  

около этого города, ХОТЯ те  И друпя ВОД»»1 состоять 

но видимому вь одинаковой связи и соотношеши сь 

порфировыми и волкаиическими образова»пямн, со

ставляющими основу местныхь почвь; вь естествен

ных!» истом н и к а хъ возвышыпе температуры прямо
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пропорционально степени изобилЬ] истекающей жид

кости; подобное соотнош еш е между объемомъ водъ 

и температурою ихъ не наблюдается въ артезшекихъ » 

буровыхъ скважинахъ. П о  вычисление Г-на Буке, 

количество минеральной воды, извергаемой естествен

ными и искусственными колодцами въ цЬломъ бас

сейн ь Виши, составляетъ около 6 5 0 0 0 0  (* ) литръ  въ 

*24 часа, а количество выводимыхъ ими ежесуточно 

на поверхность земную мииеральньгхъ веществъ пре

восходить 5000  килограммовъ (** ), въ томъ числЪ по 

меньшей мЁрЬ на половину углекислоты.

Прнсутств!е мышьяка въ минеральныхъ водахъ 

представляеть по видимому явлеше довольно общ ее. 

К ъ  подтверждение этого можно привести также из- 

слЬдовашя, произведенныя въ 1851 году Г -м ъ  Тена- 

ромъ ( L ’ Institut, J\p 1086 и 1087, 185^1) надъ ми

неральными водами М он ъ -Д ор ъ  и состоящ ихъ съ нею 

въ связи группы горъ Сентъ-Нектеръ, Булбуль, Руайа 

(Royat). Во всЬхъ этихъ родникахь замечено присут- 

ctBie мышьяка въ видТ» мышьяковокислой соды. В ъ  

водахъ М онъ-Д оръ  до 1,255 миллиграмма м ы ш ьяко

вокислой соды на одинъ литръ жидкости; вода обра

зующаяся отъ сгущ еш я паровъ въ иомвщ еш яхъ, гдЪ 

больные пользуются паровыми ваннами, также за 

клю чаете мышьякь. Въ  Сентъ-Нскгерскнхъ источии- 

кахъ отъ 1,546 до 1,955 миллигр. на литръ, вь Руана

(*) Л и г р ъ — 0 ,0 8 13  ведра.

(**) Килограмма*—:2,44 Фунта. ^
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0 ,8 2 7  мнллнгр.; наибольшее содержание замечено 

въ Булбульскихъ, именно 8,5 миллигр. на литръ, 

т. е. въ 7 разъ более , нежели въ водахъ М онъ-Дор- 

скихъ. Воды Бул ьбуль, находянряся вблизи берега Дор- 

доны 1, въ 4 килом., о гъ  Моиъ-Дора, нагреты до тем

пературы 58° по 100° термометру. Г -нъ  Тснаръ 

оставляете безъ реш еш я вопросе, не иадлежитъ ли 

приписать ирисутств!ю этой соли сильное действ1е, 

производимое водами въ врачеваши многихъ болезней, 

особенно накожныхъ и золоту пшыхъ.

Г-нъ Тснаръ у потребляль три способа для определе- 

Н1я въ воде количественна™ содержашл мышьяка, при

чем ь полученные имъ результаты оказались совершен

но сходными. Вотъ эти три способа: первый состоял ь 

въ превращено! мышьяка въ мышьяковнетоводород- 

нын газъ въ снаряде Г-на Марша, п осред ством !» чи

стой серной  кислоты и очищеинаго возгонкой цинка, 

и въ разложеши мышьяковнетаго водорода нагрева- 

шемъ. Второй заключался въ вкладывлнш въ стек

лянную трубку, предназначенную для производства 

испыгашя, тонкой спирали красной меди, которую 

тщательно взвешивали до у потреблен! я въ дело  и по 

окончанш пробы; медная спираль предварительно 

прокаливалась слегка въ железной трубке, чрсзъ ко

торую проходила струя водорода, высушеннаго прону- 

скашемъ чрезъ едкое кили; стеклянная трубка была 

нагреваема въ томъ месте, где находилась медь до 

^150°, а далее до появления краснокалильнаго жара,
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для разложения при .этой высокой температурь ма- 

л ей ш и хъ  количестве мышьлковистаго водорода, кото* 

рые могли избегнуть прикосновен! я и пряма го д е й 

ств! я меди. Третш способъ состоял ь вь прилит»!! 

къ испытуемый воде болы наго  избытка хлористово

дородной кислоты и пропускаши при температуре 

100° сильной ет[>уи сернистаго водорода, иотомъ въ 

замещ еш и последняго токомъ чистой углекислоты 

для вытЬснешя раствореннаго сернистаго водорода, 

и наконсцъ несколько разе повторенным!» обливань 

емъ полученнаго сернистаго соединен! л кипящ ею  пе

регнанною водою.

36 о

ВЛ1ЯН1Е ХЛОРИСТАГО СОД1Я НА ОБРАЗО- 
BAHIE МИНЕРАЛОВЪ.

Апатитъ или естественная Фосфорнокислая известь 

въ больш ой  части случаевъ образовалась путемъ плу- 

тонипескимъ. Думая, что въ окристаллованш этой соли, 

поваренная соль могла производить тоже действ1е, 

какъ кислота борная въ известныхъ опытахъ Г-на 

Ебельмена ( * ) ,  Датскш ученый Г -нъ  Форхгаммеръ 

сплавлялъ яморФическш порош окъ Фосфорнокислой 

извести съ хлористымъ сод !емъ; масса, медленно 

охлажденная, заключала множество пустотъ усеянныхъ

( * )  ГорныйЖурналъ, па 1852годъ,часть 1,стр. 161 п 313.



г
призматическими к ристаллам и . Б удучи  соб ра н ы , п р о 

м ы ты  водою  и о б р а б о та н ы  ук су сн о ю  к и слото ю , к ри 

с та л лы  эти  показали , при  н арочи то  и р ед п р и н ятом ъ  

надъ ними изслЬдованш , содержание: х лори сто -водород -  

ной к и слоты  5,61, извести 5,80, Ф осф орнокислой  из

вести 88,07, окиси ж елеза ,  с л е д ы .  Самое р а зло ж еш е  

п роизведено  с л ’Ь д у ю щ и м ъ  образом ъ : т щ а т е л ь н о  о т м ы 

ты й  п о р о ш о к ъ  растворенъ  въ азотной  к и слоте  и ра- 

с творъ  осаж денъ  а зотн оки елы м ъ  сер еб р о м ъ ; и зб ы т о к ь  

серебра  выделена» х ло р и сто  - водородною  кислотою , 

д л я  осаж деш я Ф осф орнокислой  извести п р и ли тъ  амян- 

акъ*, н акон ец ъ , известь, уд ер ж а в ш ая ся  въ растворе , 

осаж дена щ авелевою  к и слото ю  и о п р е д е л е н а  въ виде 

с е р н о к и сл о й  извести.

П риличнее всего употреблять при этомъ опыте
<#

Фосфорнокислую соль, извлекаемую изъ костей; тогда 

получаемый продуктъ содержитъ хлористый и ф л ю о - 

ристый кальцш; смесь изъ одной части Фосфорно

кислой соли и четырехъ хлористаго сод!я оказалась 

наилучшею. Наибольш ее количество Фосфорнокислой 

соли, употребленной за одинъ разе Г-мъ Форхгам- 

меромъ для опыта Tie превосходило И 5  гр. П о  ма

лости размера опыговъ и въ следств1е того сравни

тельно быстраго охлажден!я, образовавшееся кристал

лы  были постоянно весьма мелки. Разсматривая въ 

микроскопъ, они оказываются шестиугольными приз

мами съ желобчатыми по длине боковыхъ плоскостей 

углублсшями, а вершина прнзмъ изменена заощре-
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шями; они сходствуютъ съ нгольчатымь апатнтомъ, 

въ томъ видь, какъ встречается въ Кано ди-Бове. 

У д ельн ы й  в!>С1> нороюка искусственнаго апатита ра- 

венъ э ,069; твердость его достаточна для произведе

ния царагшнъ на плавиковомъ шиатЬ.

П р и  температурь расплавлен!я, анатитъ быстро 

растворяется въ поварен н ой  соли, которая во время 

охлаждешя выдЬляетъ его въ игольчатом!» вид1>. П о -  

добное евоцство служить можетъ иревосходнымъ сред- 

ствомъ для открыт!я малыхъ колнчествъ Ф осф орной  

кислоты въ земляхъ и горнокамснныхъ породахъ. Г -н ъ  

Форхгаммеръ сплавлястъ ихъ съ 50 процентами пова

ренной соли; если масса достаточно плавка, то кремне

кислый соединешя отделяю тся отъ соли. Если же,

намротивъ того, вещество огнеупорно, хлористый со- 
«

дш нанолняетъ пустоты спекшейся или худо сплав

ленной массы; вымывъ поваренную соль  водою, пус

тоты эти ясно обнаруживаются и сходствуютъ съ 

свойственными миндальными камнямъ. Г -нъ  Форхгам

меръ прибъгалъ  къ этому способу для о т к р ь т я  фо- 

СФорной кислоты въ многихъ минералахъ. Роговая 

обманка изъ переходной почвы изъ одной местности 

въ Скандинавш, базальтъ Ш тей н гей м ск ш , лава 

Исландская, три измИнешя гранита и гнейса съ Борн- 

гольма, и двЬ разности слюдяиаго сланца, были о б 

работаны иодобнымъ нутемь и всТ» доставили апа- 

тмгь. Равномирно испытаны мнопе роды рухляковъ
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и земель содержащихъ Флюоръ и ф о с ф о р н о ю  кислоту, 

и также доставившихъ «киооро-аматитъ (*).

( ’ ) МноНя новЬиппя изследовашя показываютъ более 
общее распространеше ФосФорнокислыхъ солей въ твердой

г
коре земнаго шара, какъ незадолго еще полагали. Легко 
следить за присутств!емъ ихъ, можетъ быть, во всЬхъ ге- 
оло! ическихъ образовашяхъ начиная отъ самыхъ древней * 
шихъ. Изыскашя Гг. Логана и Гунта (Горный Журналъ 
J [ f  2, за 1855 годъ) показываюгъ значительное содержаше 
ф о с ф о р н о к и с л о й  извести въ нЬкоторыхъ С Л О Я Х Ъ  силур]'й- 
скихъ и девонскихъ. Г-нъ Делану сд'Ьлалъ также поэтому 
предмету любопытный сообщения (L'Institut, JV? 1078, 30 
Aout, 1854). По свидетельству его пудингъ, .называемый 
Toartia, находянцися воФранцш, въСеверномъ департамен
т е , и иринадлежащш къ верхнему мелу (craie senonienue), 
не только содержитъ копролиты, весьма богатые Фосфорно
кислыми солями, но въ самомъ известковомъ тесте своемъ 
заключаетъ до 0,03 ФосФорной кислоты. Въ одномъ плот- 
номъ образце зеленоватаго мела, изъ этого же яруса, най
дено имъ 15 процентовъ ФосФорной кислоты, соединенной 
съ железомъ и известью, что соответствуетъ близко 33 
процентамъ ФосФорпокислыхъ солей. Слой этотъ имЬетъ 
отъ четверти до полусажени толщины, и простирается во 
все стороны на несколько десятковъ ворстъ. Это можетъ 
быть самое огромнейшее изъ всехъ до ныне взвестныхъ 
скоплешй ФосФорной кислоты!

В се  причины плодород1я достаточно еще не изследо- 

ваны, но MHoric опыты доказываютъ полезное вл1яше 

ФосФорнокислыхъ солей на развит1е растительности. М о 

жетъ быть нлодород!е многихъ изъ нашихъ ЗамоскОвныхъ 

губергмй, хотя и не нмеющихъ черноземной почвы, со-
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Болотная земля, заключающ ая окись железа, Фос

форную кислоту, известь, кремнеземъ, титановую ки

слоту и органическая вещества, была подвергнута по

добной же обработке. 500  грамме земли сплавлены съ 

2 5 0  гр ,  новаре.нной соли. Полученное спекшееся вещ е

ство оказалось съ пустотами наполненными солью , запу

тавшею кристаллы апатита} взятая для опыта земля 

сделалась черною и весьма твердою} она обнару живала 

сильное вл1яшс на магнитную стрелку, местами покрм-
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стоитъ въ связи съ ф о с ф о р н о к и с л ы м и  солями, перешедши

ми въ пахотныя земли на счетъ разрушеюя прикрывае- 

мыхъ ими м'Ьловыхъ почвъ, въ которыхъ ПроФ. Ходневъ 

(Verh. der Kaiserlich-Russ. Min. Ges. zu St. Petersb. Jahre 

1845— 1846: стр. 140— 144) доказалъ присутств1е ихъ? Во-  

просъ этотъ можетъ быть разр'Ьшенъ химическими изсл'Ь- 

довашями и опытами въ большомъ виде, произведенными 

съ приличнымъ тщаюемъ и настойчивости). До ныне хи 

мики не обращали должнаго внимашя на присутств!е ф о с -  

Форнокислыхъ солей при предпринятыхъ ими изсл-Ъдоваш- 

яхъ почвъ и изредка только определяли ихъ. Однакоже съ 

большимъ вероподоб1емъ можно надеяться отыскать ихъ во 

всехъ плодородныхъ почвахъ, дающихъ обильные урожаи, 

ибо все рода хлеба содержатъ въ семенахъ своихъ более  

или менее ФОСФорной кислоты, а въ некоторыхъ количе

ство ФОСФорнокислыхъ солей достигаетъ до 50 процентов ь 

изъ веса золы ихъ. Этотъ любопытный и общеполезный 

вопросъ заслуживаетъ полное внимаше, а удачное рЬшеше 

его можетъ руководствовать усп Ьхи земледЬлп), основанна- 

го большею частно на началахъ эмпиричсскихъ. Прим. Ред.



лаеь микроскопическими октаедрамн магнитнаго же- 

л Ьзняка.

Допуская мысль, что голубоватый или ф ю л с т о в ы й  

цвЬтъ нЬкоторыхъ отличж апатита зависитъ отъ ф ос -  

Форнокислаго желЬза, и что вив1анитъ представляетъ 

водное соединеше, окрашивающее юанитъ, саФиринъ,  

шпинель, корундъ, плавиковый шпатъ и даже aria- 

титъ, Г-нъ Форхгаммеръ старался убедиться въ этомъ - 

прямымъ опытомъ. ОпредЬливъ присутств!е ФОСФор- 

ной кислоты и окиси желЬза во всЪхъ этихъ мине- 

ралахъ, онъ пожелалъ воспроизвести эти окрашиван1я 

путемъ синтеза и постоянно усггЬваль въ томъ, если 

опытъ производился при доступе воздуха} но когда 

плавлеше происходило безъ доступа воздуха, онъ 

пол^чалъ Фосфорнокислую закись желЪза бЬлаго ц ве

та, которая будучи потомъ предоставлена дьйствно 

воздуха, изменяется иначе нежели обыкновенная Фос

форнокислая соль; последняя принимаетъ голубова

тый оттЬнокъ, между тЪмъ Фосфорнокислая соль, по

лученная сплавлешемъ, болЪе и болЪе желтЬетъ и 

наконецъ становится темнобурою, вовсе не окраши

ваясь голубымъ цв-Ьтомъ.

И зъ  вс/Ьхъ предпринятыхъ по этому предмету из- 

слЬдованш, Г -нъ  Форхгаммеръ заключилъ, что при 

температурь плавлешя, поваренная соль, относитель

но многихъ веществъ, дЬЙствуетъ какъ вода при низ

кой температурь, то растворяя въ себь вещества и 

выдЪляя ихъ при охлажденш, притомъ или въ сое-
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дмненш съ другимъ тИломъ (апатите), нлн свобод- 

11ьш ъ (слюда), или удерживая ихъ въ растворе (земли

стая Фосфорнокислая соль). Иногда вещества, еодер- 
# ' ■ 

жимы)! въ раствори, поглощ аю тъ кислородъ и оса,*к-

даются въ окристаллованномъ виде (фосфорнокислая 

соль закиси и окиси железа). А  такъ какъ хлори

стый ЮД1Й распредЬлсйь въ изобилш  на поверхности 

земной и вся соль, заклю чаю щ аяся b i . вод В океа- 

новъ, составила бы изрядный толщ ины слой, облека- 

ю п р  шаръ земной, то Г -н ъ  Форхгаммеръ приписы- 

ваетъ морской соли важное и повсеместное участ!е 

въ преобразованш вещсствъ, составляющихъ твердую 

кору земную, особенно въ ту эпоху, когда вода не 

успела ещ е спуститься и наполнить котловины на 

поверхности земли. П одобную  же роль могла отпра

влять поваренная соль и въ послЬдствш при иозд- 

нейш ихъ илу то и и ч ес к ихъ переворотахъ; морская вода 

местами выпариваемая отделявш еюся при томъ теп

лотою  оставляла морскую соль въ соединено! съ рас

плавленными породами; последовательными промыв

ками соль растворилась, а образовавшиеся минералы 

остались.

Съ большммъ вероят1вмъ предположить можно, 

что  друпя хлористыя соединешя и средшя соли, на- 

примВръ хлористый кальщ й и углекислая известь, 

переходя вь расплавленное состоя Hie, могли также 

служить растворяющими средствами.

Наконецъ, Г -нъ  Форхгаммеръ приводить наблюде-
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iiie, подавшее ему иоводъ къ нЬкоторьш ъ за клю че- 

ш лч ъ  геологической важности. Сличалось, что тигли 

во время сплавлешя порошка Фосфорнокислой же

лезистой соли и хлористаго сод hi получали трещины 

и часть расплавленнаго вытекала; сама масса тиглей 

подвергалась при этомъ зиачительнммъ изменешямъ; 

въ ней образовались отдельные слои, усеянные сква

жинами, преисполненными слюдистыми чешуйками, а 

вообщ е имела видъ и больш ое сходство съ сланце

выми и слюдистыми породами, которыя почитаютъ 

вообще метаморфическими. Слои, сделавнпеся замет

ными отъ вл!яшя расплавленной массы, больш ею  ча

стно параллельны внешнему очерташю тигля, и доз- 

воляютъ явственно различать переработку глинистой 

массы на токарномъ круге, для придашя ей желае

мой Формы. Г -нъ  Форхгаммсръ поместивший описа- 

iiie произведенныхъ имъ опытовъ въ 4-мъ Аппа- 

len der Pbysik und Chemie, (crp. 5 6 8 — 585), за 1854 

года., откуда извлечены нредлагаемыл сведения, при- 

совокупилъ несколько изображений обломковъ тиглей; 

въ ннхъ резко обозначается упомянутое выше кон

центрическое расположеше слоевъ.

ДЬЙСТВ1Е ВОДЫ НА АЛЮМИН1Й.
/

Алюминш, приготовленный по способу Г-на Вёле

ра, менее плавокъ, нежели полученный Г-мъ Девил-
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лемъ, разлагаете воду при температурь 100° по сто

градусному термометру, между тЬм е  какъ алюминш, 

добытый по методе Г-на Д евилла , едва изменяется въ 

водяныхъ парахъ и при белокалильномъ жаре. Т а 

ковая разность въ свойствахъ подала поводе Г-ну 

Д евиллю  заключить, что металле, полученный Г -м ъ  

Вёлеромъ, не имЬлъ достаточной степени чистоты. 

Г -н ъ  Бунзснъ отвергая это предгюложеше, допуска

ете съ своей стороны возможность существенного не

сходства между химическими свойствами одного и то

го же металла, смотря по роду сцеплеш я его ча

стице и представляющагося въ мелко разделенномъ 

губгатомъ виде (въ следств1е возстановлешя путемъ 

химическимъ или электрическимъ) и въ виде король

ка или въ сплошномъ состояние

П о  м неш ю  Г-на Девилля ( L ’ Institut, 1088: 8 

Nov., 1851), вопросе этотъ подлежите ещ е р еш е-  

ш ю  посредствомъ приличныхъ испытаний, съ прпня- 

Т1емъ должныхъ предосторожностей, но въ настоя- 

щ емъ случае, не обращаясь къ нимъ, легко можете 

быть изъясненъ, припомнивъ опыты Г-на Ш ев р ёля  

о волосномъ притлженш. Подлинно, алюминш, при

готовленный электро-гальваническимъ путемъ, удержи

ваете между тонкоразделенными частицами своими 

двойное хлористое соединеше алюмишя и со,ця; 

примесь эта действуете относительно массы металла 

на подоб1е кислоты и подъ вл1яшемъ ея металле 

удобно разлагаете воду, даже при обыкновенной тем-
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пературе, если растворъ достаточно сгущенъ. Въ след- 

cTBie волоснаго притяжсшл, нетъ возможности вы

делить изъ алюмиюя отмывашсмъ послБднихъ слБ- 

довъ запутаннаго въ немъ хлористаго соединешя, а 

въ прикосновенш съ горячею водою, примесь эта 

опредЬляетъ освобождение водорода. Подобное же ео- 

ображсше равно применимо по всВмъ губчатылъ 

металламъ, выделяющимся изъ жидкости, которая 

можетъ способствовать действ1ю на пихъ воды. Спра

ведливость этого заключен!я доказывается прямымъ 

опытомъ, показывающимъ действ!е на металла, хло

ристаго алюмишя: если погрузить въ хлористоводо

родную кислоту проволоку изъ алюмишя, металлъ 

покрывается белыми нерастворимыми наростами, по 

всей вероятности состоящими изъ основнаго хлористо- 

водороднокислаго глинозема, и отделяется водородъ.

обУ

РАЗЛОЖЕШЕ СЪРНОКИСЛАГО СВИНЦА.

Сернокислый свинецъ, получающш ся при Флбри- 

кацпт уксуснокислаго глинозема и некоторыхъ дру- 

гихъ химическихъ продуктовъ, обыкновенно до ныне 

переработывался въ металлический свинецъ, или слу- 

жилъ для приготовлен!я низкаго сорта хромокислой 

желтой краски. 4 .

Г -нъ  Р олле  старался вместо металлическаго евин-
ч .

ца извлекать изъ сБрнокислаго еоединен!я его, окись 
Горн. Журн. К н .  V. 4855.  11



свинца, предпочтительно вь виде водиаго соедино-

ш я, которое удобно растворяется въ кис лота хъ и
. 1

доставляет!, возможность удобно и съ небольшими 

расходами применять во многихъ случаяхъ свинець 

с!» значительнейшею выгодою.

Д ля  отделеш я серной кислоты отъ свинцовой окиси, 

Г -н е  Р о лле  приводитъ сернокислый свинецВ въ т е 

стообразное состоя nie, кладете вь него куски свЬже 

обол;женой извести, наливаете горячей воды и остав

ляете  известь спокойно распускаться. Вскоре смесь 

принимаете желтый цвете, что служите доказатель- 

ствомъ начавшегося разложсшя. Оно облегчается т е 

плотою, отделяю щ ею ся  при поглощ енш  известью 

воды, при чемъ возбужденное химическое противо- 

дейсттие достигает!. сильнейш ей напряженности.

П о окончи нш разложения сВрнокислаго свинца, 

остается только отделить промывашемъ водою обра- 

зовавш’юся известь и гипсе. Окись свинца, имеющая 

высоки; удельный весь, осаждается немедля за сво

им ь выделешемь, что ускоряете операщ ю. П ропу

ская ее съ осторожностпо чрезъ сито, моИкио раз

дроблять примешанные къ ней комки извести. Вь 

слеДствзе этого получается продукте, Который мо

жете быть непосредственно обращень въ дело, Для 

растворешя на примере вь азотной или укеусной ки

слотахъ, а за тем е для приготовлешя уксуснокислэго 

или ЯзотноКислаго глинозема. Г1риеутств1е Небольшнхъ 

количеств!» уксуснокислой и азотнокислой извести ие



имЬетъ существенна го влкяне я на добротность этихъ 

продуктовъ; но если желаютъ имЪть продуют» бол Be 

чистой, го удобно иолучаютъ его предварительнымъ 

кристаллизовашемъ, на томъ основанш, что соли из

вести и свинца, съ двумя упомянутыми кислотами, 

обладаютъ различными степенями растворимости. (Le  

Technologiste, JW  175, 1854; стр. 228).

37 L

РАЗЛОЖЕН1Е ФТОРИСТЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ  
ДЪЙСТВ1ЕМЪ ГАЛЬВАНИЧЕСКАГО ТОКА.

М ы  имЪлп у:ке случай говорить объ опытахъ Г-на 

Бунзена надъ дьйств1емъ гальваническаго тока на хло

ристые металлы щелочныхъ земель (*). Результаты, по

лученные этимъ химикомъ, весьма замечательны, п о 

тому что онъ въ первый разъ д о б ы л ,  барш, строн

ций, кальций и магний въ довольно значительномъ 

количеств!} и притомъ успЪлъ придать имъ видъ бо- 

лЬе или мен-Ье значительных!, сплошных!, пластинокъ 

и проволокъ съ весьма явственнымъ металлическим!» 

блескомъ.

Французскш химикъ Фреми въ тоже самое время 

производила» опыты надъ дТ.йстгчсмъ гальваническаго 

тока на Фтористые металлы, но только съ другою 

цИлью, а именно: онъ хогЬлъ  этимъ путемъ полу

чить въ отдЪльномъ состоян'ш Фторъ. Опыты Фреми

(*) Горный Журнала,, 1854 года, часть IV ; стр. 119.
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начались съ Фтористымъ кальщсмь или такъ наэы- 

ваемымъ плавиковымъ щпатома». Подвергнувь его въ 

расплавленнома» видь дЬйствмо гальванически го тока, 

Фреми заметила», что расплавленная масса начала 

екоро разлагаться, при чемъ на положительномъ по

люсь гальванической пары отделялся газъ, который 

разрушительно действовала» на стекло, а на отрица- 

тельномъ полкхгЬ отлагался металлъ кальцш немед

ленно превращавшшея при достуггЬ воздуха въ Ьдкую 

известь.

Этотъ опытъ, весьма важный въ теорстическомъ 

смысли, не иозволялъ однако изучить свойства газа, 

получлющагося при разложенш Ф т о р и с т а г о  калымя 

подъ вл1яшсмъ гальваническаго тока и вотъ по какой 

прнчинВ: плавиковый шпатъ плавится при слишкомъ 

высокой температурь, что затрудняегъ наблюдеше 

и притомъ платиновый тигель, въ которомъ произ

водится плавлешс, весьма скоро разъедается. Эго об

стоятельство заставило Фреми обратиться къ другимъ 

Фтористымъ металламъ, которые плавятся легче, чЬма» 

Фтористый кальцш. Такимъ образомь онъ подвергала» 

дьйств1ю гальваническаго тока Фтористый свинецъ, 

Фтористое олово и серебро. Но тутъ встретились за

труднен! я другаго рода, а именно: означенные Фто

ристые металлы трудно приготовить въ совершенно 

чистома» видь, въ елЬдствае чего на положительнома» 

полюсТ» гальванической пары является газообразная

см Ьсь, состоящая изъ Фа;орл, кислорода п плавиковой
/

*



(Фтористоводородной) кислоты. КромГ, того, металлы, 

отлагаюнцеся на отрицательномь полюсь, т. е. сви- 

нецъ, олово и серебро образуют!» съ платиной легко- 

гмавме сплавы, отъ чего платиновый тигель, въ кото- 

|)омъ производится илавлеше уномянутыхъ Фтористых!» 

металлов!,, весьма скоро делается совершенно негод

ным!» къ употреблешю.

Эги неудачны я попытки побудили иаконецъ Фре- 

ми обратиться къ Фтористому натр'но и потассно, ко

торые хотя и труднЪе плавятся, нежели Фтористый 

свииецъ, Фтористое олово и проч., но за то ихъ мо

жно П ОЛуЧИТЬ В Ъ  ВССЬМа МИСТОМЪ В И Д Ь .  ВзЯВЪ ФТО' 

рнстый потассш, Фреми подвергъ его дТ»йств1ю галь- 

ваническаго тока слТ.дующимъ образомъ: Фтористый 

потассш иомЪстиль въ небольшую тубулатную плати

новую реторту и, расплавивь его, погрузнль вь рас

плавленную массу платиновую проволоку сообщенную  

( I» положитсльнымъ полюсомъ гальванической пары, а 

дно платиновой реторты еообщплъ съ отрицатель

ным!, полюсомъ пары, —  Какъ скоро гальваническая 

пара была замкнута, разложение Фториетаго потассчя 

началось немедленно и весьма сильно: платиновая 

проволока, погруженная концемъ въ расплавленную 

массу, становилась тоньше и тоньше, при чемъ въ 

тигли накоплялась Фтористая платина, изъ горла ре

торты выходи.п, газъ, который разлагала» воду съ об- 

разовашемъ Фтористоводородной кислоты, выгВсиялъ 

юдъ изъ юдисгыхъ соединений и проч. Такимь об-
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разомъ теперь можно утверждать, что Фтористые ме

таллы, будучи подвергнуты въ расплавленном!» вид11 

д1>йств]ю гальваническаго тока, разлагаются съ отди- 

лет ем ъ  газа, который дьйствуетъ на платину, какъ  

хлоръ, ФОСФоръ и сЪра, и что этотъ газъ (фторъ) хо 

тя и можно получить въ отдЪльномъ видъ, но со

хранить эго въ ЭТОМЪ СОСТОЯ HI и пока нътъ возможно

сти. ( L ’Institut, 25 A v r i l ,  1855, p. 157.)

2EPYORNIS, ИСКОПАЕМАЯ ПТИЦА НА 
ОСТРОВА МАДАГАСКАРА.

Парижскому музеуму естественной исторш достав

лены вновь, въ исходи минувшаго года, съ острова 

Мадагаскара, нисколько костей и яйцъ чаейю  цъ- 

лыхъ, част1Ю въ видТ» обломковъ, особаго рода пти

цы, представители которой совершенно истребились, 

известной нынТ» по ископаемымъ остатками и полу

чившей назваше JEpyornis. Одно изъ яйцъ этой же 

птицы полученное въ музеумВ, въ 1852  году, вме

щало до трехъ четвертей ведра жидкости; въ числЪ 

вновь присланныхъ самое наибольшее вмЪщаетъ че

тыре пятыхъ ведра. РазсмотрЬвъ кости, Изидоръ-
ч

Ж о Ф Ф р у а  Сснтъ-Илеръ нашелъ п о д г в е р ж д е ш е  п р с я ;д с  

в ы р а ж е н н о м у  имъ м н Ь н н о ,  б у д т о  JEpyornis б ы л а  пти

ца с у х о п у т н а я ,  близко подходящая къ нанду или



трехъ-пальчатому Американскому страусу и къ Ново- 

Голландскому казуару.

П ри  происходивцшхъ' по этому предмету вь l ia r  

рижской Академш Наукъ суждешлхъ (30 Октября, 

1854 года, см. L ’ Institut -J№ 1088, того же года), 

Г-нъ Валансьеннь возобновил ь противную мысль, при

знавая /Epyornis птицею водяною, подобною напрн- 

мГ.ръ нингвинамъ. Яйца одного изъ видовъ посдЪд- 

нихъ, Alca impennis, также замечательной величины. 

М оря, омывающая восточные берега Африки, насе

лены многими родами этихъ птицъ; онЬ неохотно 

сходятъ съ воды, стих1и преимущественно имъ свой

ственной, и съ трудомъ передвигаются на иесчаныхъ 

отмел я хъ и берегахъ. Представители этихъ родовь 

относятся къ остальиымъ итицамь, какъ полепи къ 

другимъ млекопигающимъ.

П о  убежденно Г-на Яаленсьення, о величин!» яй- 

ценосящихъ нельзя заключать по крупности ихъ яйцъ. 

Напболын'нй Д1аметръ яйцъ обыкновецнаго лебедя из

меняется отъ 4 -хъ  до 5 дюймовъ. Гвинейгкш гусь 

(Anas cygnoides, L in .) несетъ яйца еще большаго объ

ема; они эллипсоидальные, на обЪихъ оконечностяхъ 

одинаковы, нлибольшш  д'ымегръ ихъ имКетъ до 4-хъ 

дюймовъ длины Яйца эти, относительно туловища 

птицы, сравнительно болКе, нежели яйца страуса. И з 

вестно также, что мнопл мелю я птицы производя сь 

яйца слишкомъ крупныл, сравнительно съ обьемомъ 

животнаго. А потому хотя нЬтъ сомнТ.шя, что /Epyornis



имКль oo.ibuiie размеры, но дЬлать о росте его по 

лож ительны » заключен*!», ос новываясь на одной вели

чине яйцъ, недостаточно благонаДе;кно. Обломки же 

костей ея, найденные около Бараруты на западномъ 

берегу Мадагаскара (25° шир,, ^ э 0 долг.), въ гсескЪ 

намывной почвы, не могутъ дать надлежащаго поия- 

TIя о величине недЬлимаго, которому принадлежали.
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ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ЖНВОТНЫХЪ, ИЗЪ 
РАЗРЯДА ЧЕТЫРЕРУКИХЪ (QUADRUMANES) -

Въ эпоху кончины Кювье, въ 1852-мъ  году, не 

имелось положительнмхъ доказательствъ о нахожде- 

ши четырерукихъ животныхъ въ ископаемомъ состо- 

янш, а потому знаменитый палеонтологъ Французски! 

полагалъ, что какъ они, такъ и двурукщ (Bimanes), 

появились на поверхности земной въ позднейшее, не

давнее время. Однако въ послЪдшя два десятилге,пя 

наука обогатилась новыми наблюдешями, которыя * 

убВждаютъ въ подлинности искоиаемыхъ четыреру

кихъ.

Въ тор;кеетвенномъ годовомъ отчете Британскаго 

Общества Рас пространен! а Н аукъ, собнравшагося въ 

Сентябре минувшаго года въ Ливерпуле, известный 

Г -н ъ  Овеи'ъ сдВлалъ следую щ ее но этому предмету 

сообщыпе.

Въ древньйптхъ  третичныхъ осадках!, (эоценовыхъ),



между прочими въ СуФФолкВ, найдены обломки челю 

стей и зубовъ, которые безош ибочно указываютъ на 

существование, въ эпоху осажден!» этихъ пластовъ, 

исчезнувшаго вида обезьянъ изъ рода макакъ*, виду это

му предано назваше Macacus eocenus. Третичные осадки 

Гнмалайскихъ горъ доставили въ свою очередь новыя 

подтвержден! я: встр'Ьченныя тамъ челюсти, оконечно- 

сти и нЬкоторыя друпя  части скелетовь, въ состоянш 

совершенпаго окаменЬшя, могутъ быть отнесены къ 

роду Semnopithecus, представители котораго водятся 

нынт. на матсрикЬ Азш . Д -ръ  'Лундъ раскрылъ въ Бра- 

ЗИЛ1И ископаемые остатки обезьяны изъ отдЬла Platyr- 

hini, превосходящую величиною веТ» известные виды 

Cebu’s или Mycetes; въ настоящее время Platyrhini 

свойственны Ю ж ной Америк В. Въ недавнее время 

вырыли въ полуденной Франции, изъ средняго яруса 

третичной почвы, обломокъ нижней челюсти, дока

зывающие что въ эгу геологическую эпоху жила по

рода длиннорукой обезьяны fllylobatesj.

Ископаемыхъ костей человека не находили еще 

въ иластахъ правильно отложившихся, ми въ одномъ 

отдЬл'Ь (даже и въ плюцсновомъ) почвы третичной. 

Кости человЬчеешя встречались, говоря геологически, 

при обстоятельствахъ вполнТ» сомнительныхъ, напри- 

мЬръ въ подземныхъ выработкахъ или въ оставлен- 

ныхъ копячь, разносахъ, въ намывныхъ образоваш- 

яхъ у подпоила горъ, но никогда не обрЪтали ихъ 

вь осадкахъ спокойно на мт.стЬ удержавшихся, ко

Ъ77
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торые не подвергались поел Вдовательнымъ возмуще- 

шямъ или перемещен!ямъ. Окаменелые скелегы но- 

гровъ, открытые на осгровЬ ГваделупЬ въ известно- 

выхъ натекахъ, попали въ нихъ въ несравненно но

вейшее время.

М И Н Е Р А Л 0 Г И Ч Е С К 1 Я  З А М Ь Т К И .

Г -нъ  Ш еп ер дъ , въ Соединенныхъ Ш татахъ , опи- 

салъ подъ именемь Госгенита (Goshenite) минералъ, 

казавшийся ему новымъ, изъ Госгена, въ Массачузс- 

r li, а нынЬ нризнаетъ его за отлшпе берилла. Г -н ъ  

М алле  (Mallet), получивши образецъ этого иекопае- 

маго, произвелъ надъ ними химическое изедЪдоваше 

( L ’ Institut, JVF 1083, Octobre, 1854). УдЪльный вьсъ 

его —  2,813. Состоитъ изъ:

Кремнезема . . 66 ,97

Глинозема . . . 17,22

Глицины  . . . 12,91

Окиси желЬза. . 2 ,05

Окиси марганца . слЪдъ

99,13

Составь этогъ  совершенно соотвЬтствуетъ бериллу, 

а потому новое и излишнее названie госгенить д о л 

жно быть исключено изъ именослов!Я и системы ми

нералогической.



Г -нъ  Г у  итт» описал!» въ журнал И Бостон ска го О б 

щества Естественной Исторш  новый минералъ подъ 

именемъ Ллжерита> назвавъ его въ честь Американ- 

скаго ученаго Г-на Алж е (A lgez ), доставнвшаго пер

вые образцы его.

Г -нъ  Дана вмразилъ уже мШзше, что этотъ мни

мый новый минеральный видъ правильнее разсма- 

тривагь за измЪнеше, относящееся по всей вероятно

сти къ скаполиту. Г -нъ  Уитней (W h itn ey ),  нмЬвпнй 

въ недавнее время возможность произвести новое раз

ложение образцу этого минерала, извлекъ резуль- 

татъ, подтверждающий это воззрение ( L ’ lustitut, J\f * 

1085, 4 Oct., 1854). Онъ нашелъ соетавъ значитель

но различающшея отъ найденного прежде Гг. Гун- 

томъ и Кросслей. Приводимь результаты этихъ трехъ 

раялож етй, чтобы доказать, что алжеритъ не пред

ставляет!. постояннаго состава и подлежитъ раземот- 

рЪнпо какъ одно изъ многочисленныхъ преобразова»
• w
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him скаполита: нтъ. Крогслей, Унтнен.

Кремнеземъ............................. . 4 9,8 "2 49,96 52,09

Глиноземъ .............................. 24,91 24,411
18,65

Окись желЬза . . . . . • I-S
.

Ч
» 00 .1

V
. —
■

00 /

Горькоземъ.............................. . 1,15 5,18 ----------

Кали и натръ.......................... . 10,21 9,97 9,97

Углекислая известь . . э,94 4,21 4,41

Фосфорнокислая известь . -------- --------- 8,22

Иода .......................................... . 7 ,57 5,06 6.68

99/15 100,27 100,00



Н е  редко наблюдаютъ въ алмазахъ пятна чернаго 

или сГ.раго цвета; объ  нихъ упоминаютъ Лавуазье, 

Гю йтонъ-М орво, Макеръ. Гильбертъ  признавалъ так»я 

крапинки за углеродъ, не переш еднлй въ кристалличе

ское еортояше. П арротъ  утверждает!», будто пятна 

исчезаютъ въ следств!е прокаливашя. Г -нъ  П етцольдъ  

также замечалъ эти пятна, кроме того, желтаго, бураго 

цветовъ, или мху подобные рисунки, цвЬтъ которыхъ 

изменялся отъ  желтаго до чернаго. Очёрташя ихъ рЬз- 

ко ограниченныя, не имели ничего общ аго съ нравиль- 

нымъ геометрическимъ т ё л о м ъ  или съ веществомъ, 

обладающим!» кристаллическими сложешемъ; скорее 

внешними видомъ своимъ иапоминаютъ оне чешуйки 

или блестки, и Г -нъ  Петцольдъ склоненъ разсматривать 

ихъ за тЬла постороння, запутанный въ веществ!» сама- 

го алмаза. Это даетъ ему также поводъ допускать орга

ническое происхождение алмаза, сходно п о ш т я м ъ ,

имеющ ими въ числе своихъ последователей Ньютона и%
Брюстера. Г -нъ  П етцольдъ  выделила» изъ одного алма

за малейший осколокъ кварца, вь строеши котораго за

метили чрезвычайно тонкую чернаго цвета ткань, сло- 

гкенную изъ шестиугольныхъ ячеекъ. П о  свидетельству 

его, такое же строеше замечается въ одномъ малень- 

комъ бураго цвета алмаз!», изъ числа сохраняемыхъ 

въ Дрезденскомъ музеуме, но Г -нъ  Грппертъ, тщ а

тельно изл Ёдовавпнй этотъ же образецъ. наш елъ въ 
‘ ‘ \ 4 1 *

немъ не более , какъ легкую мутность. Этотъ послед

и т  минералогъ Утверждаете въ свою очередь, что
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ему не редко удавалось наблюдать въ алмлзахъ стро- 

enie, напоминающее свойственное древесине; подоб

но Брюстеру, онъ неоднократно убеждался, иго чер

ный цветъ пятенъ не зависитъ отъ нрисутств1Я осо- 

баго окрашивающаго вещества, но происходитъ отъ 

бсзчисленнаго множества мельчайшихъ углубление Въ 

одномъ небольш омъ алмаз В, ограненномъ въ виде 

брильянта, онъ заметила» два бурыя пятна, связан

ны я между собою  трещинками и имею щ ихъ видъ 

растительныхъ ячеекъ. Одно изъ пятенъ, до одной 

трети лиши въ ширину н въ одну шестую лиши 

толщины, сходствуетъ съ разрушенной сосудистой 

тканью, представляя шестиугольны я ячейки различ- 

нмхъ измерено!, имеюгщя по средине центральныя 

точкамъ подобны л возвышешя. Другое же пятно от

личается совершенно правильными ячейками, сходной 

величины; пЪкоторыя изъ нихъ выполнены непроз- 

рачньшъ бураго цвета веществомъ. Около этихъ па

тент» замечается рядъ тончайшихъ иголочекъ, еход- 

ствующихъ съ четырехсторонними призмами.

Г-нъ Гёппертъ (Ann. d. Phys. und Chem., J\T 8, 

1854, стр. 625 ) выражаетъ с о м н е т е  касательно орга- 

ническаго происхождения алмаза, припоминая, что об 

разцы этого минерала находимы были въ нородахъ, во

все не заключающихъ окаменелостей. Подобнаго же 

рода ячеистая ткань замечается въ копале, янтаре, же- 

лезистомъ агате, также въ продуктахъ испарешя неко- 

торыхъ органическиУь веществъ, каковы раститель



ные экстракты, яичной белокъ , студень, смолы; не 

рЬдко рисунки этой ткани представляют!» замечатель

ную ясность и правильность.
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Дилюрфизллъ Ъвусгьрнистпаго желгьза. Двусернистое 

ж елезо  находится въ природе въ двухъ Формахъ, 

принадлежащих'!» различнымъ кристаллическим ь си- 

стемамъ: егьрный колгедань, собственно такъ называ

емый, въ виде кубовъ и его изменений; бгьлый кол

гедань, въ виде Формъ, подчиненных!» ромбоидаль

ному октаедру. О б е  разности отличаются кроме того 

цветомъ и удельнымъ весомъ. Сравнивая числа, вы- 

ражаюпря удельный весъ этихъ телъ , съ соответ

ствующими удельнымъ весамъ двухъ диморфныхъ 

разностей серы , Г -нъ  Вёлеръ (Add. der Chem. und 

Pharm Т .  X C , p. 256 ) подметилъ между этими чи

слами въ обоихъ случаяхъ тождественное соотноше- 

Hie; а именно: удельный весъ 5,0 серна го колчедана 

содержится к ъ 4 ,7 4  удельному весу белаго  колчедана, 

почти также какъ 2,066 удельный весъ октаедриче- 

ской серы  къ числу 1,96.2, выражающему удельный 

весъ серы  призматической.

Числа, принятый для колчедановъ, представляют!» 

среднюю сложность изъ крайних!» удЬльныхъ весовъ 

4,9 и 5,1 для сернаго колчедана, и отъ 4,65 до 4,9 

для белого  колчедана. Числа  определяю пря удель-



ънъ
ный в1>съ двухъ отличш сЪры заимствованы изъ н о -  

вТлннихъ наблюдений Гг. Ш еер ср а  и Маршана.

Попытки преобразовать, съ сйдЬйствнемъ нагрЪва- 

ii iя, одно изъ отличш сЪрниетаго желЬза въ другое, 

оказались тщетными.

смъсь

На остройЪ ЕзелЪ, одинъ изъ крестьянъ казенной 

мызы МустельгоФа, работавппй на Каандашскомъ бе

регу^ бы лъ  свид-Ьтелемъ, 29 мИнувшаго АпрЪля, нис- 

иадешя изъ воздуха аэролитовъ. Въ два часа попо

лудни, при ясной солнечной ПогодЪ и сильномъ вос- 

точномь вЬтрЬ, раздался трескъ, подобный бываю

щему при громовыхъ грозахъ. Ш у м ъ ,  нлправллвшш- 

гя съ восточной стороны, повторялся съ небольшими 

промежутками шесть разъ. П ослЬ  каждаго удара, 

Иванъ М еловъ, такъ прозывается крестьянина,, слы- 

шалъ сильный пронзительный евнетъ и злмЪчалъ въ 

воздухЪ черноватую полосу, склонявшуюся къ морю. 

Вдругъ услыша л ь  онъ въ седьмой разъ трескъ и 

ударъ, превосходивппе прежше, послТ, чего вблизи 

отъ него и въ разетоянш около сорока саженъ отъ 

морскаго береги, что-то тяжелое съ больш ою  силою 

и рЬзкимъ евистомъ упало на землю. П о  словамъ 

Мелова, находивпнйсл вблизи домь его н земля кру- 

гомъ были потрясены. Когда страхъ его миновался,



ъ м

о н ъ  отп ра ви лся  къ  м Ьету ,  гд-ь видЬнное  им ъ у п а л о ,  

и н а ш е л ъ  та м ъ  кам ен ь  въ од и н ъ  ф утъ  д л и н о ю ,  у  

т о л с т а го  конца въ -|- Фута въ Д!аметр1*, с н а р у ж и  б у д 

т о  за к о н ч ен н ы й  о гн ем ъ , внутри го л у б о в а т о -с Ь р а г о  цвЪ- 

та, о тли чавш ей ся  о с о б е н н ы м ъ  вЪсомъ. К а м е н ь  не из- 

д а в а лъ  с Ь р н а го  запаху  и за о стр ен н ы м ъ  к о н ц о м ъ  сво-  

и м ъ  у г л у б и л с я  на 4  Фута въ з е м лю .  М е л о в ъ  дум аетъ  

и не б е з ъ  осн оваш я , ч то  ч е р н ы я  л е н т а м ъ  п о д о б н ы я  

п о л о с ы ,  ви дЪ нн ы я и м ъ  нослИ  каж даго  и зъ  п ер в ы хъ  

ш ести  уда р ов ъ  и т а н у в п п я с я  к ъ  м о р ю ,  б ы л и  с л -fc- 

д ом ъ  кам ней  туда ни сп адавш и хъ  изъ  воздуха.

Поднятый камень разбить дътьми и небольш ой лиш ь 

кусочикъ его имЬется въ сохранности для минералоги- 

ческаго изелйдовашя. КромЪ Мелова, трескъ шумъ и 

свистъ слыш имы были и многими другими, даже на раз- 

стоянш восьми верстъ отъ Каанда. (L iv l .  G ouv .Ze itu ng ; 

въ JW  137, за 1855 годъ, St. Petersburger Zeitung).

Между Гнарренбургомъ и КарлегёФеномъ, около 

пяти часовъ утра, 4 т  ми ну вша го М ая, упалъ аэро- 

лить  вВсомъ до шести ф у н т о в ъ  и представленъ мЬст- 

нымъ властямъ въ Бремервёрде (*). П о  свидетельству

людей, поднявшихъ камень и наблюдавшихъ ниспа-
%

деше его, они, находясь въ лодк1}, занимались д о бы 

чею торФа по соседству моста чрезъ Гамме-Осте-

(*) Въ ГерцогствЬ Бременскомъ, въ Ганноверскомъ 

КоролевствЬ.



Каналь, какъ вдругъ услышали въ воздухе шумъ.» 

подобный гулу отдаленных!» пушечныхъ выстрелов!». 

Н еб о  было облачное, погода тихая. Вскоре разра

зился сильный трескъ съ резкимъ свистомъ и въ 

сорока шагахъ отъ канала упало на землю тя«целое 

т ело .  В следъ  за тем ъ  водво])илась прежняя тиш и

на и вместо удушливой теплоты сделалось свежо. 

Рабоч'ю отправившись на место ниспадешя камня, 

нашли яму и въ ней на глубине четырехъ Футовъ 

самый аеролнтъ. Ш у м ъ ,  слышанный рабочими, бы лъ  

явствененъ и въ Бремсрвёрде, находщлшея въ трехъ 

часахъ пути отъ места находки аеролита. (И зъ  St. 

Petersburger Zeitung, JW  109, 1855 ).
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В ъ  ночь съ 11-го на 12-е минувшаго А п р еля  (и. 

ст.) представился случай наблюдать въ Л ю ц ер н е , въ 

Ш вейц арш , следую щ ее замечательное явлеше. Съ 1 1 -  

до 12 часовъ показались при оконечности шпицовъ 

трехъ такъ называемых!» Музеггскихъ башенъ ярко 

блестяпце огненные языки, длиною более  фута. Н адъ 

среднею, наиболее возвышенною, баш нею  образовался 

изрядной величины огненный шаръ, въ средине си- 

неватаго, снаружи ослеп  ительнаго бела  го цвета. В о

семь маленькихъ башенокъ ее окружающ ихъ были 

также увенчаны огоньками, менынихъ измЬренш, а 

въ недальномъ разстоянш на лугу отразился огнен

ный отблескъ, имевший волнообразное движея1е. П о 

роги. Жрч.  Кн. V '  1855.  * 12



до Пи Ос же явлешс наблюдаемо было надъ каланчой, 

вызды/мающсйся надъ городской ратушей} над!» мно

гими другими выдающимися предметами и зданлями 

показывались также по времснамъ огненны я оконеч

ности. Н о стиханш сильно дувшаго въ эту ночь вВ- 

тра, явления исчезли, но въ 44- часа утра изъ сре

дины четвертой Музеггекой башни шходилъ яркш  

евВтъ, какъ будто внутренность ея была объята по- 

жаромъ. ВекорВ за тВмъ наступила совершенная тем

нота. «Любопытныя явлешя эти безь сомнВшя обя

заны нроисхождешемъ своимъ двйствтю электричества. 

Въ эту же ночь въ ст. ГалленВ былъ сильный громъ. 

И зъ  St. Petersburger Zeitung, 81, 4 т  А Рг ’ д 1855).
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Мельбурнская газеты, изъ Австралш, по 1 г4-е Ф е 

враля, наполнены описашямк о землетрясении, быв

шем!» 2 о-го Января, и распространившемся до Н о -
*

вой Зеландш. Оно превосходило силою памятное зем

летрясение 1 8 4 8  года. В ъ нынЪшнее землетрясеше 

была сильная буря съ сВверозапада, съ Нролнвнымъ 

дождемъ. П ервы й ударъ произошелъ въ десять ми

нуть дееятаго и продолжался двТ» минуты. За нимъ 

СлВдовали, съ промежутками, друпе удары, поддер- 

живавине безпрестаинос колебаше земли. А какъ 

съ ! 8 4 8  года ы и кто изъ жителей ие осм Вливался со- 

оружать еебв каменным» домовъ, но только л е т е  

деревянные, и какъ при нервыхъ признакам, земле



трясения все выбежали въ поле., то людей погибло 

весьма немного; по обыкновенно, большее дома наи

более  пострадали. Въ М ельбур н е  здашя банка, при- 

еутствснныхъ месть, домъ совета и пром. разруш е

ны. О силе  удара можно судить потому, что пуш 

ка, стоявшая для сигналов!» предъ, домъ правитель

ства, была опрокинута. Въ числе явлений, сопровож

давших!» это землетрясение, пишутъ въ Ново-Зеланд- 

екихъ газетахъ, гто берегь на протяжепш 150 жиль 

( “225 верстъ], поднялся изъ воды на гетыре фута. Все 

раковины, неподвижно прикреплении»]я къ скаламъ, 

очутились на суш е, и он »  гшення ихъ далеко рас

пространяется зловоше В ъ  иныхъ местахъ волна мор

ская доходила у берега до высоты двенадцати Ф у -  

товъ, все суда и береговыя здания сильно отъ то

го потерпели. (Z e it ) .
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Въ Копенгагене получено отъ путешеетвующагоДат- 

екаго естествоиспытателя Профессора Рейнгардта из- 

вест1е изъ Бразилии, отправленное имъ въ мннувшемъ 

Ф еврале . П исьмо это подтверждаете справедливость 

слуховъ о недавнем!» открытии внутри Бразилии боиатыхъ 

золотых!» розсыпей, о чемъ было также сообщено и въ 

Горном ь Ж ур н а ле ,  за 185 fl года», Часть IV ,  стр. 451. 

Местности, где сделано это открытие, служили уб е -  

жиицемъ сбежавшимъ неграмь (Квиломдасамъ); тор-



raiuii променивали имъ товары на одинъ только золотой 

пееокъ и передали въ P io -Ж анейро  извЬстте о б е  им ею 

щихся въ этой стране изобильныхъ месторождеш яхъ 

золота. Бвиломдагы вытеснены изъ населенныхъ ими 

месть вооруженною силою, а отправленная изъ Pio~ 

Ж анейро  коммиссля открыла вскоре самыя копи не- 

гровъ. Д обы ча золота въ первые даже дни была 

весьма богата, при чемъ находили самородки до шести 

унцовъ весомъ. В ь  P io -Ж анейро  составилось общество 

на акщ яхъ съ капиталом !! въ 500  контост, для учреж 

ден! я правильной разработки месторожденш въ 

этомъ округе, который находится въ северной Бра- 

зилш, въ провинцш Марангао, по притокамъ реки 

Маракассуме^ климатъ въ немь знойный, тропиче- 

скш, Европейцы переносить его не могутъ. Н анос

ная почва, заключающ ая золотой песокъ, состоите 

изъ круинаго щебня и мелкораздробленна го желези- 

стаго глинпстаго сланца, входящаго въ строеше окре

стных!» горъ и просЬченнаго многочисленными квар- 

цовыми жилами, содержащими золото. Розсыпи, обра- 

вавнняся въ течеше ты сячелетш  на счете  разруше- 

шя этихъ коренныхъ месторожденш, по отзыву ком- 

миссж, въ меньшей м ер е  столь же изобилуютъ дра

гоценны мъ металломъ, какъ Уральсю я , КалиФорн- 

ск1я и Ново-Голландск1я. 1Трисутств1е ихъ безъ еом- 

п!.и1я въ такой степени содействовать будете къ за

селенно пустынныхъ стране Ю ж ной  Америки, какъ 

разработка золота въ БалиФорнж и Австралии, нами-

588



кающ аяся нынЬ истощаться, привлекла уже въ пихт» 

обш ирное етеченье рабочихъ.... (И з ъ  St. Petersburger 

Zeitung, J\? 139, 1855 годъ).

389

Французский Военный Министръ сообщ илъ П ариж 

ской Академьи Наукъ о недавиемъ открытш въ Ал- 

жырш зологожильнаго прьнска. (Journ. de St. P6tersb.,

1855, JW 7151* /

l l o  pliKfc Зеленой (Green Biver), текущей въ U u -  

дьанв, одномъ изъ граФствъ Съверо - Американскихъ 

Соединенныхъ Ш татовъ , раздаются не рЪдко, во вре

мя низкаго стояььья воды, крики: ртъка горишь! П л ы -  

вущье въ это время по рЬкЬ пароходы действитель

но бываютъ окружены енневатьшъ нламенемъ, изъ 

котораго не всегда бываетъ легко выбираться съ бе

зопасностью.

Объясненье явленья этого весьма ььросто. Дно рЬ- 

ки покрыто на нисколько Футоьгь слоемъ намыва, со- 

де[)жащаго много растительныхь частей, отъ присут» 

ств1я которььхъ ььроисходитъ самое названье рйки. Во 

время убьллы воды, плыь^уьц'ье пароходы приводятъ въ 

движенье эту массу обломковъ, изъ которььхъ истор- 

гаьотся въ больиюмъ количеств!» горючье газы.

П ри малТ.йьпей неосторожности, если ь\азъ встрВ- 

чаетъ на ыароходЪ какое либо  зажженное тЪло, или 

ымЬетъ доступа» къ топки паровой машины и пр.,
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онъ вс пых ива отъ къ великому ужасу пассажиров!». —  

Въ б о л ь т о й  части случаев!, достаточно остановить 

судно, тогда газъ самъ собою  потухаетъ. (Journ. de 

St. Рё1егвЪ № 720, 18551
'  J

Въ начале А п р еля  ны неш няго года полученъ впер- 

г>ыо въ возстановленномъ виде стронцш, металличе

ское основаше стронщанной земли. М еталлъ  этотъ 

представляетъ замечательную  особенность, а именно 

обладаете краснымъ цветомъ, еходствующимъ съ цве- 

томъ меди. И з ъ  числа известныхъ до ныне метал- 

ловъ, только два имеютъ особые цвета, золото и 

медь.—  Стронцш составляет!» дополнительное прира- 

щ аш е этой группы. Въ своеобразности цвета строп- 

щ я  можно бы ло  догадываться по известному издав

на свойству солей его, окрашивать пламя виноспир- 

та, если соли эти растворены въ нсмъ, или при ис- 

пытанш сухимъ путемъ— пламя паяльной трубки, кра- 

сивымъ пурпуровьш ъ цветомъ.

Въ недавнее время .многократно писали въ разимхъ 

журналахъ, что на стальной Фабрике Гг. Мейера и 

Кю на, около Бохума, въ ВестФалш, изготовляются ко

локола изъ литой стали. Г . Динглеръ (Polytech. Journ., 

Bd 133, стр. 3 9 7 ) сообщ аете, что колокола эти не 

стальные, по чугунные.



Morning-Chronicle сообщаетъ подробности о паро

ход по мъ суднТ. «Лев'ыФанъ», сооружаемомъ нмн!» пь 

Англш  компашею «Восточнаго пароходпаго мореплава- 

ilia ». Лев'шеань, грузовместимостью в ъ  25 ,000  тонне, 

б у д е т ъ  иметь G80 Ф у т о в ъ  длины; в и и т ъ  соединена, вь 

немъ съ  колесами; нарицательная сила машинъ пред

положена в ъ  2 ,600  лошадей, но на самомъ д1>л I» на

личная сила м о ж е т ъ  быть п о  произволу развиваема 

до 10,000 лош адей .

Парт» будетъ единственною движущею силою. Со

ображая необыкновенную длину Лев!аеана, убеж де

ны чго судно это въ соетояши разсикать воду со 

скорост!ю , въ средней сложности, до 15 узловъ въ 

часъ. П о  огромной грузовместимости оно будетъ со

держать до 12 ,000 тоннъ каменнаго угля, количество 

достаточное для потребностей во время плаваю я къ 

м Всту сама го дальнаго назначения и обратно. За т1»мъ 

останется еще достаточно пространства для 5,000 

тоннъ груза, для поставки огромныхъ машинъ и для 

4 ,000  пассажиров!» съ багажемъ и провтнтомъ. Въ на

чала весны будущаго года, продположено испытать 

судно пробнымъ рейсомъ въ Соединенные Ш таты , па 

что полагаютъ достаточным!» въ оба конца, не свы

ше пятнадцати сутокъ. (Journal de St. Petersbourg, J \ f  

725 , 1855, стр. о,09?>).

591



: т

•

ВЫПИСКИ ИЗЪ Д0НЕСЕН1Й ВЪ ШТАБЪ КОР 
ПУСА ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ГГ.ГОРНЫХЪ 
ОФИЦЕРОВЪ, КОМАНДИРОВАННЫХЪ ЗА 

ГРАНИЦУ.

I. 1-па Пору гика Кулибина 1-го отъ ~  Марта 

1855 г., изъ Jfummuxa , въ Белъгш.

Въ минувшемъ Ф еврале  мною были осмотрены 

следую нце заводы ВестФалш и Рейнской Пруесш:

1) Въ  Гёрде  близь Дортмунда чугуно-плавиленный 

заводь съ 4-мя домнами, проплавляющими углистые 

железняки, которые въ обожженномъ состоянш со- 

держатъ отъ 40  до 4 5 4  железа. Плавка ведется кок- 

сомъ, выжигаемымъ на самомъ заводь въ 72 печахъ, 

жаромъ которыхъ нагреваются котлы, даютще паръ 

для дВЙств!я всЬхъ машинъ этого завода. Воздухъ 

доставляется двумя лежащими (горизонтальными) ци

линдрами 5-i Ф ут . въ Д1аметр*Ь и вдувается въ каждую 

печь тремя соплами въ дюйм. Д1аметр. Упругость 

воздуха =  6 д. ртути и онъ нагревается до 300^.

, П еч и  выш иною  въ 48 Фут. и 15 Фут. Д1аметромъ вь 

распаре. Каждая вынлавлястъ въ сутки, по словамъ 

Директора этого завода, до 4 0 ,000  Рейнск. Фунт, 

чугуна и на каждый Фунтъ чугуна употребляется до 

1^ фунта кокса. Выплавленный чугунъ б елы й  и не 

очень чистый.

2) Ж елезоделательн ы й  заводь, л еж а щ ш  верстахъ 

въ 2-хъ отъ предъидущаго. П еределы ваете  достав-



ъъъ
ляем ы й изъ него чугунъ въ желЬзо и прокатывасть 

шины и колеса для вагоновъ и локомотнвовъ. Д ля  

д-Ьлашя листоваго ж елеза  и локомотивныхъ осей уп о 

требляется желЪзо приготовляемое изъ чугуна, вы- 

плавленнаго древеснымъ углемъ въ ЗигенГ». На за

водь до 50 иудлинговыхъ и сварочныхъ печей; жа- 

ромъ отдъляю щ имся изъ нихъ нагреваются паровые 

котлы.

5) Н у гунонлавилснный заводъ около станцш Бер

ге Борбекъ (Berge Borbeck), принадлежащш общ е

ству Фениксъ, еъ 4-мя домнами. Руды  доставляются 

изъ Герцогства Нассау и состоять изъ красна го, бу 

раго, глинистаго и магнитнаго а;елЬзняковъ. П о  об- 

жигаши онЬ среднимъ числомъ содержать 4 5 ^  же- 

лЬза. Коксъ  выжигается на самомъ заводь въ такихъ 

же исчахъ, какъ въ Герде (H orde ).  Воздухъ достав

ляется 4-мя цилиндрами, изъ которыхъ два горизон

та л ьныхъ и два вертнкальныхъ. У  каждой печи три 

сопла; упругость воздуха равна Ъ д. ртути, темпера

тура отъ 100 до 150 -. Печи вышиною въ 50 ф . и 1 5 

ф. въ расплр'Ь. Заплечики имЬютъ наклонъ въ G 0- и 

выкладываются также какъ и горнъ изъ огнепосто- 

янныхъ камней, нривозимыхъ изъ Б ельпи . Вынлав- 

ляемый чугунъ сЬрый и очень чистый.

4) Больш ой пудлинговый завода», около города 

Бшвейлсръ, принадлежащш тому же обществу, пе- 

роработываетъ чугунъ завода Берге Борбекъ въ же-



лЬзо  ii готовитъ рельсы, шины, колеса, оси для ло- 

комотивовъ и проч.

5 ) Новый, только что выстроенный и испущ ен

ный ещ е въ ходъ, завода», съ “2-мя доменными печами, 

который будетъ проплавлять бурые и глинистые ;ке- 

лТ.зняки, встречающееся гнВздами на границахъ гор- 

наго известняка съ каменноугольною и силурш скою 

формащями. Домны въ 52 ф. вышиною въ 14 Ф у т .  

въ paenapt,, 9 ф ут . ,  въ колошникВ, горнъ 7 Фут. вы

ш иною и Ъ ф. дыметромь въ верхней ч а с т и .  Запле

чики наклонены подъ -углояГь въ 60 °.

6 )  Пудлинговый заводъ съ 28 -ю  отражательными пе

чами около станцш желЪзной дороги Еш вейлеръ , при

готовляющие рельсы изъ чугуна, привозимаго по б о л ь 

шей части изъ Бсльпи . За разъ въ каждой печи 

пудлингуется до 400 Ф у н т ,  чугуна; работа продол-
t

жается часа 2 *, поепВвшая крица разделяется на 

4 комка, которые обжимлютъ гюдъ паровымъ моло- 

томъ или въ жомЪ. П оследн ее  дешевле и работа 

идетъ скорВе, но желЪзо получается хуже. Обжатый 

комокъ прокатывается вь вллкахъ, разр Взываете я на 

куски и поступаетъ въ сварочмыя печи, а иногда 

прямо въ составлеше пакетовъ для рсльсовъ.

I I .  1 '-па И1/пабсъ-Капитана Татаринова 1-го отъ 

~  Марта 1855 года 7 изъ Люттиха. 

И с т е к и п й  Февраль м В е я ц ь  была» посвящен ь на 

осмотръ ВсстФальскихь разработок!» каменпаго угля



и желЬзпыхъ заводовь, расположснпыхъ вблизи съ 

ними. СлВдуюпце рудники и заводы были посещ ены  

мною:

A. Копи кажетюуго.хысыя:

1) Въ окрестностяхъ города Дортмунда: Ф ридри

ха-Вильгельма, Karls-G lfick.

2 )  Около города Веттина: Nachtigal, Tepeaia. 

л) О коло города Бохума; Президентъ.

4) Вблизи города Ессена: Konigin-Elisabelh, ГраФЪ 

Бейстъ, Victoria-Mathias. t
5) Близь города Стиле (S tee le )— Gewalt.

6) У  станцж железной дороги Обергаузеиъ, К опь  

Concortlia.

7 ) Между городами Ешвейлеромъ и Ш т о ль б ер -  

гомъ, въ Рейнской Пруссии —  группа рудниковъ 

Centrum.

B. Заводы:

1) Въ Гёрде Hermanns-Hiitte и доменный заводъ. 

2") Заводъ у сганцж жслЬзной дороги B erge-B or- 

beck, принадлежащий обществу Phonix.

?>) Близь рудниковъ Centrum заводъ, принадлежл- 

щ ш  тому же обществу.

4 ) Около станцж желЪзной дороги въ Ешвей- 

лерв пудлинговый заводъ; и

5) Строгоицйел близь Ешвейлера доменный заводь. 

Разработка пластовъ каменного угля въ ВестФалж

представляетъ некоторое отлпч ’ю отъ Саксонской; ка

ждая копь, каждый пласгъ пмТлотъ свои особенности,
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зависания отъ мощности пласта, б о ле е  или менее 

крутаго падения его и свойства какъ кровли, такъ и 

самаго угля. О бщ ая система почти везде одна и та-

же: проводится одна или нисколько шахтъ, отъ угле-
*

подъемной— ведутся квершлаги въ крестъ простира- 

шя пластовъ или но одному направлешю съ ф ю л -  

лортомъ, составляя ихъ продолжеше, или образуя съ 

ними прямой уголъ. Водоподъемная шахта всегда ни

сколько глубже углеподъемной, или же, если особенной 

шахты для отлива воды не имеется, то устраивается 

зумФъ, котораго глубина зависитъ отъ количества руд- 

ничныхъ водъ. Существенное отлшпе состоитъ въ очи

стной добы ч*  и креплеши. Пласты, имеюгще крутое 

падете ,  разработываются бремзъ-шахтами, а при сла- 

бомъ паденш ихъ, употребляются д[агонали; отъ т е х *  

и другихъ ведутся очистные штреки. Очистная ра

бота разделяется на столбовую или сплош ную. Д ля  

провТ.тривашя, очистные штреки соединяются узки

ми выработками (Ueberhau) проводимыми по п а д е т ю  

пласта; въ цТ.хТ, ГраФъ Бейстъ сверхъ тоги ироведе-

ны Rolloch, который служатъ для спуска угля съ
• *

верхних* штрековъ къ главному. Въ  некоторы х* руд

никах*, именно въ Salzer и Neuack, ГраФъ Бейстъ и 

V ictoria Mathias, подземная перевозка производится л о 

шадьми, что значительно сокращ ает* расходы, пото

му что лош адь можетъ везти по ж елезны м * дорогам* 

въ 8 разъ более  человека. Въ  смену поднимают* 

отъ 5 до 8 ,000  шсФФелей (1 5 — 2^1,000 пудовъ) угля
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одною шахтою; въ ц е х е  Victoria Mathias добывается 

ежегодно и поднимается одною шахтою 1 ,190 ,000  

тониъ (11 ,000 ,0 00  пудовъ). Возможностпо поднять та

кое огромное количество угля рудники обязаны па

ровым* машинам*, ж елезны м * дорогам* и больш и м * 

вагонам* обращающимся въ руднике и поднимаю

щимся съ углемъ на поверхность. Ежесменно обра

щается въ руднике болЬе 150  вагонов*.

Осмотренные мною железные заводы им ею т* до

менное или пудлинговое производства. Н еболы ш е пу

длинговые комки, обжатые подъ жомами или подъ 

паровыми молотами, прокатываются въ валкахъ на 

рельсы или для другой потребности. Руды употреб

ляются частью свои, частью же и преимущественно 

привозятся изъ Герцогства Нассау. ВестФальскю за

воды представляют* то т *  главный интерес*, что они 

новы и им ею т* все въ последнее время изобретен

ные механизмы и улучшешя.
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I I I ,  Г-на ЛХтабсь-Капитана Татаринова 1 -го отъ 

а-9- Апртьля 1855 г., изъ jLummuxa.

Въ истекшем* М арте  м есяце я осматривал* сле -  

дуюнце заводы и рудники въ окрестностях* Литтиха:

1) Механическш завод* Пиротта и комп., занима

вшийся приготовлешемъ различных* маш ин* и о т 

ливкою изъ вагранок* машинных* частей. Вагранок*



9. Высота ихъ до 9 Футовъ. Х олодны й  воздухъ вдувает

ся вентилаторомь, приводимым!) въ движ ете  неболь

шой паровой машиной. Гор ю чш  млтер1алъ кокеъ. Обт» 

вагранки расплавляютъ до 11 ,000 киллогр. (до 687 п.) 

mi 4  часа. Н а  100 кил. чугуна употребляется  до 1 1 кил. 

кокса. Ч учунъ  получается весьма жидкш и отливка 

необыкновенно хороша. Форма изъ сыра го песка.

2) К оролевско-Б ельпйскш  пуш ечно-литейный за

водь отливаетъ чу гунны я и мВдныя оруд1Я. Отливка 

первыхъ производится въ отражательпыхъ печахъ, въ 

которыхъ плавятъ штыковый сВрый чугунъ и старыя 

Ш в с д о ю я  пушки, состояния изъ б'Ьлаго чугуна. На 

100 килогр. идетъ 7 0  или 75 килогр. каменнаго 

угля, такъ что на одну часту по вТ,су чугуна при

ходится частей горючаго. Каждая печь распла- 

вляетъ до 4 ,000 килограммов!,.

3 )  Чугуноплавиленный и я;елГ>зодТ,лательиый за- 

водъ, принадлежащш анонимному обществу вь Gri- 

vign6e.

Доменныхъ печей 2 . Разм еры  ихъ сл1; дующее:

В ы ш и н а  63  англ. фут.

въ колошники . . . .  10 —  —

въ распар’Ь . . . . .  16 —  — -

отъ распара до колошника 37 —  —

гориъ в в е р х у   9 —  —

вышина е г о  15 —

горнъ в н и з у ................................4 i  —  —

отъ лещади до Ф урм ы . . ,, 31 дюйма.
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VI. ътвигся необожженный красный жолЬзнякь въ 

40^  содержашемъ, съ 55- -̂ обожженной извести. К ок

са употребляется 160  килограммов!, на 100 чугуна. 

Суточная расплавка домны 5 0 ,000  килограм. (1 8 7 5  

пудовъ). Нагр'Ьтый воздухъ доставляется въ печь тре

мя Фурмами. Ш ты ковы й чугунъ поступаетъ въ пуд- 

липговы я печи. Часть завода пользуется водяной, 

часть же паровой силой.—  П ри  заводъ имт.ются кок- 

совы я печи.

4 )  Огромньйипй - желКзиый заводъ въ Seraing 

имЬетъ 6 доменныхъ й 6 ваграночныхъ печей, 50  

пудлинговыхъ и 15 сварочныхъ, 158 кузничныхъ гор- 

новъ, валки, жомы, молота, 58 паровыхъ машинъ, 

сумма силъ которыхъ составляетъ 1,400 лошадей, 

Ю Ококсовыхъ печей, 2 печи для пожога рудъ и пр. 

П лощ адь  занятая заводомъ 50 ,000  квадр. метровъ. 

Ежегодно зваодъ сж игаеть118  мпллшн. киллогр. ка- 

мениаго угля и производить: 15— 14 миллшн. килогр. 

желЬза, 50 локомотивовъ, 50 тендеровъ, 15 паро- 

выхь машинъ средней силой въ 25 лошадей, 4  ма

шины для пароходовъ въ 50  лошадей, одну ма- 

пишу въ 500 силъ. Заводъ им Ветъ собственны я „ 

каменоугольныя кони, рядомъ съ нимъ. Годич

ная производительность завода доходить до 17 мил. 

франковъ. П ри  заведенш, включая заводь и копи, на

ходится 5,200 рабочихъ.

Свсрхъ того я осмотрЬлъ цинковый заводт. Vieille-
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Montagne,оружейный завод* Г-на Фалйсса и небольш ой  

завод*, заннмающ шся приготовлешел^ъ проволоки.

Осмотренный мною каменноугольныя копи: Вепе- 

aux, L ’Aumonier, Val-Benoit и Grand-Bae. Каждая 

конь и м еет * ,  по меньшей м ер е , две шахты, изъ ко

торыхъ одна служ ит* для отлива воды, спуска въ 

рудник* и выхода изъ него и подъема у г л я ;  другая 

же назначается собственно для кругообращ еш я воз

духа. Ш а х т ы  пересекаю т* пласты и им Ью т* забой 

свой въ леж ачем * боку ихъ. О тъ  шахты ведется 

кверш лаг* въ крест* простирашя пластов*; по про- 

стирашю же ихъ штреки. Эти выработки бы ваю т* 

на нескольких* горизонтах*, смотря по производи

тельности копи. Добыча угля производится или п о 

средством* потолкоуступной работы (taille a gradins 

renverses on montants) или добы ваю т* уголь ш иро

ким * забоем* въ 25 метров*, подвигаясь им * но 

простираш ю пласта.- П ласты  здеш ш е редко бы ваю т* 

въ 2 метра толщ иною , поэтому они вынимаются во 

всю толщину. Пустота или выработка, въ которой 

производится очистная добыча угля  называется 

taille. П о  м ер е  того как* забой подвигается впе

ред*, онъ заваливается пустой породой, которою б ы 

вает* переслоен* уголь; но закладка производится не 

во вею ширину выработки: съ обоих* боков* остав

ляю тся  горизонтальные ходы для евободнаго круго- 

обращ еш и воздуха. Когда нижнш taille вынут* до 

границ* съ другими рудниками или до выклинивашя
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пласта, тогда надъ нимъзакладываютъ такую же новую 

работу. Подземная перевозка производится лошадьми 

по ж слезнымъ дорогамъ. Квершлаги и шахты нро- 

кр'Ьплены кирпичемъ, прочил же выработки деревомъ^ 

выработки очнетныл имЬютъ временную крепь. Во-

донепроницаемыя крепи деревлнныл, вь руднике же
/

L ’Aamonier закладывается, въ настоящее время, кир

пичная водонепроницаемая крепь.

Предполагая  посетить еще некоторые б о лее  за

мечательные рудники въ окрестностяхъ Литтиха, я 

п осле  этого отправлюсь чрезъ Брюссель въ Монет» и 

Charleroi, чтобы иметь время для осмотра предме- 

товъ, назначеныыхъ мне инструкщей Ш та б а .

IV .  Г-на Капитана Кованьки Ъ-го отъ -f ̂  Апргьлл

Въ минувшемъ м есяце и по cie время я занимал

ся между прочимъ иепыташями охристыхъ рудъ, взя

тых ъ  безъ сортировки прямо изъ целиковъ 1-го и 

2-го Акатуевекихъ рудниковъ Нерчинекаго округа (*).

(*) А к а т у е в с к о е  м е с т о р о ж д е ш е  л е ж и т ъ  в ъ  18  в е р с т а х ъ  

о т ъ  А л е к с а н д р о в с к а г о  завода;  по д л и н е  о гр о м н о й  ж и л ы  

е г о  с о с т а в л я ю щ е й  з аложены :  два А к а т у е в е к и х ъ  рудника 

( п е р в ы й ,  в то р о й )  и А л е к с е е в с к ш  п р ш е к ъ .  Р у д ы  и х ъ  

с х о д н ы  между с о бо ю  и д е л я т с я  на ч е т ы р е  сорта:  1) чер- 

н ы я  м а р г а н ц о в о - ж е л е з н ы  я о х р ы ;  2) б у р ы я  ж с л е з н ы я  о х 

р ы ;  3 )  м е д н о - ж е л е з н ы е  колч еданы и 4) с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ

1856 года изъ фрейберга.

Горн. Журн. кн. V. 1855. 13



%

Окончит» эти исОыгашл, имею честь донести: охри
стый руды иерваго и втора го Акатуевскихъ рудни- 
ковъ Нерчинскаго Го, шаго Округа делятся по цве-

Посл'Ьдн1й попадается случайно, почками въ рудахъ 
охристыхъ и выделяется изъ нихъ ручнымъ разборомъ; 
въ колчеданистыхъ же рудахъ встречается столь мел
ко вкрапленнымъ, что сортировке подлежать не можетъ.

Главное богатство месторождешя составляютъ руды 
охристыя; среднее содержаше рудъ, добытыхъ изъ Ака- 
туевскихъ рудниковъ, со времени о тк р ь тя  ихъ по 1853 
годъ, въ количестве 3,856,936 пудовъ, равняется 1 зол., 
47 дол серебра и 315/а зол., свинца въ пуде.
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Къ 1853 году поступило въ целикахъ :

|Въ  рудникахъ.
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Руды золотисты, но валовое содержаше въ нихъ золо
та въ точности не определено. Отдельный пробы показа
ли золота въ 100 пудахъ руды:

Перво-Акатуевскаго рудника’.
Въ бурожелезистыхъ охрахъ отъ 30 долей до 1 зол., 

24 долей.
Въ черныхъ марганцовистыхъ железнякахъ 2 зол., 

74у 4 доли.
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ту на два сорта: б^рыя и темнобурыя, близк!я кт. 

черному. Относительный вгЬеъ ихъ въ порошко-образ- 

номь состояши не достигаетъ 4. П о  химическому

Второ-Акатуеоскаго рудника :
Въ бурожелЬзистыхъ охрахъ 2 зол., 48 дол.
Въ черныхъ маргапцовпетовыхъ желЬзнякахъ 1 зол., 

24 доли.

Въ зелековатыхъ охрахъ 8 зол., 82 доли.
Въ свинцовомъ блеске 2 зол., 48 долей.
Месторождение представляегъ большую благонадеж

ность; н^тъ сомнешя, приведенные по настоящее время 
въ известность запасы серебра составляютъ небольшую 
долю богатствъ въ немъ заключающихся, разведанныхъ 
весьма недостаточно.

Убогость свинцомъ препятствуетъ выгодной обработке 
ихъ плавиленнымъ способомъ. Въ Нерчинскихъ заводахъ 
стараются составлять шихту въ такой соразмерности, 
чтобы на одну часть серебра приходилось по меньшей 
мере 288 частей свинца; въ цЬликахъ же Акатуевскпхъ 
металлы эти относятся между собою какъ 1 : 21,8, а по
тому серебро изъ нихъ можетъ быть извлечено на счетъ 
свинчистыхъ рудъ изъ другихъ месторождошй.

Къ 1853 году считалось въ целикахъ всехъ рудныхъ 
месторожденШ Александровскаго округа:

Серебра . . . 1,548 п. 1 ф . 41% зол.
Свинца .  . . 92,493 —  13% ф .

Отчисляя изъ нихъ целики Акатуевскихъ рудниковъ, 
оказывается во всехъ остальныхъ:.

Серебра . . . 349 п. 4 ф . 93%  зол.
Свинца . .  . 62,942 —  ̂19% ф .

т. е. запасы Акатуевсые составляютъ въ настоящее вре
мя 77 ,4%  серебра во всехъ целикахъ сохраняемаго.

Принявъ во внимаше угаръ серебра, прпешедпнй съ 
1833 —  1853 г , въ Александровскомъ и Кутомарскомъ



анализу о у |)i»ie сорта содержать марганецъ въ виде 

закиси съ 'оки<ыо, тгмнобурмс въ виде перекиси, въ 

количеств!» отъ о 5 до 'lo процентов!»; окиси железа

заводахъ, гдЬ Акагуевсыя руды предпочтительно пропла
влялись, довольно близко къ истина положить можно, 
что обработка ихъ сопряжена съ потерей, не мен1»е 35°/0.

Следовательно пзъ целиковъ Акатуевекихъ можно по
лучить плавкой около 780 пуд^ серебра, а имея въ виду, 
что для извлечев1я каждаго пуда серебра истреблено въ 
Нерчинскихъ заводахъ съ 4840— 1853 г., по 311,7 пудовъ 
свинца, оказывается, что для выплавки означеннаго ко
личества серебра израсходовать должно 243,126 пудовъ 
свинца. Сравнивая потребность эту съ наличности свин
ца въ целикахъ, нельзя не убедиться, что выделеше 
рудъ Акатуевекихъ изъ общей шихты послужило бы къ 

существенному облегчешю плавки- Давно уже обдумыва
ли приступить къ этой мере, но затруднялись въ изы
скано! способа, которьшъ бы можно было заменить обра
ботку ихъ на веркблей. Между прочимъ возникло въ 1835 
году предположеше обратить Акатуевсю’я руды въ шихту 
роштейновой плавки. Способъ этотъ былъ вскоре остав- 
лепъ и мысль, выраженная относительно рудъ Акатуев- 
скихъ, не осуществилась; но если бы и вздумали обра
титься къ плавке рудъ на роштейнъ, то во всякомъ слу
чае полезно руды Акатуевсыя отъ вея устранить, пото
му что совместная обработка ихъ сокращаетъ выделете  
роштейна, и безъ того не значительное.

При таковомъ положенш дела Акатуевское месторож- 
деюе со всеми своими богатствам^ составляло камень 
преткновешя, бремя для всего производства- Въ послед- 
nie годы клали обыкновенно въ Александровскомъ и Ку- 
томарскомъ заводахъ въ 200 пудовую шихту отъ 20 до 

50 пудовъ Акатуевекихъ рудъ; при большей примеси ихъ 
образуются въ печахъ крицы и настыли, происходяпця



руды содержать отъ 2 0 — 30^; крсмнеземъ находит

ся въ нихъ вь механическомь смЬшонш, въ видь квар- 

цсваго песку отъ 18 до 20-^; извести углекислой 2,5 "; 

воды 2|-; серы  0,2-°-; количество друтихъ вещсствъ, 

именно: мышьяку, сюрьмы, молибдена, меди, свин-

отъ изобшйя въ рудахъ оквеловъ железа, легко возста- 
новляющагося и темъ свободнее, чемъ шнхта грудно- 
ал авче.

Взвесивъ эти услов1я, Коммисшя Высочайше утверж
денная для горнотехническихъ изеледованш въ Нерчин- 
скомъ округе, озаботилась въ 1853 году указать нртемъ 
более приличный для обработки рудъ Акатуевскихъ и 
положила испытать извлечеше изъ нихъ серебра мок- 
рымъ путемъ, по способу Аугустина, съ большимъ ус-  
нехомъ введенному въ Германш

Опыты въ Нерчинскомъ округе поручены было одно
му изъ членовъ упомянутой выше Коммпссш Г-ну Ка
питану Кованько 3-му, отправленному въ последствии

1 I
времени за границу, между прочнмъ для точнейшего 
ознакомлена со всемъ введенными или испытанными въ 
Германш способами обрабодкп серебренвыхъ рудъ мок- 
рымъ путемъ.

Изъ шести опытовъ, произведенпыхъ Г-мъ Кованько 
въ Александровскомъ заводе опредгьлительпо оказалось 
удобство применить мокрый способъ къ обработкгь рудъ 
Акатуевскихъ. Потеря серебра притомъ сокращена была до 
14,8 процентовъ, не смотря па го что опыты произведе
ны съ большими лишетями въ самонужнтьйшихъ пособгяхъ.

Новейння изеледовашя, исполненный темъ же инжене- 
ромъ въ Фрейберге, служатъ подтвержден1емъ, что ожи- 
дашя возбужденный опытами за два года на мЬсте про
изведенными, были беозшибочны

1]рим. Ред.
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ц;>, глинозема, магнсзЫ, натра и кали не достигаешь, 

каждое въ отдельности взятое, одного процента. Сред

нее содержание въ нихъ золотиста го серебра 1 зо- 

лотникъ ИЪ долей.
I

Д ля  иелшташл, какой способа» окажется выгод-, 

иымъ для мокраго извлечены серебра, бы лъ  пред

принять рядъ опытовъ, именно: 1 ) облш гаш е съ же- 

лЬзнымъ купоросомъ; с2) обжигаше съ мВднымъ купо- 

росомъ; о) обработка хлоромъ: а) рудъ сырыхъ, Ь) рудъ 

предварительно обожжснныхъ; 4 )  обжигаше рудъ съ 

поваренною солью : а) въ открытых!» шерберахъ, Ь) 

въ ФарФоровомъ цилиндр'В при доступ!» влажнаго воз

духа, с) при доступ!» су ха го воздуха.

Первы е два опыта дЪлались въ предположены 

образовать серебряный купоросъ, для выщелачива- 

нЫ его водою, но это совершенно не удалось. Третш  

опытъ дЪлался съ цЪлдо не только превратить се

ребро въ хлористое состояшс, но вмЬстТ, съ тЪмъ и 

золото, котораго руды содержать въ 100 пудахъ 

около 14 золотниковъ, П ослЬ  высцелачиванЫ насы- 

щеннымъ растворомъ поваренной соли и потомъ во

дою, содержаше серебра и золота нисколько неизмЪ- 

нилось. И з ъ  четвертаго ряда опытовъ пос.гВднш с 

даль совершенно удовлетворительный результатъ.

r ioB Topen ie  подобнаго  опыта въ болы и ом ъ  видь  

при  устройств!» .муфельной печи весьма удобно, а п о 

тому считаю  нслиш пим ъ  описать его.

СмЪсь темныхъ и евЪтлыхъ сортовъ была истерта

406



вь мелкШ иоцошонъ и просеяна чрезъ сито, имев

шее въ одномъ квадратном!» дюйме до 2 ,ООО отвер

стии П орош окъ  руды тщательно перемешан!» съ л|- 

сухой поваренной соли н положен!» въ Фарфоровый 

цилиндръ, установленный въ горизонтальномъ поло

жен! и въ переносномъ муфеле такимъ образомъ, что 

оба конца его выдавались наружу. Одинъ конецъ ци

линдра посредствомъ пробки и стеклянной трубки 

находился въ сообщ ен»! съ газОметромъ, доставляв-

i|07

образомъ посредствомъ газоотводной трубки соеди

нялся съ стеклянным!» преемником!,, содержащимъ 

водный растворъ едка го кали. Т о  место цилиндра, 

где находилась руда съ поваренной солью, было при

ведено постепенно въ красноколильное оостояшс; сна

чала отделялась вода, а потомъ густые белы е пары, 

которые почти сполна поглощались въ щнемнике. 

Накаливаше продолжалось 4 часа; во все время, до 

совершеннаго охлаждешя цилиндра, пропускался су

хой воздухт, для выноса образовавшихся газовъ. Смо

ченная водою лакмусовая бумажка окрашивалась при 

устье газоотводной трубки въ красный цвЬтъ и при 

этомъ бы лъ  ощущаемъ запахъ хлора. Жидкость, въ 

которой собирались летуч1е продукты, содержа

ла соляную кислоту, свинець, сюрьму, мышьякъ, 

молибдену и весьма слабый признак!» серебра. П р о 

ба на серебро смеси руды съ солью до этой опера- 

щ и показала совершенно одинаковое содержа Hie съ



пробою  по ок он ч а т  и прокаливания; последняя выш

ла даже немножко сыттъе въ следств1е уменьш еш я 

огносительнаго веса массы отъ раскислен!я перекиси 

марганца П о  охлажденш трубки, руда была обрабо

тана горячимъ растворомъ поваренной соли и потомъ 

промыта водою. Остатки содержали 13 долей, что 

еоставляетъ при содержанш въ 1 зол. 13 д . — 11,9^. 

Замечательно, что остатки выходятъ такого же богат

ства при рудахъ съ более  высокимъ еодержашемъ 

серебра, но притомъ процентальная потеря серебра 

заключающагося въ остаткахъ безъ сомненья упадаетъ. 

Извлеченное серебро осаждено медью вместе съ ча

стью свинца, мышьяку, сюрьмы и молибдена. Оса- 

докъ ошлакованный со свинцомъ и спущенный на 

капеле далъ 68^  серебра; растворъ сцеженный съ 

меди отъ сернистаго водорода изъ кислой жидкости 

далъ осадокъ, доставивьшй еще 52̂ - серебра. 18,1^ 

недостающаго серебра потеряно ,при сожиганш ц е 

дилки и шллкованш мышьякъ и сюрьму содержащей 

серебристой меди. Въ больш омъ виде потерю п[>и 

сплаве осадка серебра, содержащаго значительную 

примЬсь легучихъ металловъ, легко устранить ыожо- 

гомъ съ водяными парами по способу Кюманжя, по 

добно тому, какъ эго делается Г -м ъ  Патера въ 1о- 

ахимсталг». Г -нъ  Патера увЬряетъ, что по а; ига я чистую 

светлую красную серебряную руду съ водяными па

рами и улавливая л е т уц е  продукты въ охлаждаемой 

коленчатой трубке, онъгвовсс не находилъ въ этихъ
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продуктах!» серебра , исключая ничтожнаго ко

личества рудной пыли, механически увлеченной &ъ 

первое колено газоотводной трубки.
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V. Г-на Штабсь-Капитана Татаринова 1-го отъ 

Шал 1855 гоЪа, изъ Люттиха.

И м е ю  честь донести Ш га б у  Корпуса Горныхъ Ин- 

женеровъ, что занятая мои въ истскшемъ Апр 'бле 

состояли въ изученш способа разработки пластовъ 

каменнаго угля, системъ проветривашя и переворо- 

товъ, которымъ подвержена здеш няя почва.
.л .Г ' v ' ..'

И зъ  всехъ рудниковъ, которые я имёлъ  слу

чай посетить, Six Boniers въ Угре  (Ougree) пред. 

ставляетъ более  всего неправильностей въ пластах*», 

которые изогнуты, какъ по простирашю, такъ и Но 

надешю. Въ вертикальной проэкцш пласты предста- 

вляютъ ломанную лиш ю, которая то отвесна, то 

горизонтальна, то составлястъ къ первой острый 

уголъ. Два TaKie параллельные между собою разреза 

отличаются одинъ отъ другаго какъ величиною уг

ловъ, образуемыхъ различным!» падешемъ, такъ и са- 

мымъ падешемъ. Пласты  подвержены частымъ вебро- 

самъ и изгибамъ. Порода, разделяющ ая пласты ка

меннаго угля, изобилуете трещинами, изъ которыхъ 

съ силою отделяется углеродисто - водородный газъ. 

Всрхшя части пластовъ вынуты прежними углекопа

ми, нсоставившими о своихъ выработках!» иикакихъ



сведений. Поэтому теперь каждому забою  предше- 

ствуютъ неболы ш я буровыя скважины, закладываемы» 

въ потолке и стенахъ, но не смотря на это вода 

врывается съ огромною силою , подъ давлешемъ 14 

атмосферъ въ новы я работы и отливается на поверх

ность паровой машиной въ 2 50  лош . силъ.

Борьба съ различными затруднешями при добы че 

каменнаго угля , представляетъ много интересу въ 

руднике Six Boniers ; въ немъ небольш ой добычей 

каменнаго угля  не могутъ окупиться все расходы, и 

копь приносить компанш у б ы т о к ъ , покрываемый 

общими заводскими прибылями.

Система разработки почти во всехъ Литтихскихъ 

копахъ одинакова. М н о п я  копи начинаюгь употреб

лять для отлива воды машины новой системы, ко

торый делаю тся безъ коромысла. П орш ен ь  пароваго 

цилиндра соедиленъ непосредственно съ насосной 

штангой, которая опускаясь собственной тяжестью, 

вытЬсняетъ воду и поднимается силою пара. М аш и

ны эти менее занимаютъ места, следовательно лег

че могутъ быть установлены и стоютъ значительно 

дешевле.

Предохранительныя лампы во всЬхъ Литтихскихъ 

копяхъ и з о б р е т е т е  здеш няго  инженера М ю эзелера  

(Mueseler), предетавляюпця преимущество предъ Де- 

BieBbiMii въ болынсмъ количестве отдЬляемаго свету 

и въ совершенной безопасности отъ взрыва.
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Подземная откатка угля производится больш ею  

част1ю лошадьми по железнымъ дорогамъ, который 

по главнымъ выработкамъ положены въ два ряда. 

П р и  подъеме употребляются плоскье пеньковые ка

наты. Подвижныя лестницы устроены только 

въ S era in g ; въ прочихъ же рудникахъ сообщ е- 

ше производится въ техъ же тележкахъ, въ ко- 

торыхъ поднимается уголь, что значительно замедляетъ 

подъеме. Этотъ способъ сообщ еш я предпочитается 

здесь по своей простоте, по сбережению силъ и здо

ровья рабочихъ.

У голь  по шахтамъ поднимается или въ больш ихъ 

бочькахъ (cuffat) или въ рудничныхъ тележкахъ, ко

торый или зацепляются къ канату, или ставятся на 

раму.
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V I . )  Г-на Поругика Кулибина 1-го отъ a^Q Мал 

1855 год л у изъ Брюсселя.

Вь минувшихъ М артЬ и А п р е л е  мЬсяцахъ я ос

мотрели» следу юнце заводы въ окреетностяхъ Л ю т -  

тиха: 1 ) Королевски! пушечно-литейный заводъ; 2 )  

Гривтнп.е (Grivigntfe) чугуноплавиленнмй (две домны)



и ж елезоделательны й заводъ; Склессенъ (Sclessio) 

чугуноилавиленный (шесть доменъ) и ж елезоделатель

ный заводъ; 4 )  Серенъ (Seraing), чугуноплавилен- 

ный (ш есть доменнмхъ печей) и ж елезоделательны й 

заводъ, машинное заведеше; 5 ) Есперансъ (Espe- 

rance), чугуноплавиленный заводъ (4  домен., печи);

6 ) ж елезоделательны й заводъ У гр е  (Ougree); 7 ) Ц и н 

ковый заводъ Сентъ-Леонардъ (St-Leonard); 8) Ц и н 

ковый заводъ Днглёръ (Angleur) и 9 ) Цинковый же 

заводъ Валентинъ-Кокъ (Valentin-Coq).

Руды, проплавляемы а въ домеиныхъ печахъ, со

стоять по больш ой части изъ бураго железняка, 

краснаго железняка и глинистаго СФеросидерита. П р е ж 

де поступлешя въ плавку, часть этих!» рудъ подвер

гается механическому обогащ еш ю  промывкою и по- 

томъ, на нЬкоторыхъ заводахъ, какъ напр, въ Seraing, 

все онЬ обжигаются въ шахтной печи. Среднее со- 

держаше рудъ можно положить въ 3 5 ^ ,  для ра

сплавки ихъ необходимо прибавление 3 6 ~ известняка. 

Плавка производится коксомъ, выжиглемымъ вь ие- 

чахъ. Воздухъ вдувается въ печи весьма сгущенный, 

иногда до 8|- дюйм, ртути, какъ напр, въ заводе 

Еэрёгапсе; число Фурмъ у каждой печи обыкновенно 

три (въ Гривинье 4), one охлаждаются водою и д'шметръ 

отверст1я ихъ— 4 дюймамъ. Сопла отъ 2^- до 3^- дюй

мов!» дгаметромъ. Воздухъ употребляется весьма слабо 

нагретый, не выше 80° или 100° Цельз1ева терм. П ри
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плавке на серый чугунъ, нричсмъ на одну часть ме

талла употребляется около 2,2 частей кокса, суточная 

выплавка простирается до 10  и 12 тысячь килограм- 

мовъ (G 15— 735 пудовъ); при плавке на белы й  чугунъ 

для одной части металла выходите 1,65 частей кок

са и суточная выплавка достигаете 18 ,000  —  2 0 ,000  

иногда даже 24 ,000  килограммовъ (1 1 0 0  —  1255 и 

1470  пудовъ). П ечи вышиною около 50 фут., за исклю- 

чешем ь печи въ Гривинье, которая въ 63 фут.; горнъ 

ихъ выкладывается изъ огнепостояннаго камня (квар- 

цеваго конгломерата), добываемаго въ М арш ене  (М аг- 

chinj ; заплечики до самаго распара делаю тся  

изъ большихъ огнепостоянныхъ кирпичей , выше 

до колошника изъ обыкновенныхъ огнепостоянныхъ 

кирпичей.

Выплавленный сЬрый чугунъ употребляется для 

отливокъ, б елы й  же идете на выделку железа. Бели 

хотлгь  употребить для той же цели  серый чугунъ, 

то его, равно какъ и мслше обломки и нечистый 

белы й  чугунъ, предварительно отбеливаю сь въ оео- 

бомъ горну. Превращ еш е чугуна въ железо произ

водится пудлинговымъ способоиъ. Пудлингуютъ за- 

разъ до 250  килогр. чугуна; работа продолжается 

около 2-хъ часовъ, иногда и менее; угаръ металла 

бываете 6 -  —  10^. На 100 частей обработываемаго 

чугуна сжигается почти столько же или немного 

менее угля (не слишкомъ жирнаго, но дающаго длин
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ное пламя). Д ля  обжиганья крицъ уььотребдяютъ па

ровые, обыкновенные молота и прессы; первые да- 

ю тъ ж елезо лучш аго качества. П р и  сварке пакетовъ 

вь сварочныхъ печахъ угаръ железа бываете отъ 6 

до 15 процентовъ. П акеты , смотря потому, для чего 

они назначены, или прокавываются сначала подъ мо- 

дотомъ, или прямо прокатываются въ валкахе.

В ь  цинковыхъ заводахъ обработывается галмей, со

держа пцй отъ 2 8 f  до 5 0 -  цинка.

Бедны  я руды (въ *28 —  35-^ Zn) поступаютъ на 

заводъ Валентинъ-Кокъ, где металле извлекается изъ 

нихъ въ печахъ по образцу Силезекихъ, т. е. съ му

фелями. Богатыя руды обработываются въ Бельгш - 

скихъ печахъ, т. е. въ ретортахъ или трубкахъ. Въ 

обоихъ способахъ руда, измельченная въ порош окъ 

и смешанная съ углемъ, нагревается до б ела  и пе- 

регоняющьйся цинкъ собирается въ прьемникахъ изъ 

чугуна или глины. П о  окончаньи перегонки, руда, не 

содержащая более  7 ^  или 8 ^  цинка, выгружается изъ
у

муфелей или реторте и бросается въ отвалъ и на 

место ея тотчасъ делается новая нагрузка.

, *
К р ом е  этихъ больш ихъ заводовъ, я видЬ'лъ еще 

машинное заведенье Пиротта и Комы., ььроволочную 

Фабрику Г . Ласслкса, где железо превраьцается въ 

проволоку до 4-хъ миллимегровъ дьаметромъ, прокат-
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кою вь валкахъ, и потомъ уже тянется чрезъ доску; 

Фабрику С и лю пи са и Комн., гдЬ приготовляются ру

жейные стволы прокаткою въ валкахъ.
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