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Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я

Mff> f§1 ЩТ~Ш ,

•lu
Р а СПРЕДЪЛЕШЕ И С К О П А Е М Ы Х ! О РГА Н И Ч Е С К И Х ! ТЬЛЪ

в о  в т о р и ч н о й  о б л а с т и ,  Г.  Д е г е  ( * ) .

Наиомнивъ, въ нем ногихъ словахъ, о сво- 
и хъ  изслЬдоваш лхъ третичн ы хъ  Формацш, F . 
Деге снова обращ аетъ  внимаш е на Фактъ, со
общ енны й имъ въ 1831 году, и которы й съ то 
го  времени подтверж дается вс/Ьми наблю деш я- 
ми. Э готъ  Фактъ состоитъ  въ т о м ъ , что  ни 
одинъ видъ органическихъ  т 11дъ, погребенны хъ 
въ области вторичн ой , не п ереходитъ  въ Фор-
м ацш  третичны я. И з ъ  сего  наблюдения сл*ду-

•

(* ) L ’Institut, M ars, 1838.
Г о р н . Ш у р н . К н .  X I I .  1838. 1



264

етъ, что по крайней  м ере въ Е вроп е , вс* ж и- 
вотныя, живппя во время происхож деш я по- 
следнихъ вторичны хъ пластовъ, уничтож ены  
до образоваш я Формаций третнчныхъ; въ насе
ленной нами части Земнаго Ш ар а  большое и 
сильное явлеше должно было быстро изменить 
в с ё  услов1*я, которьтмъ подчинялась ж изнь ор- 
ганическихъ телъ.

Г . Деге желалъ удостовериться, совершилось 
ли вто замечательное и стребл ете  видовъ въ оп
ределенную  эпоху однажды въ ряду Формацш, 
или повторялось многократно. О нъ пзслЬдовалъ 
у ж е  въ своей и въ другихъ коллекгряхъ мно- 
rie  ископаемые виды ^ о р и ч н ы х ъ  Формацш, о т 
кры ты е въ разныхъ мЬстахъ Европы; но заме- 
тивъ, что некоторы е Факты нельзя объяснить 
наблюдешями на м есте, Г . Деге предпринялъ 
пyтeш ecтвie, которое продолжалось ш есть ме- 
сяцевъ; въ это время онъ изслВдовалъ весь рядъ 
вторичны хъ Формацш, проВхавъ все простран
ство между подошвою В огезскихъ горъ и ок
рестностями Монса, въ Б ел ы ш . Г . Деге ви- 
дЬлъ постепенное развпт1е всехъ членовъ из- 
следованнаго ряда, отъ большой системы В о
гезскихъ песчаниковъ и радужныхъ рухляковъ, 
которы хъ  раковинный известнякъ составляетъ 
часть, до верхняго мела въ Бельгш . О нъ со-  
бралъ отдельно ископаемые виды каждаго плас
та, въ числе более 16,000 экземиляровъ, кото -



p ile  взяты  изъ вс*хъ разсм отрЫ ш ы хъ имъ Фор* 
мацш . П рисоединпвъ эти полые матер 1ялы къ 
т*мъ, которы е у ж е  находились лъ его коллек- 
цш , Г . Деге достигъ результатовъ, которы е 
им*ю тъ, по его м н * т ю , больш ую  т о ч н о с т ь ,  

п отоку  что они выведены изъ весьма многихъ 
наблюденш.

В есь рядъ осадочныхъ областей въ Е вроп* 
можно разделить, говорить 1 \  Деге, на п ять  
болышгхъ Формацш, или зоологпческихъ группъ.

1. П ервая  г р у п п а , довольно явственно о т
личенная геогностами, заклю чаетъ вс* пласты, 
которы е они отн осятъ  къ  переходной области.

2. К ъ  другой групп* отн оси тся  вся обш ир
н ая Ф ормафя В огезскаго песчаника, радуж ны хъ 
рухляковъ  и раковиннаго известняка.

3. В ъ тр етьей  груп п *  Г . Деге соединяетъ 
вс* пласты оолитнои Формациг, отъ  Лю ксамбург- 
скаго  песчаника или ниж няго л^аса до Kimrne- 
rulg-Clay, вклю чительно.

4. Четвертая группа заключаетъ всю мЬловую 
Формацию, отъ древняго зеленаго песка до верх- 
няго м*ла Ципли и Маастрихта.

5. П аконецъ , п ятая  груп п а образована изъ 
тр ех ъ  ярусовъ  области третичпой.

Г . Деге утверж даетъ, что  ни одинъ вндъ 
органическихъ т*дъ не п реступ аетъ  пред*ла 
каж дой изъ сихъ  больш пхъ груп п ъ  и не пере-
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ходить въ ту , которая леяштъ ниже, или вы
ше ея.

Во всехъ группахъ, разсматриваемыхъ от
дельно, виды распределены по обыкновенному 
закону. Такъ въ нижней части каждой изъ 
нихъ появляется известное число иородъ, изъ 
коихъ некоторый ограничиваются этими пер
выми пластами, между темъ к ак ъ д р у п я  восхо- 
дятъ въ пласты выснпе , где смешиваются съ 
новыми видами. Между сими последними встре
чаю тся некоторы я породы, попадавш аяся въ

«
пластахъ несколько выше лежащихъ, что про
должается такимъ образомъ до предела боль
ш ой Формацш. На этой границе исчезаютъ все 
породы группы, и пласты высшаго горизонта 
содержать остатки новыхъ органическихъ телъ, 
которые, въ свою очередь, распределены въ 
томъ же порядке; а достигнувъ своихъ преде- 
ловъ, они бываютъ заменены другими видами. 
К ром е сихъ породъ, которы я, при o6pa30BaHin 
каждой группы, жили не долго, и следователь
но, заняли въ ней незначительное пространство, 
есть виды, которые были одарены удивительны
ми свойствами противостоять разрушительнымъ 
причинамъ, дЬйствовавшимъ на друНя органи- 
чесю я тела; таюе виды встречаю тся по всему 
п р о тя ж е тю  одпой и той же группы  и слу- 
ж атъ вернымъ ея признакомъ.



1 \  Деге оканчинаетъ свою статью , обращ ая 
в н и м ат е  геогностонъ на представленны е имъ 
зоологические результаты , предлагая повЬрить, 
согласую тся ли они ст» геогностическими на- 
блюдеш'ями.
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Р е з у л ь т а т ы  х и м п ч е с к а г о  и з с л ь д о в а н ш  н ъ к о т о -  

р ы х ъ  з а в о д с к и х ъ  п р о д у к т о в ъ . Г . K e t g t e h a ,  П р о 

ф е с с о р а  А н а л и т и ч е с к о й  Х имш  в о  Ф р е й б е р г ®.

(Сообщено Авторомъ).

А.  П родукты отъ плавки иа рош тейнъ.

1) Роштейнъ»

Для испыташ я былъ взятъ самый отличи
тельный кусокъ Ф рейбергскаго рош тейна. Въ 
излом!» онъ им*лъ темный, шпейзовожелтый 
цвЬтъ; при разематриваши же чрезъ увеличи
тельное стекло, предсгавллдъ совокуплеш е не*



определенна! о вида угдоваты хъ зер ен ь , и не 
оказывалъ спайности  по пзвестны м ъ направле- 
т я м ъ . В ообщ е Ф рейбергскш  рош тейнъ, пови- 
димому, обладаетъ малою способностью  кри* 
сталлизоваш я. Т олько въ п у сто тах ъ  иногда н а 
ходятся неболы ш е, иглообразные кристаллы; и 
я, не смотря на мноп'я тщ етн ы я  с т а р а т я  , не 
могъ получить, въ болыпомъ виде, удобоопре- 
деляемыхъ кристалловъ раш тейн а, посредствомъ 
медленнаго охлаж деш я значнтельнаго количе
ства онаго.

В о чащ е зам ечается , что  онъ  въ главной 
массе бы ваетъ  неодинаковъ и содерж итъ въ 
ней отдельный, тем ны  я  части.

Н аследованны й рош тейнъ на м агнитную  
стрелку  не обнаруж ивалъ действ1я, и имелъ от
носительны й весъ  — 4,7 3.

В о 100 частяхъ этого роштейна найдено: 
68,64 железа,
19,01 серы ,

6,02 свинца,
1,80 меди,
1,40 цинка,
2,50 м ы ш ьяка,
0,18 серебра,
0,21 угля , 
следы сюрьмы,

99,76.
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2) Роштейнъ отъ проплавки шлаковъ.

Рош тейнъ, получаемый отъ проплавки шла- 
ковъ изъ стары хъ отваловъ, на заводЪ Мульд- 
нер*, имйетъ составь, нисколько отлпчакпцшся 
отъ  состава обыкновеннаго роштейна, и ока
зывается большею частно съ малымъ содержа- 
ш емъ с*ры, а напротивъ съ гораздо значнтель- 
нымъ содерл^ашемъ цинка, въ сравненш  съ по- 
сл*днимъ$ такж е до сихъ поръ я  не открылъ 
въ немъ ирисутств1я мышьяка.

Разлол^еше, произведенное иадъ отлпчитель- 
нымъ кускомъ рош тейна отъ проплавки шла- 
ковъ, дало сл*дующш результатъ:

69.00 ж елеза, *
11.00 с*ры,
2.50 свинца,
3.50 М'Ьди,
6,10 цинка,
1,90 сюрьмы, серебра, частей шлака, 

включая тутъ  и потерю  при 
разложенш.

ГооТооГ

П ри испытанш, по предложенпо Р . Берце- 
Л1уса, употреблеш я хлорнокислаго кали, вместо 
царской водки, для раздожеш я разныхъ соеди
нены! л^елЪза съ сЬрою, я  повторилъ раздоже- 
Hie шлаковаго рош тейна по этому весьма удо
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влетворительному способу, и во 100 частяхъ  
нашелъ:

68,40 жел*за,
П ,3 0  с*ры ,

2,30 свинца,
3,40 м*ди,
6,20 цинка,
0,16 серебра,
0,21 углерода,
0,41 крем ш я,

сл*ды м арганца и  сюръмы
08,38.

~ 11 *' 
О ба п о с л * д т я  вещ ества до сихъ  поръ ещ е

не были приведены въ числ* составны хъ час
тей  рош тейна; но уж е нисколько л*тъ  я  зам*- 
чалъ, что окиселъ ж елеза, осаж денны й изъ рас
твора рош тейна, при вторичном ъ растворенш  
въ водохлорной кислот*, часто давалъ студени
сты й осадокъ кремнезема.

М ожетъ статься , н екоторы е б уд утъ  предпола
гать, что  этотъ  крем незем ъ происходить отъ 
небольш аго количества рош лака, приставш аго 
къ  изсл*дованному рош гейну; н о  этого не могло 
быть, потом у что  рош лакъ чрезъ  обработы ваш е 
сгущ енны мъ растворомъ хлорнокислаго кали 
не разлагается.

3) Ж е л 1ъзистыл наст ыли , образовавтглсл  
при плавтъ старызсь отвалънылъ шлаковъ.
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Сначала Г . П латнеръ откры лъ, что этотъ 
весьма замечательный заводскш продукте со
держитъ значительное количество кремнезема, 
и потому иринялъ его за кремнистое железо.

Но какъ до сихъ поръ еще не получено и не 
известно такаго соединения железа съ кремшемъ, 
которое не содержало бы углерода, и посему 
этотъ заводскш продуктъ былъ первое найденное 
не содержащее углеродъ, кремнистое железо* 
это подало мне поводе повторить разложе- 
nie онаго. Р езультате  анализа показалъ, что 
у п о  мянутый заводски^, продуктъ представлял 
не кремнистое железо, а кремнистый чугуне* 
ибо углеродъ составлялъ сущ ественную  часть 
его. Количественное определеше углерода я 
произвелъ по новому способу , сообщ енному 
м не Г . Берцел 1усом ъ, именно чрезъ обработы- 
ваш е продукта хлористою медью. В ыш еупо
м янутая настыль им еете сильный, металлический 
блеске, сребристобелый ц вете , листоватый из
ломе, хрупкость, и только въ тонкихъ листахъ 
небольшую тягучесть, и вообще уподобляется 
многимъ отлич1Ямъ белаго чугуна. На воздухе 
быстро принимаете побежалый желтый ц вете , 
им еете относительный весе отъ 7, 168 до 7,17 
и содержитъ во 100 частяхъ:

87,623 железа,
8,871 крем ш я,
0,942 серы,
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0,180 п и ш я ,
8,891 углерода,

сл'Ьды м1>ди, м ы ш ьяка и марганца. 
997501.

4.) Р о ш л а к ъ  сб завода  М ульд нера .
Разлож енп о подвергнуть бы лъ кусокъ  х о р о - 

ш аго , сиЬлаго рош лака. О нъ иредставлялъ со
верш енно однородную , плотную  м ассу , имЬлъ 
чернобуры й цвЬгъ, стекловаты й блескъ, прибли
жающ ейся к ъ  металлическому, и слабокристал
лическое, зернистое слож еш е, О тносительны й 
в*съ его составлялъ 3,41. Э тотъ  ш лакъ состо- 
итъ изъ:

45.000 кремнезема,
43.000 закиси железа,

1,700 глинозема,
5,200 барита,
3,800 закиси марганца,
0,500 о к и с и  с в и н ц а ,

0,200 сЪрнои кислоты,
0,003 с е р е б р а ,  

слЪды и з в е с т и  г о р ы с о з е м а  и Ф т о р а .

99,403.
В ъ другомъ куск-Ь рош лака, получен  наго на за

вода Г альсбрю кк* , было найдено:
45.000 кремнезема,
37,620 з а к и с и  ж е л е з а ,

10,510 извссгп,
2,900 глинозема,
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1,410 барита,
2,000 горькозема,
0,400 окиси свинца,
0,003 серебра,
следы медной и марганцевой окиси. 
99^84зГ

Оба разложения показываютъ, до какой степе
ни рошлаки могутъ быть разнообразны въ отно- 
ш енш  оснований; редко они бываютъ чистыя 
двукремнекислыя, большею же частгю смешаны 
съ небольшимъ количествомъ однокремнекис- 
лыхъ соединешй.

ш.
>. I

В» П родукты свинцовой плавки.

5.) Блейштпейпъ.

Рош тейны  въ своемъ состав* не показываютъ 
большихъ раздичш, тогда какъ  составъ блей- 
штейновъ часто значительно изменяется; именно 
сообразно тому-, какъ  свпнцовыя руды и р о 
ш тейнъ, находянцеся въ ш ихт*, бол*е или мен*е 
обож ж ены , иблейш тейны  весьма изменяю тся.

Блейш тейнъ, полученный на завод* Ральс- 
брю кк* состоишь изъ 

31,24 железа,
18,26 свинца,
21,41 с*ры,
11,31 м*ди,
3,21 сюрьмы,
1,70 мышьяка,
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0,82 цинка,
0,80 марганца,
0.20 серебра, 
слЬды никеля.
08,05.

Для р а з л о ж е т я -  блейш тейновъ и вообщ е для 
хим ическихъ и сп н таш й  соединений с11рпнстаго 
свинца съ другими металлами, хлорнокислое 
кали не у п отреб л яется .

Р азлож еш е производится легче и в*рп*е ио- 
средствомъ хлорнаго  газа.

6) Свинцовые ш лаки.
Изсл'Ъдованныи свинцовый ш лакъ былъ совер

ш енно однообразенъ , имЬлъ тем ны й ч ерн об у
рый цв*тъ , полум еталлическш  блескъ и удЬлъ- 
ны й в * с ъ ~ 3 ,8 1 . 100 частей  его по  разложению 
дали:

30,50 крем незем а,
55,14 закиси жел'Ьза,

5,j О глинозема,
— извести,
— горькозем а,
4,00 окиси свинца,
0,85 окиси мЪди,
2,20 закиси м арганца,
08 ,30 .~

С одерж аш е серебра въ этомъ ш лак* составляло 
-  лота въ центнер*. Содержание же свинцовой
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OKttCii въ шлакахь отъ свинцовой плавки весьма 
различно, и доходитъ иногда до 1,5 пр.
7.) Свинцовая шпеиза с?, завода Гальсбрюкке.

Э тотъ продукть съ нЁкотораго времени обра
зуется  рЁже и въ меньш емъ количеств-Ь, н еж е
ли за нисколько л ё т ъ  назадъ*, имЁетъ 6 ё л ы й  

ц в ё т ъ ,  переходлгцш въ красноватый, металличе
ский; блескъ, плотенъ , иногда лучистъ , подобно 
бЁлому чугуну, и хрупокъ. О тносит. ВЁСЪ лу- 
чистаго отлич!я свинцовой шпейзы я  нашелъ 
6,15.100 частей оной по разложенпо состоятьизъ:

51,00 желЁза,
20.10 м ы ш ьяка,
14,э0 никеля (съ содерж. кобальта),
10.10 свинца,

1,25 м ё д  и,
1,02 сЬры,
0,05 серебра,

с л ё д ы  сюрьмы.
98,42.

8) Свинцовая шпеиза с% завода Антонсгюте.
П ри плавкЁ на свинецъ въ А нтонсгю тте, прежде 

безпрестанно получалось относительно большое 
количество сЁроватобЁлон, хрупкой свинцовой 
ш пейзы , которой химически! составь, осо
бенно въ содержанш никеля, даетъ весьма несход
ные результаты . Такимъ образомъ напр, я  на
шелъ содержание никеля въ этомъ продуктЁ

чц .
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между 10 и 11 проц., тогда к акъ  1 \  Ламп&Д14у с ъ  
23,12, a F . П латнеръ  35,6 проц .

Эго обстоятельство подало м и* поводъ къ  п о -  
вторенйо разлож еш я этого продукта. Р азл о ж еш е 
произведено было посредствомъ хлора, а от д е л е т е  
кобальтовой закиси отъ окиси н и к ел я , поспособу 
Г . Винкельмана, которы й  даетъ точ н ее результа
ты , нежели способы разделенияР. Л ож ье и Филиса. 
1 0 0  ч. свинцовой ш пейзы с о с т о я т ь  и з ъ :

37,21 ж ел*за, (съ неб. сод. марганца), 
22,72 никеля
18,40 м ы ш ьяка,
11,10 свинца,
6,14 кобальта,
2,20 сВры,
1,10 меди,
0.08 серебра.
98,95

Т акъ  какъ  это  р а зл о ж е т е , въ сравненш  съ
прежде приведеинымъ, показы ваетъ  такж е не-
сходств 1'е  въ содерж анш  никеля* то  вероятно, что
эта ш пейза есть  хим ическое соединеш е только

♦ _
н есколькп хъ  м ы ш ьяковисты хъ металловъ. В ъ
ней зам ечаю тся иногда неболы ш е кристаллы,
которы е однако ж ъ ,п о  причин* редкости ,н е были
подвергнуты  точн ом у  хим ическом у изследоваш'го.

9.) В е р к б л е й  съ завода  Г а лъ сб р ю к к е .

В еркблей на видъ очень чистый , взятый изъ

I



средины выпускнаго гнезда, во 100 частяхъ  содер-
жалъ :

92,31 свинца,
1,12 сюрьмы,
1.10 цинка,
1,26 м!ди,
0,81 мыш ьяка ,
0,82 железа,
0,61 серебра,

98,14.
Веркблей есть химическая смесь, въ которой 

некоторы е изъ металдювъ,какъ опыты показали, 
соединены неравномерно. Т е  изъ металловъ, к о 
торы е им !ю тъ большой относительный в ес ь , 
именно серебро и медь, осядаютъ изъ жидкаго 
сплава въ ниж ш я части выпускнаго гнезда, что 
при вынутш  пробы для химическаго испыташ я 
должно принимать въ соображение.

, ю .) В еркблей сь завода Антонсгютпте.

Заводское правлеше уведомило Королевскш  
Обергюттенамтъ, что при раздел енш серебриста- - 
го свинца отделялся сильный вредный запахъ. Въ 
следств1е сего, я предпринялъ химическое изсле- 
доваше этого веркблея, которое дало следу ющш 
результатъ: 100 частей веркблея состоять изъ :

83,49 свинца,
2,20 сюрьмы,
1.10 железа.
0,60 марганца и цинка,
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0,70 серебра и потери- 
следы серы.

100,00

%
П робою  сухи м ъ  путем ъ найдено со д ер ж а те  

серебра 20 лот. въ центнере.

У п ом ян уты й  за п а х ъ , зам еченны й при раз- 
деленш  веркблея, происходплъ, весьма вероятно , 
отъ  о к и с л е т я  сю рьмы; пбо известно, что  при 
г о р б и т  й yлeтyчи вaн iп  оной, зам ечаю тъ  силь
ный, вредный запахъ . Н аследованны й серебри
сты й свинецъ зам ечателенъ  п о  больш ому со - 
держанпо ж елеза  и  по соверш енн ом у отсут- 
ствио мыш ьяка.

С. П родукты  разделительной работы .

11) С еребряны й блика са завода М улъднера.

О нъ состоялъ  изъ:
93,00 серебра,

2,14 меди,
1,60 свинца,
1,40 м ы ш ьяка,
1,00 ц и н ка, '
0,50 ж елеза ,

следы сюрьмы
99,64.

Г о р н . Ж у р н <  К и . X II 1838, 2



Наследованный бликъ серебра заключаетъ 
одни только следы сюрьмьг, тогда какъ  боль
шею частно продуктъ этотъ содержитъ еще 
определимое количество сего металла. Странно, 
что  бликъ содержалъ значительное количество 
мыш ьяка, которы й въ последнее время въ та- 
комъ количестве уж е не встречался.

12) Ж елт ы й глетъ съ завода Мулъдпера.
\/.

Наследованный кусокъ взятъ съ передней 
части трейбгерда и 'оы л ъ  съ поверхности по
кры ть  темною пеленою. В о 100 частяхъ  это
го  глета найдено:

96,210 окиси свинца,
1,310 окиси цинка,
1,210 мышьяковистой кислоты,
0,410 окиси железа,
0,829 окиси меди,
0,003 окиси серебра,

углекислота (неопред.)
99,963^

Количественное опред*леше со д ер ж атя  ме
ди въ глете производится легче, и  прптомъ 
очень точно, чрезъ повторенное кипячеш е съ 
углекислымъ аммхякомъ, по способу, предло
ж енном у Г . Б и ш о ф о м ъ .

Мноые опыты, произведенные для того, 
чтобы съ точностью  узнать, въ какомъ состоя-

280



н ш  находится серебро по изм ельченш  й отм у- 
чиванш  разны хъ  родовъ глета, показали, что  
этотъ металлъ находится въ нихъ  въ вид* оки
си. Если серебросодерж ащ ш  глетъ  снова обра
ботать едкимъ амапякомъ, то  окись серебра бу- 
детъ извлечена соверш енно , так ъ  ч то  по воз-

v

становленш  остатка, посредствомъ трейбоваш я 
н а  капелле, вовсе не обн аруж ивается  слЬдовъ 
серебра.

D. П родукты  отъ  плавки ^блейштейна.11

Н а заводе А н трн сгю тте, при  плавке блей- 
ш тейна на купФ ерш тейнъ съ богаты м ъ содер- 
ж аш емъ меди, прибавляли к ъ  обоя;ж енны мъ 
блейш тейнамъ до 3,62 проц. ж елезисты хъ шли- 
ховъ. Ч тоб ы  у зн ать  точн о , как1я вл1яшя име- 
ла эта прим есь на выплавленный купФ ерш тейнъ, 
я  подвергнулъ хим ическом у изследованно - не 
только этотъ, но так ж е  и купФ ерш тейнъ, по
лученны й отъ  плавки блейш теина безъ  прибав
ки  ж елеза.

13) К упф ерш т ейнъ безб п р и б а влет л  ж елтза.

Э тотъ  купФ ерш тейнъ имелъ тем ны й цветъ, 
былъ плотенъ, показы валъ гораздо менее воло
сообразно выделивш ейся меди, и  при обрабо- 
ты ванш  кислотами, разлагался трудн ее, неж ели

*
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купФ ерш тейнъ отъ плавки блейштейна безъ 
прпбавлеш я железа. Составь его былъ  следую" 
щ ш : V  ь

44,00 желЪза,
1.1.20  сЬрьт,
27,80 мВди,
9,80 свинца,
4,40 никеля,
1.10 мыш ьяка,
1,70 ц и н к ^  серебра и потери.

100,00*

14). КупФ ерш тейнъ, выплавленный съ при
бавкою 3,62 проц. железа, былъ^цвЪтомъ свЪт- 
лЬе предъпдущаго, пузыристъ и содержалъ мно
го выделившейся мъди* во 100 частяхъ  его за
клю чается :

40,10 желЬза (съ неб. сод. м арганца)
9.10 сЪры,

33 .20 мЪди,
7.10 свинца,
8,20 никеля съ кобальтомъ,
1.10 мыш ьяка,

,1,20 цинка,
сл*ды висмута, серебра и потеря.

~  100,00
4  а

И зъ  сихъ разложений слЪдуетъ, что съ при
бавкою желЪза выплавленный купФерштейнъ
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п оч тя  5j[ процен там и  былъ богаче медью , п р о - 
тивъ выплавленнаго безъ Примеси железа* п о 
сем у опы тъ надъ прибавкою  ж елеза  п ри  плав
к е  блейш тейна бы лъ п овторенъ  ещ е на А н- 
т о н с гю тте , и потом ъ у ж е  ж елезны й  ш лихъ 
при  сей плавке пведенъ въ уп отреб л еш е. Н о 
зам ечательно, что  куп«х>ерштейнъ отъ  плавки 
блейш тейна съ IIpибaвлeнieмъ ж елеза , такж е 4 
процентами богаче былъ со д ер ж а тем ъ  никеля, 
что , повидимому, похазы ваетъ , ч то  ж елезо  осаж- 
даетъ никель изъ его соединенш  съ серою  и 
другими металлами, подобно том у , какъ  и 
медь.

Б .  П родукты  отъ  плавки на черн ую  медь.

15. Ч ер п а л  мтъдь съ завода  Антонегютпте•

Выплавленная н а  А нтонсгю тте , весьма не 
чистая черн ая  м е д ь , содержала во 100 час- 
тя х ъ :

48.00 меди,
20.00 свинца, заключ. следы сюрьмы,
19.00 никеля,

5,07 ж елеза,
0,70 кобальта,
8,50 серы,
0,26 серебра,

следы висм ута,
101,53
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И абытокъ веса въ составь завысить, веро
ятно, отъ невВрнаго опредЬлешя мЬди; такж е 
странно , что оказалось большое содерж ите 
серы  въ этомъ продукте. Значительное коли
чество никеля, находящ егося въ черной меди, 
объясняется темъ, что этотъ металлъ пмВетъ 
весьма малое сродство къ кислороду} и при пер- 
вомъ сплавленш руды тотчасъ вступастъ  въ 
ш тейнъ, и съ нимъ проходить всВ последу
ющая плавиленныя и обжигательныя оператри, 
не претерпЬвая потери ни отъ горЬш я, ни отъ 
ош лаковатя . I

F. Амальгамирные продукты съ завода Гальс- 
бргокке.

16). Амальгама.
В ы ж атая, плотная амальгама показала сле

дующей химическш  составь:
84,20 ртути ,
11,00 серебра,

3,50 меди,
0,10 сюрьмы,
0,20 ринка.
0;10 свинра и

следы серы,
99,10

11). Амалъгамирный щелокб.
О пыты, въ разное время мпою произве

денные, для о т к р ь т я  въ обыкновенномъ вцело-

I
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к *  присутств 1я  серебра и м ы ш ьяк а , или его 
кислотъ, и вообщ е чтобы  узнать,, не п р ои схо 
дить ли п отери  серебра при  амальгамащ’и, 
чрезъ  удерж аш е онаго въ амальгамирномъ щ е
лок*, показали, что  сей посл£днш , какъ  сереб
ра, такъ  и следовъ мы ш ьяковистой и мы ш ьяко
вой кислотъ, вовсе въ себе не содержитъ.
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Р а з л о ж е ш е  г о р ю ч и х ъ  м и н е р а л о в ъ ,  

Г. Regnau.lt, Горнаго Практиканта.

(Переводъ Прапорщика Планера)

До сихъ н оръ  ещ е r o p r o n i e  минералы  весьма 
мало наследованы, и  х о тя  M H o r ie  занимались 
разлож еш емъ ихъ, но  эти разл ож еш я ограничи 
вались только о п р ед ел етем ъ  т * х ъ  продуктовъ, 
которы е происходить отъ  п хъ  перегонки , или 
гореш я, и изъ которы хъ  следовательно мы 
не могли вы вести заклю чеш я о точном ъ и хъ  со
ставь, которы й поэтом у остается  для насъ 
неизвестиы мъ. П освяти сь  н есколько  времени

I
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э т о м у  в а ж н о м у  п р е д м е ту , представляю  чита-  
телям ъ  п ер в ую  часть  своихъ изследованш .

Ч а с т ь  П е р в а я .

Качественное разложение горюгихъ минера
ловъ.

В ъ  первой  части  н ам ер ен ъ  я  определить  
составь  гор ю чи хъ  минераловъ и  пзследовать, 
какъ  этотъ  составь  и зм ен яется , собразно свой’ 
ствамъ и ге о ло ги ч еск о м у  в о зр асту  и хъ . M n o rie  
х и м и к и  занимались р е ш е т е м ъ  это го  вопроса*  
н о  вс* и з с л е д о в а т я  ихъ  не то ч н ы  и тр еб ую тъ  
поверки .

П ервое р а з л о ж е т е  гор ю чи хъ  м инераловъ  
производилъ Г .  Т ом со н ъ  въ 1 8 2 0  и 1 8 2 1  го- 
дахъ  (Annals o f  philosophy Т. X I V ) ;  но въ т о  вре
м я  р а з л о ж е т я  ор ган и чески хъ  тел ъ  бы ли весь
ма далеки  о тъ  то й  степ ен и  соверш енства, к ак ой  
достигли  въ н асто я щ ее  врем я. П ритом ъ  р е зу л ь 
таты  Г .  Т о м со н а  весьма неверны .

Н еск о ль к о  позж е Г ,  К а р с те н ъ , въ простран-  
номъ сочи н ен ш  своемъ о П р усс к и х ъ  горю чихъ  
м и н ер алахъ  (*), п ом ести лъ  со став ь  главны хъ

Untersuchungen über die kohligen Substanzens des 
mineialreichs überhaupt und über die Zusammensetzung 
der in der Preuasichen Monarchie vorkommendeii

" f***1
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р азн о стей  в х ъ  и оиред*лилъ ихъ минерало
г и ч е с к и  свойства, помохщю ко тор ы хъ  они  
различаю тся одни отъ другихъ- Х о т я  раз- 
ло ж еш я Г . К ар стен а  то ч н ее  разлож еиш  Г .  
Т ом сон а ; но все ещ е весьма далеки отъ т о 
г о , чтобъ  п о к азать  истинный составь ка- 
м ен н ы хъ  у гл е й ; п о т о м у  ч то  или количество  
водорода означено въ нихъ  весьма мало, или ко
личество углер ода  весьма незначительно.

С ле д у ю щ а я  таблица показы ваетъ р езу ль та 
ты  разлож еш я Г .  К арстена.

S te in k o h le n  in sb eso n d ere  (B e r l in  i826). Извлечете Г.
Г е р о н а  ВильФ осса н а х о д и т с я  въ A n n a le s  des m ines, 

2  serie , T o m e  X II I .

1
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Б укъ  (по раздоженш  Гг. Ге-Люссака и Т е-
нара). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ископаемое дерево, переходящее въ дпгнптъ И зъ Брюля, близъ Разсыпающшся въ
— «— шшт—51,45 5,82 42,73 625 1376 2190 |

иди въ бурый уголь В ернера. . . . . . . . . . . . . . . . .
Обыкновенный лигнитъ (гагатъ), переходящш

Кельна . . . — —. порошокъ , . 54,97 4,313 26,467 14,25 64,10 5,03 30,87 363 955 2620

въ смолистый уголь, Pechkohle В е р н е р а . . 
Сланцеватый каменный уголь, Schieferkohle

— Утвейлера . 1,2081 тоже . . . . 77,100 /2 ,546 19,354 1,100 77,879 2,591 19,550 181 402 2114

В е р н е р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  Б рзенковича. 1,3098 тоже . . . , 73,880 2,765 20,475 2,880 76,070 2,847 21,083 209 455 2171
Плотный сланцеватый каменный уголь dichte

Schieferkohle В е р н е р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каменный уголь, переходящш нзъ сданцевата-

-  Бейтена . . 1,2846 вспучивающийся . 
посредственно

78,390 3,207 17,773 0,630 78,887 3,227 17,886 171 498 2901

го въ с м о л и с т ы й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Листоватый каменный уголь Bliitterkohle В ер

— Велленвейлера. 1,2677 вспучивающийся . 
весьма впучпваю-

81,323 3,207 14,470 1,000 82,144 3,223 14,623 146 479 3554

нера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  Ламарка . . 1,2757 Щ111СЯ . . . . 88,680 3,207 8,113 0,000 88,680 3,207 8,113 69 441 6356
Листоватый каменный уголь со стекляннымъ

блескомъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Листоватый каменный уголь со стекляннымъ

Оттуда ж е . . 1,3065 вспучиваю щ ш ся. 
разсыпающшся въ

92,101 1,106 5,793 1,000 93,030 1,117 5,853 47 146 3070

блескомъ
Плотный каменный уголь изъ Кидькени. Ке-

Оттуда ж е . , 1,3376 порошокъ . . 
весьма вспучиваю

92,02 0,44 2,94 0,60 96,60 0,44 2,96 23 55 2400

н ед ь сш  В е р н е р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И зъ Англш. , . 1,1652 щшся . . . . 74,47 5,42 19,61 0,50 74,83 5,45 19,72 199 886 4444
Каменный уголь, переходящ ш  изъ листоватаго

3,207 104 462 4402въ с м о л и с т ы й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Листоватый каменный уголь млгкаго сложе-

— Н ы о кастел я , 1,2563 вспучивающшся . 
сильно вспучиваю-

84,263 11,667 0,863 84,99 3,23 11,78

1 Н1Я 1 • « « » » •  1 • •  • | | • » — Эшвенлера . 1,3005 щ ш с я . . . • 89,161 3,207 6,452 1,18 90,22 3,24 6,54 54 437 7965
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Каменные угли, которые разлагалъ Г . Карстенъ, были высушиваемы при 100®.
Главнейшее следств1е, выведенное Г . Карстеномъ изъ его разложенш, состоитъ въ томъ, 

что свойство каменныхъ углей, более или менее вспучиваться, завнситъ единственно отъ отно- 
шешя, сущ ествую щ аго между водородомъ и кислородомъ. Содержаше же углерода въ этомъ 
случай не имеетъ ни какого вл1яшя.

П оэтому раздожеше горючихъ мннераловъ нельзя считать совершенно определительным!; 
оно требуетъ более точныхъ иззл^дованШ, нежели как!я до сихъ поръ были употребляемы. JI  
вознамерился повторить эти опыты, соблюдая при разложеш'яхъ сколь возможно более точности, 
чтобы уничтожить малейшее сом н ете . Въ то же самое время Г. Ф. Ричардсонъ занимался темъ  
же предметомъ въ лабораторш Г . Либиха въ Гессене,, и сообщилъ мне свои результаты, кото
рые помещены въ Annales des Pharmacie.

Таблица эта показываетъ результаты, полученные Г . Ричардсономъ.

Роды горючпхъ ми- 

нераловъ.

Место-
рождеше.

Пдот-
ность.

С о е с а в ъ. Составь безъ пепла.

У
гл

е
ро

да
.

В
од

о
ро

да
.

К
и

сл
о

ро
да

.

П
еп

ла
.

У
гл

е
ро

да
.

В
од

о
ро

да
.

К
ис

ло
ро

да
.

У голь сплинтъ (чешуйча
тый каменный уголь). .

Изъ Ви-
лам а . . 1,302 74,823 6,180 5,085 13,912 86,91 7,18 5,91

тоже.
— Глас- 
г о в а . . 1,307 82,924 5,491 10,457 1,128 83,87 5,55 10,58

¡Кенельсий каменный уголь  
(плотный) . . . . . .

— Ланка
шира. . 1,319 83,753 5,660 8,039 2,548 85,94 5,81 8,25

Т0Ж6* • » • • • « •
— Эдин
бурга. . 1,318 67,597 5,405 12,432 14,566 79,13 6,35 14,54

Ш ериркоаль (мягкш камен
ный у г о л ь ) .......................

— Ныо- 
кастеля. 1,266 84,846 5,048 8,430 1,676 86,29 0,14 8,57

тоже» • » • • • * •

— Глас- 
го в а . . 1,268 81,204 5,452 11,923 1,421 82,38 5,53 12,09

Каккингкоаль (спекакнцшся 
каменный уголь . . .

— Нью- 
кастеля. 1,280 87,952 5,239 5,416 1,393 89,19 5,31 5,50

тоже........................................
-  Д7Рга'

1,274 83,274 5,171 9,036 2,519 85,43 5,30 9,27
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Г .  Р и ч ар дс  онъ В е л и к о б р и т а н с т е  кам енн ы е у г 
ли располагаешь п о  с и с т е м *  Г .  Т о м со н а ; и 
пзъ изследованш своихъ  заклгочаетъ, ч т о  свойство  
и х ъ  зависитъ отъ  о т н о ш е ш я , с у щ е с т в у ю щ е го  
м е ж д у  водородомъ и углер о д о м ъ . С ам ы я  р азло -  
ж е т я  его  показы ваю тъ несправедливость это го  
за к л ю ч е ш я , п о т о м у  ч т о  он о  и з м е н я е т с я  въ 
одном  ъ и том ъ  ж е к ам ен н ом ъ  у г л е .  В ъ  са- 
момъ деле:

О тнош ен¡е меж ду чпсломъ атомовъ у гл е 
рода и водорода въ чеш уйчатомъ каменномъ у г л е  
изъ В илам а= :1:1, а въ томъ же у г л е  пзъ Гласгова  
~  1,232: 1 ,0 0 0 ~ 5 :4  следственно х о тя  они состав., 
ляю тъ о д н у  и туж е разность; но различаются  
меж ду собю составомъ; притомъ Bилaмcкiй ка  
менный уголь  производить более пепла, следо
вательно въ разложенш его не можетъ быть  
соблюдена такая точность, какая въ другпхъ. 
П ричину этого увидимъ въ последствш

В ъ  К ен н ельск о м ъ  кам ен н ом ъ  у г л е  пзъ Л а н к а 
ш ира о т н о ш е т е  это  ~  1 ,2 0 1 :  1 ,000  т  6:5.

В ъ  том ъ  ж е у г л е  пзъ Э д и н б у р г а  1 ,0 2 0 ;  1 ,0 0 0  
и 1 : 1 ,  следовательн о  эта р азн ость  по со став у  при
б ли ж а ется  къ с п л и н т у  изъ В и лам а ; но  и тутъ  
н адобн о  за м ети ть , ч то  р а з д о ж е т я  Э ди н бур  скаго  
К е  н н ельск аго  у г л я  не м огло  бы ть  то ч н о , п о т о м у  
ч т о  онъ производить м н о го  пепла.

В ъ  ш ер и р к о але  изъ Н ы окастеля  о тн о ш е
т е  м еж д у  числомъ атомовъ угл ер о д а  п водорода
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1,370: 1 ,0 0 0 ^ 4 ,1 0 0 :  3 ,000 . Въ томъ же утл*  ш ъ  
Гласгова отношение это ш  1 ,216 : 1 ,000ш 6:5 . И  
такъ въ этой разности отнош еш е между угле-  
родомъ и водородомъ непостоянно.

Въ четвертой разности — какпнкоаль, отно
ш е т е  между углеродомъ и водородомъ т  4: 3.

Въ томъ же у гл е  изъ Ньюкастеля, отношеше  
это1г:1,ЗТ7:1000 . Въ какинкоале же изъ С уть-гет-  
тона въ Графств* Дургамъ оно и ;  1 . 3 1 5 :  1 ,0 00 .  
Весьма чувствительная разность, найденная изъ 
разложешя, не позволяетъ принять отношеше  
это и :  4:3. Теперь я  перейду къ собственнымъ 
своимъ испыташямъ.

Для разложешя старался я  выбрать разно
сти каменнаго у г л я  более характеристическгя, 
съ означетемъ  употреблеш я ихъ. Равнымъ об-  
разомъ выбиралъ я  т е  изъ нихъ, которыя наи
более однородны, и старался узнать, какой про- 
изводятъ онв пеплъ: известковый, плп сильно» 
охряный, что обыкновенно бываетъ въ камен- 

ныхъ угляхъ, содержатцихъ серный колчеданъ, 
причемъ всегда бываетъ некоторая неверность  
въ определенш составныхъ частей. Въ собствен
но такъ называемыхъ каменныхъ угляхъ  попа
даются, но весьма редко, следы извести, кото
рая наиболее свойственна горючимъ минераламъ 
более новаго происхождешя, какъ то: лигнитамъ, 
турфамъ. Они обыкновенно ипроизводятъ извест
ковый пепелъ, и въ такомъ случае можетъ про -
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изойти неверность въ определенш углерода, осо
бенно если количество пепла довольно зна
чительно- А  потому, при разс]цотренш всякой 
разности, я  б уд у  упоминать о свойствахъ 
пепла.

Если каменный уголь не производить ни 
охрянаго, ни известковаго пепла, но если коли
чество пепла значительно, то и въ такомъ случае  
будетъ неверность въ определенш. Въ самомъ 
деле: пеплъ состоитъ изъ весьма тонкаго
глинистаго вещества, разселннаго по всей массе, 
и который, подобно всемъ глинамъ, содержитъ 
значительное количество воды, улетающей толь
ко при температуры близкой къ красному ка- 
лешю. П ри полученш  пепла бываетъ онъ безвод
ный; тогда какъ при горенш съ медною окисью, 
?юда, отделяющаяся изъ глины, увеличиваетъ 
количество водорода, а уменьшаетъ содерж ате у -  
глерода, потом у что сама считается вместе  
съ сгораемыми веществами. Поэтому-то я и пола • 
гаю, что составъ, выведенный Ричардсономъ изъ 

‘ разложенш его Виламскаго и Эдинбургскаго 
углей , неточенъ и сходство этихъ горючихъ 
телъ только приблизительно.

Для разложешя избиралъ я  только лучиле  
образцы и отбрасывалъ те, которые содержали 
колчеданъ, или следы землистыхъ частицъ.

При разложенш каменныхъ углей , надобно: 
опредЬлягь шесть составныхъ частей, именно:
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1)  Гпгрометрическую  в о д у $
2) П еп елъ ;
3) Водородъ ;
4) У глер одъ ;
5) Азотъ и
6) Кислородъ, который , какъ известно, 

при р азл о ж етя х ъ  органическихъ тЬлъ, опреде-
яется  всегда по разности.

I*

Опредтъленге гигрометригеской воды.

Количество гигрометрической воды, заклю
чающейся въ каменныхъ угляхъ , весьма раз
лично и зависитъ отъ свойства пхъ. Плотные  
угли  содержать менее воды, нежели землис
тые и лпгниты. Э т у  гпгрометрическую воду 
можно отделить совершенно въ безвоздушномъ 
пространстве, или при температуре несколько  
высшей 100°; что можно доказать следующими  
опытами.

1) 1 ,388 жирнаго каменнаго угля , высушен- 
наго на воздухе, будучи  заключены въ продол- 
ж е т е  двухъ дней въ безвоздушномъ простран
стве, потеряли ОД) 19 и 1,3695.

п )  1 ,542  такого же угля , подверженныя въ 
т е ч е т е  получаса температуре 110°, потеряли  
0,021 воды и 1,354°.
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III) 1 ,551  такого же угл я  , подверженные 
въ т е ч е т е  получаса температур!! 230°, п о т е 
ряли 0,022 и 1 ,412° .

Отсюда видно, что каменный уголь отд*ляетъ  
всю содержащуюся въ немъ гигрометрическую  
во ду , при температур*, превышающей 100°. 
Освобожденный такимъ образомъ отъ воды ка
менный у г о л ь , находясь на воздух*, снова 
втягиваетъ ее; но получаетъ прежнш в*съ толь
ко при значительно долгомъ нахождении на 
воздух*.

Опытами дознано, что антрацитъ содержитъ 
влаяшости бод*е, нежели вс* проч1я разности 
каменнаго угля. Г. Карстенъ полагаетъ, что  
воды заключается въ немъ около 6 процен. 
товъ, и говорить, что ее можно отд*лить при 
температур* 100  . Вредныя свойства антраци
та трещать н раздробляться отъ д*йств1я жара, 
свойства, которыя понын* заставляли пренеб
регать этимъ горючимъ матер1яломъ при плав- 
к *  въ доменныхъ печахъ, полагаютъ, зависятъ 
единственно отъ воды , заключающейся въ 
немъ.

1^993 Валлшскаго стекловиднаго антрацита, 
р азло ж ете  котораго показано ниже, при 120°  
потеряли 0 ,032  и 1,605{}.

Тотъ же антрацитъ, въ т е ч е т е  ц*лаго часа 
подверл;енный температур* 250° ,потерялъ столь
ко же.
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По вигЬтю м оему, это служ ить доказатель
ством ^ что антрацитъ содержитъ воды ни сколь
ко не бол*е другихъ разностей каменнаго у г 
ля, и что свойство его трещать и раздроблять
ся отъ действ!я ж ара, должно приписать не 
воде, но худой  проводимости теплорода.

Высуш енный антрацитъ скорее и удобнее  
освобождается отъ содержащейся въ немъ во
ды, нежели все проч1я разности каменнаго  
угля.

В се  каменные угли, которые я  разлагалъ, 
были предварительно подвержены температуре  
120°.

И.

Опредгълете пепла.

Для о п р ед е л е тя  пепла, содержащагося въ 
каменномъ у гл е  * я прокаливалъ известное и 
взвешенное количество этого горючаго мине
рала, приведя его сначала въ состояш е г р у б а - 
го порошка, около 1 ,000  и 1 ,500 , въ весьма то н 
кой платиновой плошке, нагреваемой спирто
вою ламною. Масса превращается въ пепелъ 
весьма удобно, и при этомъ не надобно ея по
мешивать. П оступая подобнымъ образомъ, мо
жно избежать малейшей потери. Пепелъ взве- 
шивалъ я въ той же самой плошке, при чемъ
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старался узнать, не содержитъ ли онъ еще 
горючихъ частей, и испытывалъ, не вскипаетъ 
ли онъ съ кислотами.

III.

Опред/ъленге водорода и углерода.

О лр едЬ лете  водорода и углерода совершается 
помощио прибора Г. Либиха, обыкновенно у-  
иотребляемаго при разложенш органическихъ  
т*лъ* но эта операция требуетъ особенныхъ  
предосторожностей, чтобы горюше было совер
шенно. Въ самомъ дЬл*, каменный уголь, а въ 
особенности антрацитъ, сгораютъ весьма труд
но, и это с го р а те  достигается не иначе, какъ 
при см*шенш ихъ съ окисью м'Ьди. Для этого 
на дно трубки кладутъ известное количество 
хдорноватокислаго к а л и , которое нагр15ваютъ 
въ концЪ операцш: тогда кислородъ сожигаетъ 
совершенно и п о с л * д т я  частицы угля. Я  ис- 
пыталъ, по совету Г .  Либиха, заменять мед
н ую  окись хромовокнслымъ кали и хромовокис- 
лымъ свинцомъ. Относительно сгорашя труд- 
ногорящ ихъ т.Ьлъ, пли такихъ, которыя не 
м огутъ  быть приведены въ состояше мельчай- 
шаго раздроблешя, эти вещества нмЪютъ боль
шое преимущество предъ окисью м-Ьди, пото
м у  что они, сплавляясь, поглощаютъ посторон- 

Горн. Ж  урн . Кн. XII. 1838. 3
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н1я вещества и г о р * т е  происходить совершен
ное. Во многихъ р азлож етяхъ  я  съ усп*хомъ  
употреблялъ хромовокислый свинецъ; и при 
етомъ, долженъ заметить, что употребляя мед
ную  окись и хлорповатокислое кали, я всег
да пол уч аль  нисколько бол*е углерода. Это  
происходить, я  думаю, отъ того, что хромово
кислый свинецъ никогда не сплавляется совер
шенно до с о с т о я т я  жидкости, и отъ того, что  
въ немъ заключаются пузырьки углекислоты.

Вотъ какимъ образомъ должна совершаться эта 
операщя: на дно трубки, въ которой происхо
дить г о р * т е ,  кладутъ см*сь 1 части хлорнова- 
токпслаго кали съ 7 или 8 частями м*дной  
окиси; сверхъ этой см*си, по длин* трубки на 
5 сентиметровъ, кладутъ чистой м*дной окиси; 
потовгь см*сь горючаго матер1яла съ м*дною  
окисью, чтобы она занимала отъ 2 до 3 деци- 
метровъ , и наконецъ дополняютъ тр у б к у  
опять чистою м*дною окисыо. Г о р * т е  произ- 
водятъ обыкновеннымъ образомъ, и когда пре
кратится о т д * л е т е  газа и кали начнетъ подни
маться въ п р и бор * , тогда съ о сто р о ж н о сти  
нагр*ваютъ т у  часть трубки, въ которой на
ходится хлорноватокислое кали. Отд*ляюицшся 
кислородъ сожигаетъ остальныя частицы у гл е 
рода и окисляетъ возстановившуюся м*дь. К о 
личество употребляемаго при этомъ хлорнова- 
токислаго кали должно быть таково, чтобъ при
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конце операцш отделялось количество кисло
рода, достаточное для увлечеш я газа углекис
лоты, и проводило бы его чрезъ растворъ ка
ли. Этимъ самымъ молш о избегнуть неточно
сти въ определенш кислорода, котораго п о л у -  
чается всегда более, при обыкновенныхъ разло- 
ж е т я х ъ ,  отъ пирометрической воды вдуваема - 
го въ т р у б к у  воздуха.

Для и з б е ж а т я  гигрометрической воды отъ 
окиси м^ди, изъ трубки, въ которой произво- 
дятъ гореш е, и которую  предназначаютъ для 
разложешя, вытягиваютъ воздухъ^ п о м о р ю  не- 
болъшаго воздушнаго насоса. Причемъ т р у б к у  
нагреваютъ при температурь, близкой ко 100°.

IV .

Опрёд?ъленге азота .

В се  каменные угли  содержать небольшое  
количество азота, пpIтcyтcтвie котораго легко  
узнается при нагрьвашп ихъ съ кали, причемъ 
отделяется амм1*якъ, иногда въ такомъ количе
стве, что его можно узнать по запаху; иногда 
же присутств1е его открывается только белы 
ми парами, отделяющимися при приближении 
къ н ем у хлористоводородной кислоты . Опре- 
делеш е азота въ каменномъ у гл е  требуетъ  
величайшей точности, потому что онъ содер-

*-



жится йъ немъ въ весьма маломъ количеств*. 
Я  старался определить его различными спосо
бами, но лучшимъ изъ всехъ нахож у у ж е  извест
ный способъ F  Дюма. Эготъ способъ особен
но важенъ въ томъ отношеши, что азотъ по
лучается отдельно, но такъ, что определивъ ко ли 
чество его, содержащееся въ камеиномъ угле ,  
можно бываетъ разложить его и удостовериться, 
точно? ли это чистый и не содержитъ ли онъ 
окиси, или другихъ газовъ. При определении 
азота, можно брать довольно значительное ко -  
личе ство того матер1яла, въ которомъ его хо- 
тятъ определить, напр, отъ 0 ,800 до 1 ,000  и 
более, въ которыхъ азота находятъ 5 до 15 куб. 
сентиметровъ Въ случае же, если г о р е т е  не 
будетъ совершенно; тс  въ тр уб к е  останется н е 
сколько только частицъ углерода, что не имеетъ  
влiянiя на оп р еделете  азота, Главное надобно 
стараться избегать образоватя  азотной окиси. 
Этотъ газъ, въ соединены! съ значительнымъ ко- 
личествомъ углекислоты, съ трудомъ разлагается, 
и только въ прикосновети  съ металлическою  
медью. Для этого поступаютъ обыкновенно 
следующимъ образомъ: въ тр уб к у , по длине ея 
на 2 дециметра, кладутъ весьма скважистой меди, 
полученной посредствомъ окислешя въ муфель
ной печи и возсгановленной потомъ въ струе  
водороднаго газа. Въ продолжеше всего того  
времени, какъ производится гореше, т у  часть

304
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трубки , въ которой находится металлическая  
медь, надобно подвергать действ1ю сколь воз
можно более возвышенной температуры. Без- 
полезнымъ считаю сказать, что трубка доляша 
быть обернута мЬднымъ же дистомъ, безъ чего  
ее неминуемо бы разорвало. Въ выбор* угле- 
кислаго свинца, упогребляемаго для изгнашя  
воздуха изъ сосуда, должно соблюдать также 
больш ую  осторожность; п отом у что углекислый  
свинецъ, обращающейся въ торговле, почти ни
когда не производить чистой углекислоты, безъ 
нрим*си другихъ газовъ, непоглощаемыхъ кали. 
Если же приготовить его, осадивъ уксуснокис
лый свинецъ углекислымъ натромъ, или вски
пятить обыкновенныя продалшыя белила съ 
растворомъ углекислаго натра; то можно п олу
чить его совершенно свободнымъ отъ основной 
уксуснокислой соли. Есть еще верный спо- 
собъ приготовлять его: стоитъ только вскипя
тить хлористый свпнецъ (chlorure de plomb) съ 
углекислымъ натромъ. Часто я, съ большою выго
дою, заменялъ углекислый свинецъ кислымъ угле-  
кпслымъ натромъ (*), который часто встречает
ся въ продаже и бываетъ довольно чистъ. Кислый 
углекислы й натръ имеетъ сверхъ того предъ 
углекислымъ свинцомъ то преимущество, что

(*)МнЬ кажется, что у п о т р е б л е ш е  кислаго углекис
лаго натра б ы л о  уже предложено Г. Henry.
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удобн*е отдъляетъ углекислоту  при умеренной  
температур*; тогда какъ для разложешя углекис-  
лаго свинца надобно гораздо бод*е возвысить 
температуру. Образующейся глетъ садится на 
ст*ны, трубки, отъ чего трубки часто при охла- 
жденш ломаются. А  кислый углекислый натръ не 
отд*ляетъ много воды, и поэтому вода эта ни 
сколько не затрудняетъ, если надобно наклонить  
нисколько т р у б к у , чтобъ сгустившаяся въ ниж
ней части ея жидкость не стекала на раскален
ный части.

Изъ сл*дук>1цаго примера можно вид*ть, 
какой точности можно достигнуть этимъ спо- 
собомъ, соблюдая вс* означенныя предосторож
ности.

0 ,820  хорошо обожженнаго кокса были на
греты при 200°, поел* подвержены вс*мъ ска- 
занньтмъ oпepaцiямъ, для опред*леш я азота. 
Опыты производимы были какъ съ азотосодер- 
жащимъ углемъ (Houilles azotees) и столько же 
разъ вытягивали воздухъ воздушнымъ насосомъ. 
При этомъ получилъ я 0,2 сентиметра газа, 
непоглощаемаго кали, что показывает!», что во 
10 0  частяхъ содержится.

А з о т а ............................0,0,31
Вотъ какъ велика погр*шность при опред*- 

леши азота, когда приняты д*йствительныя м*ры 
для изб*жашя образовашя азотной окиси. Весьма 
естественно можетъ быть, что эго небольшое
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количество газа есть оставшшся азотъ, въ сое- 
диненш съ углеродомъ; потом у что допуска- 
ютъ, что животный уголь, даже поел* силь- 
наго о б ж и гатя , содерлштъ въ себ* некоторое  
количество азота.

ГТосл!» кал;даго опыта я изсл*дывалъ соб
ранный газъ, для удостов*реш я въ томъ, что  
чистый ли онъ азогъ 7 или содержитъ окись, 
или другой какой газъ.

Та къ какъ азотъ содерлштся въ каменномъ 
у г л *  въ весьма маломъ количеств*, то я опре- 
дЬлилъ его въ нъкоторыхъ только разностяхъ. 
В о  всЬхъ следу ющихъ за этнмъ разлол^ешяхъ, 
азотъ и кислородъ определены вм*ст* и вычи
слены по разности.

У.

Опредтьлеше свойства кокса.

При кал^омъ горючемъ минерал*, разлага- 
емомъ мною, я онред*лялъ свойство и в*съ кок
са, получаемаго при облшганш*, а для сравне- 
ш я  я д*лалъ опыты свои, по возмолиюсти, при 
однихъ и т*хъ  же обстоятельствахъ. Эта пре-  
досторолиюсть необходима потому, что свой
ства кокса изменяются, смотря по образу об- 
жигаш я, такъ что тотъ каменный уголь, кото
рый, при ум*ренноиъ нагр*ванхп, производить
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кокет», разсыпающшся въ порошокъ, при енль- 
номъ нагрЪванш можетъ произвести коксъ спе- 
кающшея. Я  поступалъ всегда сл*дующимъ об-  
разомъ: бралъ 5 граммовъ крупныхъ обломковъ  
угля , обжигалъ въ платиновомъ тпгл Ь, тщ атель
но закрытомъ крышкою; подвергалъ тигель  
дЬЙствпо л^ара 7 или 8 минутъ, поел* того о х -  
лал^далъ и взвЬшивалъ коксъ.

Каменный уголь, предназначенный для этого, 
не суш ится предварительно.

Въ сл1>дующихъ за этимъ разлол^ешяхъ, 
не допуская ни одной изъ досел* изв*стныхъ  
классификаций, я  предпочелъ расположить ихъ по 
геологическому ихъ возрасту.

Формацш, содержания горюч1е минералы 
разделяются на четыре разряда:

1. Болыиал уголънал формацгя (КоЫеп- 
деЫг^е). Она состоитъ изъ породъ переходныхъ  
и собственно каменноугольныхъ. Эта Формаф'я 
до сихъ поръ разематриваема была, какъ состав
ляющая нижзпй ярусъ вторичныхъ почвъ, а ны- 
н* принимаютъ ее, какъ составляющую верхнш  
ярусъ переходной почвы. Угольная Формафя 
по свойствамъ заключающихся въ ней горючихъ 
минераловъ, можетъ быть также разделена на 
два яруса. Нижнш ярусъ составляетъ древшя 
переходныя породы, а верхнш собственно ка- 
менноугольныя. Различ1е эгихъ двухъ ярусовъ  
состоитъ въ томъ, что въ первомъ находятся
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всегда cyx ie  горючие минералы, трудно сгарае- 
мые, и при обжиганш мало теряюп^е в*са. Го-  
рючш минералъ, известный подъ назватем ъ  
антрацита, равнымъ образомъ находится въ 
нижнемъ ярус*. За то въ этомъ яр ус*  никогда 
не было находимо жирныхъ горючихъ минера- 
ловъ, содержагцихъ много летучпхъ вещ еству  
минераловъ, которыми такъ изобилуютъ камен- 
ноугольны я породы, и которые потом у и на
зываются обыкновенно каменными углями. Го- 
рюч1е минералы каменноугольной Формацш на
зываются также иногда каменными угллми  
песгапиковой формацги (Houilles de grès).

1 1 )  Второзданнал формацгл.
I

Она также можетъ быть разделена на два 
яруса:

a) Нижнш ярусъ составляютъ: пестрый  
песчаникъ, раковинный известнякъ, радужный  
мергель (Tpiaccb Г . Адберти) и юрск1я п о 
роды.

b) В ерхш й  ярусъ составляютъ: зеленый 
песчанпкъ и м*лъ. Подъ именемъ каменнаго у г 
ля  мы будемъ разуметь горючш минералъ, 
принадлеяшхцш вс*мъ помянутымъ Формафямъ; 
а н*которы я горючая вещества мЬловой Фор
мации, какъ напр, гагатъ, прнмемъ называть 
липш тами. Слово лигнитъ принято первона
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чально, какъ еинонимъ Немец&аго Braunkohle, 
для означешя горючаго минерала новейшаго  
образования, носящаго еще на себе следы ор- 
ганическаго происхождешя* но въ последствии 
времени назваше это распространилось и на 
те  вещества, которыхъ растительная организа 
щ я совершенно исчезла. Во многихъ сочине- 
ш яхъ  находимъ мы, что лигнитомъ называютъ 
и вс* горюч1я вещества, находяхщяся въ обла- 
стяхъ переходной и каменноугольной. И  н*тъ  
особенныхъ внешнихъ свойствъ, по которымъ  
бы можно было различать горюч1е минералы 
вторичной почвы отъ горючихъ минераловъ 
собственно каменноугольной Формацш. П оэтому  
лигнитомъ называю я т е  только горюч! я ве
щества, которыя заключаются въ третичной  
области.

III. Третигнал формацгл.

Она заключаетъ въ себе два рода горючихъ  
телъ: ,

a) Родъ несовершеннаго каменнаго угля ,  
показывающаго въ некоторыхъ частяхъ следы 
органическаго своего происхождешя-, этотъ то  
родъ у гл я  я  и называю лигнитомъ.

b) Смолы, имеюпуя, повндимому, одно про- 
исхождеше съ каменными углями, находящ 1'яся 
въ виде пластовъ и часто показывающ!я до
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вольно явственно н роисхож дете  свое отъ раз- 
л о ж е т я  другихъ горючихъ телъ деиствземъ 
жара. Въ последнемъ случае  оне образуютъ  
неправильный гнезда, или находятся вкраплен
ными въ породе. З ам еч ен о ,, что по близости

*
и х ъ  н а х о д я т с я  всегда о гн ен н ы я п ороды , какъ  
то: порфиры, офиты и базальты .

IV. Современная формацгл.

Въ ней заключаются горгсипя вещества, ко- 
торы я образую тся и теперь процессомъ воз- 
мущ еннаго гш еш я, какъ напр, турфы.

Сюда должно отнести также и п ятую  Фор- 
мащю графита (plombagine nalurel). Это вещ е
ство находится всегда въ неправильномъ виде, 
образуетъ неболыш я почки въ первозданныхъ 
или переходныхъ породахъ, или находится въ 
жилахъ. Я  начну съ него.

Г О Р Ю Ч 1Е  М И Н Е Р А Л Ы  ВЪ Н Е Н Р А В И Л Ь Н Ы Х Ъ  М Ъ С Т О -
Р О Ж Д Е Ш Я Х Ъ .

Графигиъ,

Долгое время считали гра<еитъ за углероди
стое железо. Г. Бертье первый уничтожнлъ  
©то ложное м нете, доказавъ, что железо мо-
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лгетъ быть совершенно отделено отъ графита 
хлористоводородною кислотою, безъ освобожде- 
т я  водорода; что убел;даетъ, что железо нахо
дится здесь въ состоянш окиси. Г. Воиевие! до* 
казал^  что графитъ въ доменныхъ печахъ о б 
разуется безъ железа. Следовательно граФитъ 
доляшо почитать чистымъ углеродомъ. Если  
бы на этотъ счетъ оставалось еще какое со 
м н е т е ,  то следующее разлож ете  уничтояштъ  
его.

Я  разлагалъ графитъ изъ Германш. Онъ 
образуетъ сплошную массу, весьма блестящ ую, 
жирную на ощ упь и оставляющую весьма 
удобно впечатлеше на бумаге; въ ступ ке  раз
бивается на пластинки также блестящ1я, и у с 
тупающая действио песта. Плотность его най
дена ~  2,213.

%

Графитъ весьма трудно сгараетъ , и я дос- 
тигъ этого вполне только то гд а , когда раска- 
лилъ его до красна и въ течеше двухъ часовъ 
содержалъ въ кислородномъ газе.

0 ,732 этого вещества дали 0,042 пепла. Этотъ  
пепелъ содержалъ еще несколько несоя^лгенныхъ 
блестящихъ пластинокъ графита, потому и коли
чество его было несколько велико. Онъ состо- 
ялъ большею частно изъ малыхъ кварцеватыхъ 
зеренъ. Я  вскипятилъ ихъ въ сгущ енной хло
ристоводородной кислот* и получилъ следы ве
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щества, въ которомъ не могъ открыть присут- 
етв1я окиси ж елеза.

Р а з л о ж е т е  производилъ я при помощи  
хромовокислаго свинца и безъ всякой труд, 
пости.

0 ,300  дали 0 ,010  воды и
1,032  углекислоты.

Небольшое количество воды весьма ясно  
показываетъ, что она взялась отъ гигрометрп- 
ческой воды воздуха, вдуваемаго въ тр уб к у  
для поглощения углекислоты. Допустивъ это, 
составь графита будетъ:

У гл ер о д а ....................... 95 ,12 .
Пепла . . , . . 5,73.

100 ,85.
Реологическое положеше графита, его хи- 

мическш составь и сложеше, представляющееся  
часто въ виде весьма явственныхъ кристалли- 
ческихъ пластинокъ, заставляютъ думать, что 
это вещество не образовалось подобно друГимъ 
горючимъ минераламъ. Весьма вероятно, что  
граФитъ есть вещество, осаднвшееся изъ углеро- 
дистыхъ газовъ въ трещннахъ и пустотахъ  
рас кален ныхъ породъ$ и въ такомъ случае об-  
разоваше его было бы подобно образованно 
графита въ доменныхъ печахъ, наседающаго, въ 
виде блестящ ихъ пластпнокъ, въ трещинахъ и 
п устотахъ  доменнаго корпуса.
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1. ГО РЮ Ч 1Е  М И Н Е Р А Л Ы  У Г О Л Ь Н О Й  Ф О РМ АЦ Ш ,

А) Нижнт лрусъ. ITep сходны я породы.

А н трац и тй из?> Пенсильванги.
1

Антрацитъ этотъ получеяъ изъ Питвиль- 
скихъ каменноугольныхъ копен въ Пенсильва- 
нш, въ Соединенныхъ Ш татахъ. Онъ находит
ся тамъ въ переходномъ гдинистомъ сланце, 
употребляется для домашняго отоплеш я и въ па
ровые котлы. Онъ весьма однороденъ; изломъ 
имеетъ роков истый; блескъ обнаруживаетъ с т е к 
лянный. Отломки его весьма остроугольные. 
Плоскости трещинъ обладаютъ ирризировашемъ; 
иричемъ обнаруживаются самые ярк1е радуж
ные ЦВ'ЁТЫ.

Порошокъ даетъ черный.
П лотность =  1,462 .

0 ,964 дали 0,045 пепла слегка охрянаго.
0 ,402  дали 0 ,088  воды и

О т к у д а  заклю чаемъ, ч то  онъ содержитъ:

1 ,3 15  углекислоты.

Водорода . 2,45.
. 90,45.

2,45. 
. 4,67.

Л глерода . 
Кислорода и азота

Пепла . , .

У

100.
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Исключая пепелъ, 
Водорода . 
Углерода  

Кислорода и азота

2.55. 
. 94,89.

2.56.
100.

При красномъ каленш, антрацитъ мало те -  
ряетъ блеска, но твердость его уменьшается  
»значительно; онъ трескается по всемъ направ- 
леш’ямъ и вт. рукахъ распадается въ медкш ча
сти.
5 гр. дали 4 ,50  кокса. Откуда

Антрацита изъ Майенскаго департамента .

Въ Майенскомъ департаменте въ переход- 
номъ глинистомъ сланце находится два рода 
антрацита. Одпиъ, попадакнцшся въ виде неж -  
ныхъ чешуйчатыхъ массъ^ чернаго, несколько  
сероватаго цвета; хрупокъ, весьма нечистъ, и 
не былъ мною разложенъ по причине мно
жества содержащагося въ немъ пепла, именно 
до 25§. Другой родъ антрацита гораздо чшце, 
имеетъ стеклянный блескъ, раковистый изломъ, 
подобно Пенсильванскому. Разложенный мною

Пепла
У г л я

Веществъ летучихъ . 1 0 —
100 —
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образецъ полученъ былъ изъ Ваконьерскихъ  
каменноугольныхъ копей. Въ нЪкоторыхъ час- 
тяхъ  его видно было еще волокнистое сложе- 
т е ;  но я  разлагалъ часть, обладающую стеклян- 
нымъ блескомъ,

Порошокъ его совершенно черный.
Плотность ~1,36"7.

0 ,960 дали 0 ,009 пепла слегка охрянаго.
0 ,380  дали 0 ,106  воды и

0 ,998  углекислоты; откуда
Водорода . . . . . . . .  3,92.
У г л е р о д а ..............91,98 .
Кислорода и азота . . ЗЛ6.
П е п л а ..................  0,94.

1 0 оГ"
За исключешемъ пепла

В о д о р о д а ........... 3 ,96.
У г л е р о д а ...........  92,85.
Кислорода и азота . . 3 ,19 .

100 —

5 гр. дали 4,55 кокса; откуда

П епла..............................  . 0,9.
У гл я  . . .  ....................... 90,1,
Веществъ летучихъ . . 9

.  100 —



В ) В ерхн ш  ярусъ. Породы каменноугольныя.

Антрацитпъ изъ Валлиса.

Этотъ антрацитъ образуетъ пласты въ ниж
ней части каменноугольнаго бассейна Валлиса. 
Разложенный мною образецъ его полученъ  
изъ копей Гг. ТгеасЬегэ’а ^ т е в ’а, близъ Сванзи. 
Онъ съ большою пользою употребляется съ 
некотораго времени для засыпи доменныхъ пе
чей на заводахъ Уништваинскихъ, гдгЬ произво
дится проплавка углеродистаго железа, но для 
этого употреблеш я его обыкновенно подверга- 
ютъ нехоторымъ предварительнымъ операц1ямъ, 
безъ чего онъ разламывался бы весьма удобно  
на м е л и я  куски. Валлнсскш аитрацитъ весьма 
однороденъ, изломъ его раковистый, блескъ 
стеклянный.

Порошокъ его совершенно черный.
Плотность = 1,348  

1 ,142  дали 0 ,018  пепла чрезвычайно белаго.
1) 0 ,369 дали 0Д 10  воды и

1,236 углекислоты
1 1 )  0,287 дали 0,087 воды и

0,960 углекислоты.

О ткуда. I.
Водорода. . . 3 ,31. 
Углерода. . . 92,62

3,36 3,33.
92,49 92,56.

4

II. среднее.

Горн Ж урн . Кн. XII. 1838.



Кислорода и а-
зота • . . 2 ,49  2,57 2 ,53 .

Пепла . . . 1*58 1,58 1 ,58 .
ю о Г  ' 100 . 100 .

За исключешемъ пепла.
В о д о р о д а ............................3,38.
У г л е р о д а .......................  94,05.
Кислорода и азота. . 2 ,57.

100
При обжиганш, этотъ антрацитъ почти не 

теряетъ своего вида.
5 гр. дали 4,57 кокса, откуда:

П е п л а .................................. 1,6.
У г л я ................................89,8.
Веществъ летучихъ . 8,6.

1 0 0 . V

Антрацитя, перехоЪлщги въ каменный уголь, 
изъ Ролъдука.

I

Онъ находится въ каменноугольной Форма- 
цш въ Рольдуке, близъ Ахена; употребляется  
только для обжигашя извести; им*етъ стеклян
ный блескъ, принадлежащш плотнымъ разно- 
стямъ антрацита, и листоватое сложеше, свой
ственное каменнымъ углямъ. При обжиганш, 
даетъ небольшое количество маслообразнаго ве
щества, но вообще мало изменяется.



Порошокъ его совершенно черный. 
П лотность = 1,343 .

1 , 1 1 9  дали 0,040 пепла.
1) 0 ,2553  дали 0 ,098  воды (углекислота была

потеряна).
1 1 )  0 ,29 9 1  дали 0/108 воды и

3 1 9

0 ,968 углекислоты, откуда
I. II. среднее.

Водорода . . 4 ,26 4 ,10 4 ,18 .
Углерода . 91 ,45 91,45*
Кислорода н
азота. . 2 ,20 2 ,12 .
П епла . 2 ,25 2,25.

100. 100.
За исклю четемъ  пепла:

В о д о р о д а ............................ 4,28.
У г л е р о д а .......................  93,56.
Кислорода и азота. . 2Д 6.

100.

5 гр. дали 4 ,41  кокса, откуда
П е п л а ..................................2,3.
У г л я ..................................... 8 1 ,1 .
Веществъ летучихъ . 10 ,1 .

100.

Каменный уголь изъ Але.

Онъ получеиъ изъ Рош бельскои каменно
угольной копи въ А л е ,  въ Рардскомъ де
партаменте, где находится въ каменноуголь-

♦



номъ песчаник*. Онъ имеетъ изломъ неровный, 
цв£тъ синевагочерный, блескъ слабый. Въ немъ 
вкрапленъ бываетъ иногда местами серный кол- 
чеданъ. Онъ даетъ коксъ металловидный, н е
сколько вспучиваюгцшся, но который гораздо 
тверже получаемаго изъ каменнаго угля , упо-  
требляемаго при кузнечныхъ работахъ. 

Порошокъ его черноватобурый.
Плотность = 1 ,3 2 2 .

1 ,135  дали 0 ,016  пепла чрезвычайно белаго. 
0,298 дали ОД30 воды и

0,962 углекислоты, откуда:
В о д о р о д а .................. 4,85.
У г л е р о д а .................89,27.
Кислорода и азота. . 4,47.
П е п л а ........................ 1 ,41.

¿1°0-
Исключая пепелъ, получимъ

В о д о р о д а .................. 4,92.
У г л е р о д а ...............  90,55.
Кислорода и азота. . 4,53.

100.
5 гр. дали 3 ,90  кокса^ откуда:

П е п л а ..................................1,4.
У гл я .....................................76,6.
Веществъ летучихъ . 2,2.

100 . '

Рошбельскш каменный уголь весьма твердъ, 
трудно загорается, производить высокую тем-

320



л е р а т у р у  и даетъ коксъ, весьма пригодный для  
доменны хъ печей.

Каменный уголь изъ Лавесса.

О нъ находится въ Лавесской копи близъ 
Деказевиля, въ Авейронскомъ департаменте. 
О бразуетъ  мощный пластъ въ кам енноуголь-  
номъ песчанике и выходитъ на поверхность  
на отк лон е  горы. Онъ имеетъ несколько ра
ковистый изломъ, сильный блескъ, более смо
листый, нежели жирный, даетъ л е г к т  и в с п у -  
чиваюгцшся коксъ, который, по причине лег
кости своей, не признается годнымъ для засыпи 
доменныхъ печей, а удобны мъ для пудлинго-  
выхъ. Онъ и въ сыромъ состоянш  уп о тр еб 
ляется  при доменной плавке.

1 , 5 0 0  д а л и  0 ^ 07 9  п е п л а  д о в о л ь н о  о х р я н а г о .  
0 , 2 9 9  д а л и  ОД4 2  в о д ы  и

0 ,88 8  углекислоты , откуда:
Водорода . 
У глерода .

. . 5,21. 
. . 8 2 Д 2 .

Кислорода и азота. . 7 ,4 8 .
П епла 5 Д З .

100 .

За и ск лю ч етем ъ  пепла  
Водорода .

• . Углерода .
. . 5 , 5 6 .
. . 8 6 , 5 6 .



Кислорода и азота. , 7,88.
' 100.

6 гр. дали 3 ,00  кокса, откуда:
Пепла............................
У г л я ............................

5,1.
54,9,

Веществъ летучихъ. . 40
100.

Каменный уголь изь Мопса (Пёпи).

Этотъ уголь представляется въ виде весьма 
правильныхъ ромбоидальныхъ отдельностей; 
блескъ имеетъ слабый; горитъ, издавая длинное 
пламя, и даетъ легкш коксъ. Пластъ Шпи со-  
ставляетъ центръ Монскаго каменноугольнаго  
бассейна. Употребляется съ выгодою при па- 
ровыхъ котлахъ и при п о л у ч е т и  газа для о -  
свегцетя.

Порошокъ его бурый
П лотность ~ 1 ,2 7 6 .

1 ,4 3 1  дали 0 ,030 пепла чрезвычайно белаго. 
0 ,2815  дали 0 ,134  воды и

0,862 углекислоты; откуда
В о д о р о д а ............................5^29.
У г л е р о д а ..........................84,67.
Кислорода и азота. . 7,94.
П е п л а ................................. 2>Ю.

Исключая пепелъ? получимъ



В о д о р о д а ............................ 5 ,40.
У г л е р о д а ....................... 86,49.
Кислорода и азота. • 8 , ц .

100.

3 2S

Каменный уголь из& Монса (другая разность
flenu)

У голь  этой разности не обладаетъ столь яв
ственною ромбоедрическою спайнос-пю п пра
вильностью, какъ уголь предъпдущей разности. 
В с*  прошя свойства одн* и т*  же.

Порошокъ его бурый  
Плотность =1,292.

2 ,090  дали 0,077 б*лаго пепла 
0 ,36 1  дали 0Д 7 6 воды и

1,095  углекислоты; откуда  
Водорода . . . . .  5,42.
У г л е р о д а .......................  83 ,87 .
Кислорода и азота. . 7,03.
П е п л а ..................................9,68.

10 о Г
За исклю четемъ пепла

Водорода . • . . . 5,63.
Углерода . . . . .  87,07. 
Кислорода и азота. . 7,30.

“ ТооГ
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Каменный уголь изъ Эпинака.

Онъ имЪетъ листоватый изломъ, сильный 
блескъ. Волокна его проникнуты вкрапленнымъ 
сЪрнымъ колчеданомъ. На воздух* теряетъ твер
дость свою и разсыпается въ порошокъ. При 
обжиганш, не увеличиваетъ значительно своего 
объема; даетъ спекающшся металловидный 
коксъ, въ которомъ легко можно видЪть части
цы, его составляются.

Порошокъ его бурый.
П лотность=1,353

1,498 дали 0,038 пепла нисколько охрянаго.
I) 0 ,3032  дали 0 ,1 4 0  воды и

0,889 углекислоты.
11)0 ,3005  дали 0 ,137  воды и

0,882 углекислоты.
Откуда I II

5,06
8 1 ,16
11 ,25
2,53
100

среднее
Водорода . . . 5 ,13  
Углерода . . . 81,07  
Кислор. и азота 11,27  
Пепла . . . .  2,53

5,10.
8 1 ,12 ,
11 ,25 .
2,53.
100.100

За исключетемъ пепла, 
Водорода 
Углерода 

Кислорода и азота *

5 ,23 .
83,22.
11,55 .

100
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5 гр. дали 3 ,18, кокса, потому каменный 
уголь изъ Эиинака даетъ

П е п л а ................................2,5
У г л я .................................. 6 1 ,1
Веществъ летучихъ . 36,4.

юоГ

Каменный уголь игъ Шаму.

Разложенный мною образецъ былъ изъ луч- 
шихъ находящихся въ В1апгу'скихъ каменно- 
угольныхъ копяхъ. Онъ им'Ьетъ листоватый 
пзломъ, с и л ь н ы й  блескъ, слабую твердость и 
между листами своими содердштъ часто сер
ный колчеданъ. При обжиганш, частицы его 
нисколько спекаются; но при малЫхшемъ дав
ление разламываются, при чемъ сохраняютъ 
свой вндъ, округляясь только въ углахъ. Онъ 
весьма легко горитъ яркимъ, но недолго про
должающимся, пламенемъ; не даетъ кокса, но 
годенъ для употреблетя въ паровые котлы.

Порошокъ его бурый.
Плотность ш  1,362.

1 ,402  дали 0,032 пепла отмЬнно бЪлаго.
I) 0„300 дали 0 ,140  воды и

0 ,831  углекислоты.
И) 0 ,281  дали 0 ,134  воды и

0,П6 углекислоты.



3 2 6

Откуда:
I II среднее

Водорода . . . .  5 ,18 5,29 5,23
Углерода . . . .  16,59 16,36 16,48
Кислорода и азота . 15,95 16,01 16 ,01
П е п л а ....................... 2,28 2,28 2,28

100 100 100

Исключая пепелъ
Водорода . . . . 5,35.
Углерода . 18,26.
Кислорода и азота . 16,39.

100

5 гр. дали 2,90 кокса; откуда:
П е п л а ............................ 2,3.
У г л я . ....................... 55,1.
Веществъ летучихъ . 42.

100.

Кепнельсти каменный уголь из к Ланкашира.

Онъ находится въ Виганскихъ каменно- 
угольныхъ копяхъ, въ Ланкашир*, и разрабо- 
тывается въ каменноугольномъ песчаник*.Цв*тъ 
его буроваточерный, блеска не им*етъ; изломъ 
его плотный п занозистый, съ весьма острыми 
отдельностями. Ломается весьма трудно, но 
р*жется легко ножемъ, и хорошо обд*лывает-
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ся. Въ Англш употребляется на украшешя, 
но въ этомъ отношеши уступаетъ гагату, об
ладающему болыпимъ блескомъ. Кеннельскш 
каменный уголь загорается въ пламени воско
вой св*чп и горитъ нисколько времени, по ме
ре возвышешя температуры.

Порошокъ его буроваточерный.
Плотность =  1,ЗП.

0 ,918  дали 0,022 пепла несколько беловатаго.
I) 0,362  дали 0 ,192  воды и

1,100 углекислоты.
II) 0,335 дали 0,167 воды и

1 ,0 19  углекислоты. Откуда:
I II среднее

Водорода . . . 5,89  5 ,54 5,71.
Углерода . . . 84,02 84 ,11  84,07.
Кислорода и азота 7,69 7,95 7,82.
Пепла . . . .  2,40 2,40 2,40.

ТОО 100  10(7.
Г. Ричардсонъ такъ же разлагалъ Кеннелъ- 

скш Виганскш каменный уголь, и нашелъ, 
что онъ состоитъ изъ

Водорода . . . .  5,66.
Углерода . . . .  83,75.
Кислорода п азота. . 8,04.
Пепла . . . . . 2,55.

100.
Эти результаты весьма сходствуютъ съ предъ- 

идущими. Потому если вычислить составу
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Кеннельскаго каменнаго угля, исключивъ пе- 
пелъ, получимъ:

Водорода . . . .  5,85.
Углерода . . . .  85,81.
Кислорода и азота . 8,34.

100.
Кеннельсктй каменный уголь изъ Ланкаши

ра даетъ сероватый коксъ, съ металлическимъ 
блескомъ. Этотъ коксъ несколько спекается. 
5 гр. дали 2,95  кокса. Откуда:

П еп ла............................... 2,6.
У г л я ................................. 56,4.
Веществъ летучихъ . 41.

100.

Каменный уголь изъ Коментри.

Онъ находится въ Коментршскихъ каменно- 
угольныхъ копяхъ, въ Алъерскомъ департамен
те. Это настоящш Кеннельскш каменный уголь* 
изломъ его раковистый, блескъ сильный. Онъ 
горитъ яркимъ пламенемъ, издавая много копо
ти. Уголь этотъ имеетъ сильнее блескъ, нежели 
Кеннелъскт каменный уголь изъ Ланкашира-, 
гораздо тверже последняго и не можетъ быть 
обработываемъ. Каменный уголь изъ Комен
три даетъ коксъ металловидный, сераго, почти 
белаго цвета, слегка спекающейся.



Порошокъ его буроваточерный. 
Плотность ш  1,319 .

1 ,248  дали 0,003  пепла совершенно б*лаго.
I) 0 ,300  дали 0 ,143  воды и

0,898 углекислоты .
II) 0 ,298  дали 0 ,14 2  воды и

0 ,881  углекислоты. Откуда:

I II среднее
Водорода................. 5 ,29 5,29 5,29.
Углерода . . . . . 82,76 12,61 82,72.
Кислорода и азога. 1 1 ,7 1 11 ,80 11 ,75 .
Пепла......................... 0,24 0,24 0,24.

100 100 100.

Исключая пепелъ
Водорода..........................5,30.
Углерода..................... 82,92.
Кислорода и азота. . 1 1 ,7 8 .

1 0 0 .

5 гр. дали 3 17  кокса. Откуда:
П е п л а ..............................0,2.
У г л я ....................................63,2.
Веществъ летучихъ . . 36,6.

10  о'.
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Главны л  разности каменнаго углл  бассейна
Riçe-de-Gier.

i l  производилъ р азлож ете  главныхъ только  
разностей каменнаго угля  бассейна Rwe-de-Gier, 
изъ которыхъ можно заключить, что при са
мой малой разности въ свойствахъ угля, од
ного и того же басейна, происходить большое 
различ1е въ составныхъ частяхъ его. Разложен
ные мною образцы были присланы отъ F. Ш а-  
телуза, Горнаго Инженера въ Rive de-Gier, съ 
означетемъ для каждаго изъ нихъ места его 
нахождешя и употреблеш я.

Бассеинъ Rive-de-Gier состоитъ изъ множе
ства пластовъ, которые тян утся  въ следующемъ  
порядке, начиная съ самыхъ нижнихъ:

1) Такъ называемый Mine bourrue, имеющш
1,25 м. средней толщины.

2) Такъ называемый Der nier е mine, толщиною  
отъ 1 до 2 дециметровъ, находится 5 или 12  
метрами выше предъидущаго пласта.

3) Такъ называемый petite bourrue, въ 3 или 
4 метрахъ отъ него, толщиною въ несколько сен- 
тиметровъ.

6) Такъ называемые deux bâtardes. Это два 
пласта, разделенные одинъ отъ другаго $плас- 
томъ песчаника^ толщиною въ метръ. Толщи
на перваго изъ этихъ п л а с т о в ъ т  1 м. ц 1,50 м.,



a öToparo отъ 1,50 м. до 2 м. Пласты эти пе
ресекаются между собою въ 15 м. отъ пласта 
petite bourrue.

5) Въ 15 м. выше пласта des bâtardes, тя 
нется пластъ, толщиною около 2 дециметровъ, 
который несетъ назваше Seconde petite mine, или 
seconde mine de la découverte.

6) 8 Метрами выше тянется еще пластъ 
точно такой же толщины.

7) Пластъ, называемый Grande Masse, нахо
дится на разстоянш около 35 метровъ выше 
предъидущаго. Эго главный пластъ въ Rive-de
Gier. Онъ разделяется пополамъ пластомъ мел-

✓

козернпстаго песчаника, котораго рудокопы на- 
зываютъ nerf blanc. Толщина его 3 метра. 
Нияшяя половина, главнаго пласта имеетъ  
отъ 3 до 4 метровъ толщины и называется Raf- 
faud или Rafford. Верхняя ж е половина его, 
имеющая отъ 3 до 4| метровъ толщины, назы
вается Maréchal. За нижнею половиною пласта 
замечается еще пластъ изменяющейся толстоты, 
отделенный отъ него песчаникомъ.

8) Наконецъ 32 метрами выше главнаго 
пласта находится еще небольшой пластъ отъ 
0,30 и до 1 метра толщиною. Онъ несетъ наз. 
в а т е  Mine de la découverte.

Изъ всехъ атихъ пластовъ разработывают- 
ся только три, имепно: Grande Masse.



Bâtardes, и 
Mine bourrue.

Два последше разработываютъ не на всемъ 
протяжении. Въ округ* Rive-de-Gier находится 
множество копей, i l  разлагалъ каменный уголь 
только четырехъ изъ нихъ.

1. Каменноугольная копь de la Grand-Croix.

Каменный уголь изъ la Grand-Croix более 
спекается и более годенъ для кузнечныхъ ра- 
ботъ, нежели все друп'е каменные угли Rive- 
de-Gier. Даетъ xopomiü коксъ.

Здесь разработывается С пласты Raffaud. ) 
главный пластъ / ~ Maréchal.- >

Grande Masse i и \
Bâtardes.

Этотъ пластъ Grande Masse, при толщине 10 
н 12 метровъ, имеетъ направление падешя на 
W  подъ 20° и 25°. Толщина Bâtardes 4 метра.

Каменный уголь п ласта  Maréchal

Онъ хорошихъ качествъ, удобно спекается 
и легко дробится на прямоугольныя отдельно
сти, но никогда на листоватыя. Цветъ его высо- 
кш черный, блескъ сильный масляный. Про
изводить вспучивающшся коксъ.



Порошокъ его бурым.
Плотность ~  1,298.

1 ,681  дали 0,030 пепла весьма охрянаго
I) 0 ,326  дали 0 ,153  воды и

1,034  углекислоты.
II) 0 ,423 дали 0 ,193  воды и

1,334  углекислоты. Откуда:
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I II среднее
Водорода.......................5 ,21 5,01 5,14.
Углерода .......................8 1 ,10 81,20 81,45.
Кислорода и азота. . 5 ,31 5,95 5,63.
П е п л а ............................1 ,1 8 1 ,18 1 ,18 .

100 100 100 .
Исключая пепелъ

Водорода.................... 5,23.
Углерода . . . . 89,04.
Кислорода и азота. . 5,13.

100.
5 гр. дали 3,45  кокса. Откуда

Пепла * * . • • . 1,8
Угля......................... . 61 ,2 .
Вегцествъ летучихъ . 3 1 .  

100.

Каменный уголь п ласта  ВаАли«!.

Отличается отъ предъндуицей разности тЬмъ, 
что нзломъ его сланцеватый, мен-йе одноро- 

Гори. Ж ури. Кн. XII 1838. 5
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денъ*, въ пЬкоторыхъ частяхъ заключаются бле- 
стягщя волокна. Коксъ даетъ онъ вспучиваю- 
щшся, но мен*е предъидущей разности, и калюет
ся, тверже последней.

Порошокъ бурый.
Плотность = 1,302  

1 ,459  дали 0 ,021  пепла белаго.
I) 0,307 дали 0 ,138  воды и

0,972 углекислоты.
II) 0,303 дали ОД29 воды и

0,965 углекислоты. Откуда:
I. И. среднее.

Водорода. . 4,99 4,73 4,86.
Углерода. . 87,55 88,03 87,79.
Кислорода п *
азота. . . 6 Г02 5,00 5,91.
Пепла. . . 1,44 1,44 1,44.

100. 100. 100.
За исключетемъ пепла

Водорода « • • • . 4,93.
У глер ода...................... 89,07.
Кислорода и азота. . 6.

100.
5 гр. дали 3 ,51  кокса. Откуда

П е п л а ..............................1,4.
Угля................................. (>8,8.
Веществъ лстучпхъ . 29,8.

100.
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11) Каменноугольная копь Corbeyre.
ЗдЬсь разработываются пласты: Bâtardes и

Puits-Henry.
Зд^шиш каменный уголь, по наружности и 

коксу, сходствуетъ съ каменнымъ углемъ плас
та Raffaud копи Grand-Croix. Онъ составляетъ 
средину между твердыми и сухими каменными 
углями Rive-de-Gier и углемъ годнымъ для куз- 
нечныхъ работъ Grand Croix.

Образецъ, разложенный мною, полученъ изъ 
пласта Bâtardes, разработываемаго весьма не
давно.

ГГорошокъ его бурый.
Плотность ~ i , 3 1 5 .

1 ,452  дали 0,043 почти безцв!1тнаго пепла.
I) 0,300 дали 0 ,134  воды и

0,953  углекислоты.
II) 0,298 дали 0 ,130  воды и

0,947 углекислоты. Откуда.
I. II- среднее,

Водорода . 4,96. 4 ,84 . 4,90.
Углерода . 87,84. 87,87. 87,85.
Кислорода
и азота. 4,24. 4,33. 4,29.
Пепла . 2,96. 2,96. 2,96.

100. 100 . 100.
Исключая пепелъ

Водорода........................ 5,05.
У глер ода .................... 90,53.



Кислорода и азота. . 4,42.
100.

5 гр. дали 3,S5 кокса. Откуда:
Пепла. . • • . • « « о.
У г л я .....................................74.
Веществъ летучихъ . . 23.

100 .

Большое содеря^ате углерода въ угле плас
та Puits Henry предъ всеми углями Grand-Croix, 
дЬлаетъ его более сухимъ, такъ что онъ состав- 
ляетъ почти переходъ въ антрацитъ.

III) Каменноугольная копь Cimetière угаст- 
каэсъ Combes и Egarande.

Каменный уголь этой копи почитается поч
ти негоднымъ для употреблешя при кузнеч- 
ныхъ работахъ; но съ пользою употребляется 
для паровыхъ котловъ и домашняго oтoплeнiя. 
Параходы, плаваюп^е по Роне п Соасоне, по- 
лучаютъ каменный уголь изъ этого месторож- 
дешя.

Каменный уголь пласта  Bourrue.
*

Онъ имеетъ слабый блескъ, более явствен
ное сланцеватое сложеше, даетъ вспучнвающш- 
ся кокет, но менее блестяхцш, нежели предъ- 
идуп х̂я разности.

536
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Порошокъ его бурый.
Плотность ~  1,288.

1 ,259  дали 0,045 пепла, почти беЗцвЬтнаго. 
I, 0 ,299 дали 0 ,145  воды и

0,885 углекислоты.
II) 0,300 дали 0 ,139  воды и

0 ,892  углекислоты. Откуда:
I. И. среднее.

Водорода . 5,39. 5,15. 5,27.
Углерода . 81,85. 82,22. 82,04.
Кислорода
и азота. 9,19. 9,06. 9 ,12.
Пепла . . 3,57. 3,57. 3,57.

100. 100. 100.
За псключешемъ пепла

Водорода.........................5,46.
Углерода . . . . .  85,08. 
Кислорода и азота. . 9,46.

юоГ
5 гр. дали 3,60 кокса. Откуда:

П е п л а .............................3,6.
У г л я .....................................68,4.
Веицествъ летучихъ . 28.

100.

Каменный уголь п ласта  Seconde Bâtarde.

Онъ во всемъ подобенъ предъидущеи раз
ности; сложеше его листоватое, листы весьма



болыше по одному направленно* даетъ коксъ  
сходный съ предъидущимъ.

Порошокъ его бурый.
Плотность ~  1,294.

1 ,1 7 2  дали 0 ,035 пепла.
0,295 дали 0 ,14 9  воды и

0,905 углекислоты. Откуда:

3 3 8

Водорода . . . . .  5 .,61.
У г л е р о д а .......................  84,83.
Кислорода и азота. . 6„57.
Пепла .

100.

Исключая пепелъ

Водорода
Углерода
Кислорода и азота. . 6,78.

100.

5 гр. дали 3,60 кокса. Откуда

Пепла . 
У гл я , . 67.
Веществъ летучихъ . зо.

100.
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IV*

Каменноугольная копь Cvuzou.
4 *

Пласты каменнаго угля между участками 
Combes, Egaramle и Couzon претерпеваютъ силь
ное взбрасываэдеf которое не только измени
ло видъ самыхъ пластовъ, но имело даже вл!я- 
nie и на свойство ихъ. Въ Couzon главный 
пластъ Grande Masse не разделенъ, какъ въ дру- 
гпхъ частяхъ бассейна, пластомъ Nerf blanc. 
Здесь пластъ Bâtardes гораздо правильнее, не- 
л^ели въ другихъ местахъ бассейна, и уголь его 
почитается лучшимъ.

ч
Каменный уголь плас?ла Bâtardes.

Сходенъ во всемъ съ углемъ того л̂ е плас
та другихъ копей. Имеетъ едва заметное лис
товатое сложеше, блескъ сильный, коксъдаетъ 
вспучивающшся. подобный получаемому изъ 
угля копи Cimetière.

Порошокъ его бурый.
Плотность “  1,298.

1 ,320  дали 0,03(» пепла белаго цвета.
0,294 дали 0 ,140  воды и >



0 ,878  углекислоты. Откуда:
3 4 0

Водорода
Углерода
Кислорода и азота. . 9 ,11 .
Пепла 2/72.

100.

За исключешемъ пепла

Водорода . , . . 
Углерода . . . .

5,15.
84,89.

Кислорода и азота. . 9,36.
100 .

5 Пе пл а . . . .  2,1.
У гля  . . . .  62,8. 
Веществъ ле- 
тучихъ . . . 34,5.

Каменный уголь п ласта  Grande Masse.

Уголь этого пласта въ Couzon наруяшымъ  
видомъ отличается отъ соотв-Ьтствующаго ему  
пласта въ Grand-Croix. ИмЪетъ слабый блескъ, 
изломъ неровный, и несланцеватый. Коксъ его 
менее вспучивается, нежели коксъ каменнаго 
угля  въ Grand-Croix.

Порошокъ его буроваточерныи.
Плотность =  1 ,3 11 .

100.
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1 ,2 16  дали 0 ,069  пепла слегка охрянаго.
I) 0 ,2992  дали 0 ,13 0  воды и

0 ,886  углекислоты.
II) 0 ,2845  далр! 0 ,133  воды и

0,839 углекислоты.
III) 0 ,299  дали 0 ,13 9  воды. Откуда.
В о д о р о д а .............................4 ,83  4 ,96  5 ,17.
У г л е р о д а .......................  8 1 ,88  81 ,54  8 1 ,71 .
Кислорода и азота. . 7,79 8 ,18  7,98.
П е п л а ............................... 5 ,32  5 ,32  5,32.

100 100 100.
Исключая пепелъ

В о д о р о д а .............................5,27.
Углерода 86,30 .
Кислорода и азота. . 8,43.

ю67
5 гр. дали 3 ,37  кокса. О ткуда:

П е п л а ..............................5,3.
У г л я .............................62 ,1 .
Веществъ летучи хъ . . 32,6.

~ТооГ
Изъ следующей таблицы можно видеть ре

зультаты разложенш каменныхъ углей Ри\е- 
с1е-61ег.
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v За исключетемъ пепла.
*

Назваше горючпхъ мпнераловъ

♦ \ У
гл

ер
од

а.

Во
до

ро
да

.

Ки
сл

ор
од

а
п

А
зо

та
.

Коксъ.

г, * (Пласты Ма- Каменныи уголь когш ) . , .гл 1 г> • < Г6СПЭ1 И • • ijranu Lroix. )т> гг ,^ rvaiiauu • • •
89,04
89,01

5,23
4,93

5,13
6

(весьма вспучива- 
/югцшся.

68,5
69,8

Каменный уголь копи
puils-Henry. Пластъ Batardes................ 90,53 5,05 4,42 вспучивающихся 16,3

Каменный уголь копи S®0^rrue 
Cime'tiere. Пласты ^Batarde

85,08

81,45

5,46

5,11

9,46

6,18

10,9

69,1

{каменный уголь копи j®alar(^  
Couzon. Пласты >Grand

1

84,89

86,30

5,15

5,21

9,36

8,43

64.6

65.6
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Относительно примФ нетя каменнаго у гл я  
Kive-de-Gier, раздЬляютъ его на три рода :

Л ) Каменный уголь , годный для кузн еч-  
ныхъ работъ; даетъ коксъ весьма вспучиваю- 
щшся. Этимъ свойствомъ наиболее обладаетъ  
каменный уголь Grand-Croix, преимущественно  
;ке уголь  пласта Maréchal; уголь  tfte пласта 
Raffaud гораздо тверяке. Изъ таблицы видно, что  
въ последнемъ количество водорода значитель » 
но менЬе предъ прочими.

B) Другая разность этого у г л я  получается  
изъ копи Puits Henry; составляетъ переходъ въ 
антрацитъ. Количество углерода увеличивается  
въ немъ значительно.

C) Каменный уголь, производящш длинное 
пламя* менье удобенъ для кузнечныхъ работъ; 
но весьма пригодеиъ для топки на колосни-  
кахъ и домашняго отоплен1*я. Этотъ уголь свой
ствами весьма сходенъ съ каменнымъ углемъ  
пласта flcnu въ Моне*. Къ этому разряду  
припадлежитъ каменный уголь копей Couzon и 
Cimetière. Количество кислорода и водорода въ 
немъ чувствительно увеличивается, а содеря;а“ 
Hie углерода уменьш ается.

Изъ предъидущихъ разложешй видно, что  
составь камениыхъ углей  угольной Формацш 
изменяется мея;ду известными пределами, и
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для углей одного свойства, или остается посто
янным^ или изменяется весьма мало. Все это 
легко можно усмотреть изъ следующей за симъ 
таблицы.

По различному употреблетю камепныхъ 
углей, можно ихъ разделить на пять разно
стей.

I) Антрацита. Эта разность каменнаго у г 
ля весьма мало изменяется при обжиганш. Ос* 
троугольные отломки его почти не спекаются. 
ГГорошокъ даетъ онъ, или совершенно черный, 
или несколько сероватый; трудно загарается, 
и до сихъ поръ употреблялся только для обжи- 
гашя кирпичей и извести; но въ настоящее вре
мя его въ значительномъ количестве употребля- 
ютъ въ Соединенныхъ Штатахъ для домашняго 
отоплетя и для паровыхъ котловъ, въ Валли- 
сЬ же начали употреблять его для работъ до- 
цисматическихъ. Количество теплорода, отделя
ющееся изъ единицы его объема, заставить его, 
вероятно, въ скоромъ времени играть важную 
роль въ процессахъ металлургическихъ.

Некоторые антрациты, преимущественно 
плотные, составляютъ почти нечувствительный 
переходъ въ смолистый каменный уголь. ГГри- 
меромъ этого можетъ служить разность его, 
находящаяся въ Рольдуке; потому что она содер-

\
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житъ значительное количество водорода и при 
перегонке даетъ много смолы.

II) Жирный и плотный каменный уголь. 
Даетъ вспучивающейся, металловидный коксъ,ко
торый тяжелее получаемаго изъ каменнаго уг
ля, годнаго для кузнечныхъ работъ. Онъ весь
ма годенъ для техъ металлургическихъ процес -■ 
совъ, которые требуютъ сильнаго и продолжи
тельная огня, и даетъ лучшш коксъ для до- 
менныхъ печей. Отличается отъ угля, употре- 
бляемаго для кузнечныхъ работъ, болыпимъ со- 
держашемъ углерода. Порошокъ его чернова
тобурый.

III) Жирный каменный уголь, употребляе
мый при кузнегныхъ работах*,. Даетъ метал
ловидный., сильно вспучивающейся коксъ. Весь
ма прнгоденъ для кузнечныхъ работъ. Имеетъ 
высокт черный цветъ; блескъ сильный масля
ный; порошокъ бурый. Онъ большею Ч а С Т 1Ю 

хрупокъ и разделяется на прямоугольныя от
дельности. Къ этому разряду должно отнести 
те два каменные угля изъ Grand-Croix, которые 
я разлагалъ, и Calkingcoal изъ Ныокастеля, разло- 
женный Г. Ричардсономъ.

IV) Жирный каменный угольу производя-• 
гцгй длинное пламя. Даетъ коксъ металловид-
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ный, но менее вспучивающшся, нежели коксъ 
предъидущей разности. Обломки этого угля  
иногда употребляю тся при обугливанш, но при 
этомъ они спекаются. Онъ весьма употреби- 
теленъ для топки на колосникахъ, где при- 
токъ Я1ара долженъ быть сильный, какъ напр, 
вь пудлинговыхъ печахъ. Годенъ такж.е для 
домашияго отоплешя, и почитается лучшимъ 
для получеш я газа для освещешя. Онъ произ
водить иногда коксъ, годный для доменныхъ пе
чей, но всегда въ маломъ количестве. Къ это
м у  разряду должно отнести каменный уголь  
пласта flenu въ Монсе. Сюда относится так
же и Кеннельскш каменный уголь изъ Ланка
шира, какъ по составу, такъ и по продуктам^  
которые даетъ онъ при обугливанш. Поро- 
шокъ этой разности каменнаго угля  бурый, 
подобный предъидущему.

V )  Сухой каменный уголь, произвоЪлщш 
"длинное пламя. Даетъ коксъ металловидный, 
едва спекающшся. При ropeiiin производить онъ 
длинное пламя, скоро исчезающее, потому не 
производить такого сильнаго я*ара, какъ предъ- 
идущая разность. Цветъ порошка подобенъ 
п реды дущ ем у.

Надобно заметить, что мея^ду этими разнос
тями каменнаго угля , нельзя положить тесныхъ
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пределовъ; все оне составляютъ более пли ме
н ее переходъ изъ одной въ другую .

С ледую щ ая таблица показываетъ главный 
составь горючихъ мииераловъ угольной Фор- 
мацш.



351

H A 3B A H IE  Г О Р Ю Ч И Х Ъ  Т М Ъ . М*сторождеше пхъ Свойство кокса.
П лот

С о с т а в ъ. За исключешемъ пепла 1000 ат. углерода 
съ атомомъ

ность.
Углерода. Водорода.

Кислоро
да и азо

та.
Пепла.

Кокса да- 
етъ при об- 

жигат'н
Углерода. Водорода.

Кислоро
да и азо

та.
Водорода. Кислоро

да.

I. Антрацитъ.
Пенснльванш 
Валлиса 
la Мауеппе 
Rolduc

рассыпающшся 
въ порошокъ .

1,462
1,348
1,361
1,343

90.45 
92,56 
91,98
91.45

2,43
3,33
3,92
4,18

2,45
2,53
3,16
2,12

4,61
1,58
0,94
2,25

89,5
91,3
90,9
2,25

94,89
94.85
92.85 
93,56

2,55
3,38
3,96
4,28

2,56
2,51
3,19
2,16

529
440
522
560

20
21
26
11

II . Плотный п жирный каменный 
уголь

Alais (Rocbebelle Ri- 
vc-de-Gier(P.Henry).

вспучшшощщ-
ся.

1,322
1,315

89,21
81,85

4,85
4,90

4,41
4,29

1,41
2,96

11,1
16,3

90,55
90,53

4,92
5,05

4,53
4,42

666
684

38
31

III . Жирный каменный уголь, упо
требляемый для кузнечныхъ ра- 

ботъ.

Rivc-de-Gier j l . . . 
Grand-Croix ) 2 . . . 
Ньюкастеля (Р и 

чардсона.

весьма вспучи- 
ваюпдшся.

1,208
1,302
1,280

81,45
81,19
86,95

5,14
4,86
5,24

5,63
5,91
5,41

1,18
1,44
1,40

68,5
69,8

89,04
89,01
89,19

5,23
4,93
5,31

5,13
6 , -
5,50

119
618
129

49
51
41

IV . Жирный каменный уголь, произ- 
водяндш длинное пламя.

Flenu въ MoHCfcU 
(2

Rlve-deGier (Cime-1 
^tiere 2 
(Cou- 1 
(zon 2

Commentry
Lavaysse
Ланкашира
Epinac

вспучиваюшдй-
ся. 1,216

1,292
1,288
1,294
1.311 
1,319 
1,284
1.311 
1,353

84,61
83,81
82,04
84,03
82,58
82,12
82,12
83,15
81,12

5.29 
5,42
5.21 
5,61 
5,59
5.29
5.21 
5,66 
5,10

1,94
1.03 
9,12 
6,51 
9,11 
11,15
I,48
8.04 V.
II,25

2,10
3,68
3,51
2,99
2,12
0,24
5,13
2,55
2,53

10.9 
69,1 
64,6
63.4
51.9
51.9
62.5

82,92
86,56
85,81
83,22

86,49
81,01
85,08
81,45
84,89
5>30
5,56
5,85
5,23

5,40
5,63
5,46
5,11
5,15
11,18
1,88
8,34

11,55

165
182
186
808
830
183
181
834
163

12
64
85
59
84

111
10
14

106

V. Сухой каменный уголь, пропзво- 
дящш длинное пламя. Бланзи, вспучиваюпдш-

ся. 1,362 16,48 5,23 16,01 2,28 2,51 18,26 5,35 16,39 318 160





Два послЬдте столбца таблицы показываютъ, 
какъ изменяется число атомовъ водорода и кис
лорода, при томъ же числе атомовъ углерода, 
въ каждомъ изъ этихъ горгочихъ минераловъ.

НапримЬръ. Возмемъ третью разность . то 
есть каменный уголь, употребляемый при куз- 
нечныхъ работахъ, и сравнимъ его со второю, 
то есть съ жирнымъ и плотнымъ каменнымъ 
углемъ; то находимъ, что водородъ остается 
постояннымъ, или изменяется весьма мало, но 
количество кислорода уменьшается значитель
но и замечается углеродомъ.

Если сравнить первую и вторую разность, 
то заметимъ, что водородъ и кислородъ въ обо- 
ихъ уменьшаются; ¿к углеродъ увеличивается въ 
томъ же содержанш.

Если взять тотъ же каменный уголь; кото
рый употребляется при кузнечньтхъ работахъ, 
и сравнить съ четвертымъ родомъ, то есть съ 
каменнымъ углемъ, производящимъ длинное пла
мя; то замечаемъ, что количество кислорода въ 
отношети къ водороду увеличивается значи
тельно; и водородъ также несколько увеличи
вается, но увеличеше числа атомовъ водорода, 
означенное въ предпоследнемъ столбце, зависитъ 
отф уменьшешя углерода.

Наконецъ въ пятой разности, то есть въ 
сухомъ каменномъ угле, производя!цемъ длин* 
ное пламя, количество кислорода также увели- 
ТЪрн, Ж урн, Кп. XII *858. 6



чивается, и замещаетъ соответственное ему  
количество углерода. Изъ этого видимъ, что  
жирный каменный уголь  можетъ сделатся су- 
хпмъ двумя п у т я м п : или составляя переходъ
въ антрацитъ, въ такомъ случае водородъ и 
кислородъ замещаются углеродомъ; или я е̂ со
ставляя переходъ въ горюч1я тела  более нова- 
го происхождешя^ какъ напр, въ лигнитъ; и 
тогда углеродъ замещается кислородомъ, а от-  
нoшeнie кислорода къ водороду будетъ увели 
чиваться.

И. Г 0Р Ю Ч 1Е  М И Н Е РАЛЫ  ВТОРИЧНОЙ ФОРМАЦТИ.

_
А ) Нижнш ярусъ* (Радужные мергели, юрсюя

породы).

Каменный уголь изъ Норой.

Онъ находится въ Вогезскихъ радужныхъ  
мергеляхъ., въ породе, состоящей изъ переме
жающихся пластовъ радужнаго мергеля, гипса и 
сланцеватаго песчаника. Онъ весьма нечистъ^по 
всей массе своей содержитъ вкрапленный серный 
колчеданъ. Цветъ его черный, тусклый; изломъ 
неровный, отнюдь не сланцеватый. При обжи- 
ган1*и, не изменяется и части не спекаются.



Порошокъ его бурый.
Плотность = 1,410 .

1 ,099 дали 0 ,152  пепла красноватаго цвета, со- 
столщаго изъ 0 ,114  железной окиси и 0,038  
глины. Если эти 0 ,1 14  железной окиси при
нять за серный колчеданъ, то 0,П З пепла об
ратятся въ 0,211.
0 ,3 19  дали 0 ,125  воды и

0 ,730  углекислоты 
Отсюда выводимъ: Водорода. . 4,35.

Углерода. . 64,28. 
Кислорода и 
азота . . . 1 3 ,П.
Пепла. . . 19,20.

100.

Исключая пепелъ
Водорода . . . . .  5,38.
Углерода и азота . . Т8,32.
Кислорода и азота. . 16,30.

100.
5 гр. дали 3,03 кокса.

Аптрацитъ изъ Ламурскаго кантона .

Находится въ селенш Ламотте, въ Ламурскомъ 
кантоне, въ Изерскомъ департаменте, въ Фор
мации, которая, судя по находящимся въ ней 
окаменелостямъ, должна быть причислена къ

*■



Л1*асу, но въ то же время содержитъ въ некото^  
рыхъ местахъ отпечатки растительныхъ телъ  
свойственныхъ только каменноугольной Фор
мами. Эта Формация сильно сдвинута первоздан
ными породами; поэтому очевидно, что послед
у я  породы эти имели значительное вл1яше на 
свойства горючаго матерляла.

Описываем ел? антрацитъ чрезвычайно твердъ; 
цветъ его сероваточерный; блескъ сильный 
стеклянный; изломъ раковистый; отдельности  
его остроугольныя, Въ массе его иногда на
ходятся тусклыя, менее твердыя части выве» 
трелаго сернаго колчедана. Н разлагалъ бле
стящ ую  часть.

Порошокъ его сероваточерный.
Плотность =г1,362.

1^095 дали 0 ,050  пепла несколько охрянаго. 
0,300 дали 0,045 воды и

0,970 углекислоты. Откуда
Водорода 1,67.
У.У глерода ........................  89,7 7,
Кислорода и азота. . 3.99.
Пепла 4,57.

100.

Исключая пепелъ
Водорода
Углерода
Кислорода

100.
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При облшганш, мало изменяется; сохраня- 
етъ блескъ свой; но делается хрупкпмъ.
5 гр. дали 4,50 кокса. Откуда

Антрацита изб М акота вь Таренттъ.

Находится совершенно въ техъ же поро- 
дахъ, какъ и предъидущая разность; отличает
ся отъ нея темъ, что не имеетъ крупнорако- 
вистаго излома.

Порошокъ его сероваточерный.
Плотность — 1,919.

1 ,360  дали 0,360 пепла.
1,3 28  дали 0,027 воды и

Пепла . 
У г л я

4,6.
85,4.

Веществъ летучихъ . 10.
100.

0,848 углекислоты. Откуда
Водорода........................ 0,92.
Углерода . . . . . . . .  71,49.
Кислорода и азота . . 1,12.
Пепла

Исключая непелъ 
Водорода, . 
Углерода .

1,25.
97,23.

Кислорода и азота , . 1,52.
100 .
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5 гр. Дали 3 ,29  кокса. Откуда
П епла..............................
Угля . . .  .................

2 6 ,5  
6 6,1 .

Веществъ летучихъ. . 1,4.
100

Каменный уголь изъ Обернкирхена.

Образуетъ небольшой слой въ 0,40 м. т о л 
щины, среди большой Ф о р м а ц ш  песчаника въ 
ГПаумбургъ-Липпескомъ княжеств*, въ ВестФа- 
лнг. Большая часть Немецкихъ геологовъ при - 
нимаетъ этотъ песчаникъ за квадерзандштейнъ, 
составляющш верхшй ярусъ л£аса$ друНя же 

при нимаютъ его за зеленый песчаникъ.

Обернкирхенскш каменный уголь весьма 
годенъ для кузнечныхъ работъ, сильно спекает» 

с я и производить вспучивающшся коксъ. Въ  
северной Гермаш и употребляется почти ис

ключительно при всехъ металлургическпхъ  
процессахъ. Видомъ походитъ на Ривъ-де-Ж1- 
ерск1й каменный у г о л ь , но имеетъ менее  
блеска и удобнее обращается въ порошокъ.

Порошокъ его буроваточерный.
Плотность = 1,279  

0,998 дали 0 ,0 10  пепла несколько желтоватаго
цвета, певскипающаго съ кц 
слотами.
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I) 0,435 дали 0 ,193  воды и
1,413 vглeкиcлoты%/

11)0 ,605  дали 0,258 воды и
1,955 углекислоты. Откуда
I. II. среднее.

Водорода . 4,93. 4,74. 4,83.
Углерода . 89,82. 89,18. 89,50.
Кислорода
и азота. . 4,25. 5,08. , 4,67.
Пепла . . 1. 1. 1.

100. 100. 100.
Исключая пепелъ: Водорода. 4,88.

Углерода. . 00,40. 
Кислорода и
азота . . . 4,12.

100.

5  гр. дали 3 , 8 9  кокса. Откуда: Пепла . 1 .

У г л я  . . 1 6 , 9 .

Веществъ 
летучихъ. 22,1.

~~100.

Каменный чуголъ изб Сералл.

Оиъ образуетъ два большпхъ пласта въ мерге
ль, подчиненном^ оолиту въ Серал*, въ селеши 
Лаванкос*,, въ Лвейронскомъ департаменте. Онъ 
горитъ весьма хорошо и въ Мильгау, въ Сентъ 
А«гфрпке  ̂ употребляется на кирпичныхъ заво-



3 6 0

дахь для обжнгашя кирпича. Весьма сходенъ 
съ хаменнымъ углемъ, производящимъ длинное 
пламя , и относящимся къ каменноугольной  
Формацш. Онъ весьма хруиокъ; отдельности  
его ромбоидальныя. Ъольшая хрупкость этой 
разности каменнаго угля  зависите, кажется, 
отъ выветрЬлаго сернаго колчедана, находя- 
щагося между слоями ето. Производить метал
ловидный спекающейся коксъ. Отдельности его 
удобно спекаются.

Порошокъ его бурый.
Плотность =1,294.

1,473 дали 0 ,160  пепла жедтоватаго цвета, не-
вскипающаго съ кислотами.

0,314 дали 0 ,134  воды и
0,856 углекислоты. 

Водорода . . . .  
Углерода . . . . 75,38.
Кислорода и азота. . 9,02.
П е п л а ............................... 10,86.

100.
Исключая пепелъ 

Водорода . 
Углерода .
Кислорода и азота. . 10,12 .

100 .

5 гр. дали 2,92 кокса. Откуда  
П е п л а ........................ . 10,9. 

, , 47,5,Угля.
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Веществъ летучихъ . 41,6.
100.

В ) В ерхнш  ярусъ. Медовая Формация.

Кам енны й уголь изб СентЬ'/Кироны .

Находится въ ломке квасцоваго камня въ 
Азпле, где образуетъ весьма то н ^ е  слои въ 
пластахъ соответствующпхъ зеленаго песчани 
ка. Онъ похожъ на гагатъ3 имеетъ сильный 
блескъ, раковистый изломъ, весьма плотенъ. 
Е го долгое время употребляли для делашя се- 
регъ и другихъ ук р аш ен т . Коксъ его блестя- 
щш, отдельности имеетъ закругленныя, удобно  
спекаюпцяся.

Порошокъ его бурый.
Плотность = 1,316 .

1^310 дали 0 ,056  пепла несколько охрянаго,
невскнпающаго съ кислотами. 

0 ,2995  дали ОД41 воды и
ОД 90 углекислоты. Откуда

Водорода
Углерода

5,45.
12,94.

Кислорода и азота. . 11,53 . 
П е п л а ..................................4,08.

100.
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Исключая пепелъ
В о д о р о д а ............................6,69.
У г л е р о д а ......................... 76^05.
Кислорода и азота. . 18,26.

100.
5 гр. дали 2,24 кокса,
въ которомъ Пепла „ 4,1.

Угля. . 40,7. 
Веществъ 
летучихъ 55,2.

100Г

Гагатъ из& Сентъ-Коломоа.

Употребляется на д^лаше галантерейныхъ  
вещей; образъ н ахо ж детя  его въ природ* по- 
добенъ предъидущей разности. Онъ даетъ м е
талловидный коксъ, обломки сохраняютъ пер
воначальную свою Форму.

Порошокъ его бурый.
Плотность =1,305.

1 ,015  дали 0,009 пепла нисколько охрянаго, 
0,2915  дали 0 ,152  воды и

0,795 углекислоты. Откуда
В о д о р о д а .......................5,79.
Углерода . . . . .  75,41. 
Кислорода и азота. . 17 ,91,
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ю о Г
Исключая пепелъ

В о д о р о д а ............................ 5,84. *
У г л е р о д а .......................... 16,09.
Кислорода и азота. . 18 ,01.

100.
3,35  дали 1,42  кокса. О ткуда

Пепла . . . . . .  0,9.
У г л я .....................................41,5.
Веществъ легучихъ . 51,6.

100.

Для и зб еж а тя  множества таблицъ, я соеди
ню горючее минералы вторичной Формацш съ 
горючими минералами третичной, разлож ете  
которыхъ слЬдуетъ за этпмъ.

П е п л а ............................... 0,89.

III) ГОРЮЧИЕ МИНЕРАЛЫ ТРЕТИЧНОЙ ФОРМАЦШ.

Лигнитъ съ устья Роны.

Эготъ лигнитъ находится въ южной Фран- 
цш но всему третичному бассейну, состоящ е
м у  изъ пресно вод наго известняка. Разложен
ный мною образецъ полученъ изъ копи Grand- 
Pvocher, въ селенш Pengoin, близъ Аахена, въ 
BpiepucKOMb департамент*.
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Сложеше иагЬетъ листоватое, высоюй чер
ный цветъ, сильный блескъ, обнаруживаетъ ор
ганическое сложеше только въ т*хъ частяхъ, 
который не претерпели еще надлежащей пере- 
мены, и отличительны по буром у цвету. Коксъ  
даетъ сероваточерный; обломки сохраняютъ  
свою Форму и не спекаются; горитъ яркнмъ пла- 
менемъ.

Порошокъ его бурый.
Плотность ш  1,254.

1,325 дали 0 ,178  пепла, состоящаго ббльшею
час^ю  изъ углекислой изве
сти.

0,303 дали 0 ,125  воды н
0,700 углекислоты. Откуда:

Водорода . . . . '. 4,58.
У г л е р о д а .......................  63,88.
Кислорода и азота. . 18 ,11 .
П е п л а ................................13,43.

100.

Исключая пепелъ
В о д о р о д а ............................5,29.
У г л е р о д а .......................  73,79.
Кислорода и азота. . 20,99.

100.I
Это разлож ете  несколько неточно по 

причине углекислой извести, заключающейся въ 
репле, которая при гореш д оставляет*, неко



торое количество углекислоты ; и количество  
углерода при этомъ слишкомъ значительно, 
именно 0 ,50  и 1,00.
5 гр. дали 2,45 кокса. О ткуда :

П е п л а ..................................13,4.
У г л я .................................. 35,6.
Веществъ летучихъ 51.

100.

чЛигнитъ изъ Дакса.

Онъ имЬетъ высокш черный цветъ, изломъ 
неровный, мало блестяиуь, и не обнаруживаетъ  
органическаго сложешя. При обжиганш, куски  
его не изменяются и не спекаются.

Порошокъ его бурый.
П лотность =  1,212 .

1 ,042  дали 0 ,052 пепла невскипающаго съ кис
лотами.

0,204 дали 0 ,153  воды и
0,115  углекислоты. Откуда :

В о д о р о д а .............................5,59.
У глер о да ............................70,49.

Кислорода и азота . . . .  18,93.
Пепла 4,99.

100,



Исключая пепелъ, получимъ
Водорода . . . . .  5,88.
Углерода . . . . 74,19.

Кислорода и азота . . . 20 ,13 .
ГооГ

5 гр. дали 2,58 кокса. Откуда :
П е п л а ................................. , 5 .
У г л я ................................. 46,0.
Веществъ летучихъ . 48,4.

100.

Лишить из’б горы Мейспера.
Лигнитъ этотъ лежитъ въ пласт* глины, 

залегающемъ на раковииномъ известняк*, и 
образуетъ верхнюю часть нагорной долины го
ры Мейснера, въ Княжеств* Гессенъ-Кассель- 
скомъ. Въ н*которыхъ м*стахъ, лигнитъ этотъ 
покрыть пластомъ базальта, который обнажает
ся на самой гор* и тянется по долин*; въ 
этихъ м*стахъ онъ претерп*лъ совершенное 
измЬнете, часто совершенно обугленъ; д*лится 
на прнзматическ1я отд*льности, перпендику- 
лярныя плоскости пласта.

Разложенный мною лигнитъ им*етъ спль 
ный блескъ, раковистый пзломъ; былъ совершнн 
сходенъ съ гагатомъ и отличался отъ него 
только хрупкостью.

Порошокъ его буроваточерный.
П ло тн о сть ю  1,351.



0,849 дали 0 ,015  пепла совершенно б*лаго. 
0,300 дали 0 ,131  воды и

0 ,178  углекислоты. О тк уда :  
Водорода . , 4,85.
Углерода . . . .  1 1 ,0 1 .

Кислорода и азота . . . .  2 1 ,6 1 .

Исключая пепелъ,
Водорода . . . .  4,93.
Углерода . . . .  18,

Кислорода и язота . . . .  22,01.
100.

5 гр. дали 2,41 кокса.

Веществъ летучихъ . . . .  50,6.

Находится въ прЬсноводномъ известняк*. 
Онъ весьма хорошихъ качествъ и можетъ быть 
употребленъ для кузнечныхъ работъ. Плотен 
им']>етъ черный цггЬтъ, жирный блескъ; коксъ 
его нисколько спекаюгцшся.

Порошокъ его св*тлобурый.
Плотность ~  1 ,216 .

Пепла 1,11.
100.

Пепла
У гля

100.

Лигпить и з ь  1Гижпиль Алъповъ.



0,997 дали 0,030 пепла значительно охрянаго, 
но невекипающаго съ кислотами.

I) 0,300 дали 0 ,140  воды и
0,112  углекислоты.

II) 0,305 дали 0,143 воды н
0,112 углекислоты. О ткуда:

I. II. среднее.
Водорода . . . . X'Г* 5, 2 1 5,20.
Углерода . . . . 70,05 69,99 70,02.
Кислорода и азота . 21,76 21,79 21,77.
П е п л а ...................... 3,01 3,01 3,01.

Исключая пепелъ
100 100 100.

Водорода » * о 5,36.
Углерода ♦ • « 72,19.
Кислорода и азота . 22,45.

100.
5 гр. дали 2,55 кокса, въ которомъ

Пепла . 3.
У г л я .......................................48.
Веществъ летучих ь * . 49.

100.

Лигнитъ из& Элъбогена въ Богемги.

Образуетъ толстый пластъ въ третичной 
глинистой почв*. Употребляется на обжигаше 
Фарфора. Весьма плотенъ, сходенъ съ гагатомъ,
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пзломъ имеетъ плоскораковистый, цветъ буро
ваточерный, который въ порошке делается  
светлее. Даетъ металловидный, сильно блестя - 
хцш и весьма легкш коксъ.

Порошокъ его красноватобурый.
Плотность zu  1 ,15 1 .

1 ,490  дали 0 ,0 14  пепла, желтаго цвета, но о т 
нюдь не известковаго.

1 ,302  дали 0 ,203 воды и
0,806 углекислоты. Откуда: 

Водорода . . . .  1,46.
Углерода . . . .  13 ,19 .
Кислорода и азота . 13 ,19 .
Пепла , . • 4,96.

100.

Исключая пепелъ
Водорода . . . .  1,85.
Углерода . . . .  11 ,64 .
Кислорода и азота . 14 ,51.

100.

5 гр. дали 1 ,55  кокса, въ которомъ
П е п л а .................................... 5.
У г л я ....................................... 26.
Веществъ летуч и хъ . . 69.

ю о 7

Смолистый лигнитъ съ острова Кубы.

Этотъ лигнитъ чрезвычайно смолистъ и со- 
ставляетъ переходъ въ смолу и асФальтъ. Гео-  

Горн. Жури. Кн. XII. 1838. 1
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логическое п олож ете  его не известно, но все 
доказываетъ, что онъ долженъ относиться къ 
третичной Формацш. ИмЪетъ характерическш  
черный цветъ, блескъ весьма Ж-ирный. Плавит
ся весьма удобно; даетъ легкш и сильно вспу
чивающейся коксх.

Порошокъ его черный.
Плотность гг: 1 ,197 .

1,243 дали 049 пепла.
0 ,288 дали 0,188 воды и

0 ,190  углекислоты. 
Водорода . . . .
Углерода •
Кислорода и азота .
Пепла • • • • .

Откуда:
1,55.

15,85.
12,96.

3,94.
100.

Исключая пепелъ
Водорода . . . .  1,25.
Углерода . . . .  18,96.
Кислорода и азота . 13,49.

100.

5 гр. дали 2 ,01 кокса, въ которомъ
Пепла . .
У гля
Веществъ летучихъ . 58,6.

100.



S i l

Асфалътъ изъ Мексики.

Этотъ асФальтъ называется въ Мексике 
шапопотомъ (Chapopote). Место н ахо ж детя  
его не известно. Цветъ его черный, блескъ 
сильный. Онъ издаетъ сильный и противный 
запахъ. Плавится ниже 100°.

Порошокъ его черный.
П лотность=1,063  

4 ,010  дали 0,028 пепла, состоящаго изъ квар-
цеватыхъ зереиъ.

0 ,301 дали 0 ,252  воды и
0,869 углекислоты. Откуда:

В о д о р о д а ............................9,30.
У г л е р о д а ......................... 19 ,18 .
Кислорода и азота. . 8,12.
П е п л а .................................2,80.

100.
Исключая пепелъ

В о д о р о д а ........................... 9 ,5 1
У г л е р о д а .......................... 81,46.
Кислорода и азота . . 8 ,91.

100.
5 гр. дали 0,58 кокса, вспучивающагося спль- *
но, въ которомъ

П е п л а ................................. 2,8.
У гл я ...................................... 8,8.
Вегцествъ летучихъ . 88,4.

100. “

#
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Лиг лить изб Грецги>

Находится на берегахъ АлФеи въ Элиде; 
нагЬетъ листоватое слож ете, цветъ черный; 
блеска не иагЪетъ и показываетъ следы ор- 
ганическаго происхож детя. Въ некоторыхъ  
местахъ сохранилъ совершенно сло ж ете  де
рева. При обжиганпг, не изменяется. Встре
чается въ третичной Формацш, современной съ 
ФОрмацгею пресноводнаго Парижскаго извест
няка.

Часть его, которую я разлагалъ, была 
предварительно обработана слабою хлористово
дородною кислотою, для отдедешя углекислой 
извести, въ значительномъ количестве находя- 
щейся въ пепле.

Порошокъ его бурый.
Плотность иг 1,185.

1 ,3 19  дали 0 ,1 19  пепла несколько охрянаго. 
0,300 дали 0 ,135  воды и

0,664 углекислоты.
Водорода
Углерода

5.
61,20.

Кислорода и азота. . 24,78.
Пепла 9,02.

100.



За исклю четемъ пепла
В о д о р о д а ............................5,49.
У г л е р о д а ......................... 67,28.
Кислорода и азота. . 21,23.

100.

5 гр. дали 2,22 кокса, въ которомъ
П е п л а ....................................... 9.
У г л я ................................... 35,4.
Веществъ летучихъ . . 55,6.

100.

Ум бра изб Кельна .

Эта умбра образуетъ весьма толстые плас
ты въ наносной породе, состоящей изъ песка и 
глины, которая тянется по течешю Рейна отъ 
Кельна до Бонна. Она хрупка. Цветъ ея крас
новатобурый; представляетъ весьма ясно расти
тельное сложеше; уголь даетъ совершенно по
добный древесному.

Порошокъ ея красноватобурый.
Плотность = 1,100 .

1 ,165  дали 0,075 пепла охрянаго, невскипаю-
щаго съ кислотами.

0 ,301 дали 0 ,135  воды и
0,892 углекислоты.
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Водорода . . . .  4 ,98.
Углерода . . . .  63,29.
Кислорода и азота . 26,24.
П е п л а .............................. 5,49.

ЮО.
За исключешемъ пепла,

Водорода . . . .  5 ,27.
Углерода . . . .  66,96.

Кислорода и азота . . . .  21,11.
100

5 гр. дали 1,98 угля, въ которомъ
П е п л а ................................... 5,5
У гля  . . . . . .  34,1
Веществъ летучихъ . 60,4.

100.

Окаменгьлое дерево изъ Успаха.

Это окаменелое дерево находится въ доволь
но значительномъ количеств* въ лигнит*, за
ключающемся въ Успахскомъ молас*, на бере- 
гахъ Цюрихскаго озера, въ Швейцарш. Моласъ 
этотъ считается нов*йшимъ предъ Формащею 
Парижскаго гипса. Слоя;еше дерева сохрани
лось еще весьма явственно; цв*тъ его бурый, 
почти черный. Оно обладаетъ твердостпо въ 
высшей степени; противится д*йств!ю острыхъ
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инструментов!»; съ трудомъ уступаетъ д*йств1ю 
молота.

Порошокъ светлый бурый.
Плотность 2=2 1 ,167 .

0,685 дали 0 ,015  пепла, несколько желтоватаго
ц в е та , растворяюгцагося въ 
кислотахъ безъ сильнаго вски- 
пашл. I

0 ,300  дали 0Д 54 воды и
0 ,108  углекислоты.

В о д о р о д а ............................5,70.
У г л е р о д а .......................  56,04.
Кислорода и азота. . 36,07. 
Пепла • • • { [ • . •  2,19.

100.
Исключая пепелъ

В о д о р о д а ............................ 5,83.
• Углерода . . . . .  57,29. 

Кислорода и азота. . 36,88.
,100.

Горюч1е минералы третичной области мож
но разделить на три разности:

а) Лигниты совершенные, неимеюгфе ц 
следовъ органическаго происхождешя.

/3) Лигниты несовершенные, показываюпце 
более или менее явственно органическое про- 
исхож дете.



у) Лигниты, переходнике въ смолы.

Р азло ж ете  лигнитовъ можно видеть изъ 
следующей таблицы, въ которой я поместилъ  
разлож ете горючихъ минераловъ и вторичной: 
Формацш.



H A 3B A IIIE  Г О Р Ю Ч И Х Ъ  МИНЕ- 
Р А Л О Б Ъ . Месторож дете . Свойство кокса Я

н
1
1

1л  от* 
ость.

С о с т а в ь . 1 За исключешемъ пепла. 1000 ат. углерода 
соединены съ

i I
Углерода. Водорода. Кислоро

да и азота. Пепла.
Кокса 

при об- 
жпганш.

Кислоро
дуглерода. Водорода, да иазотг Водорода Кислоро

да.

В Т О Р  II Ч Я А  Я  Ф О Р  М А  Ц I Я .
-.................. - - ___ ..... _ 1

( Антрацитъ .
\ т о же . . . .  

I) Ннжнш этажъ /Каменный уголь 
) т о же . . . .  
( т о же . . . .

Lamure . . . .  |$Разсыпаю1цшся
M acot.......................1 въ порошок ъ .
Обернкнрхена. . Сильно вспуч.
С е м 1 .......................Вспучивающшся
ÎSoroy. . . . .  Разсыпающшся.

1,562
1,919
1.279
1,294
1,410

89,77
71.49
89.50 
75,38 
63,28

1,67
0,92
4,83
4,74
4,35

3,99
1 ,12
4,67
9,02

13,17

4,57
26,47
1,

11,86
19,20

89,5
88,9
77,8
53,3
51,2

94,07
97,23
90,40
84,56
78,32

1,75
1,25
4,88
5,32
5,38

4,18
1,52
4,72

10,12
16,30

227
156
661
771
841

34
12
40
92 1

' 159

И) Верхнш  этажъ ' * * ' * ( тоже . . . .
Saint-Girons . . . 
Belestat . . . .

Вспучивающшся 
тоже . . .

1,316
1,305

72,94
75,41

5,45
5,79

17,53
17,91

4,08
0,89

42,5
42

76,05
76,09

5,69
5,84

18,26
18,07

916
941

184
182

т  р  е  т  аа  ч  ]I А  Я  Ф О Р  М А  Ц I Я .

I) Лигнитъ совершенный . . . . Изъ Дакса . . . 
Bouches du-Rhone . 
Изъ горы Мейснера 
Изъ нижн. Альиъ

Разсыпающш' \ 
ся

въ порошокъ . )

1,272
1,254
1,351
1,276

10,49
63,88
71,71
70,02

5,59
4,58
4,85
5,20

18,93
18,11
21,67
21,77

4,99
13,43

1,77
3,01

49.1
41.1
48.5
49.5

74.19  
73,79 
73
72.19

5,8S
5,29
4,93
5,36

2(
2(
2:
2'-

>,13
>,92
,07
',45

970
878
827
910

207 
217  
231 ! 
238

II) Лигнитъ несовершенный . . . Изъ Грецш. . .
— Кельна . . 1
— Успаха (ока

менел, дерево)

Подобный дре- 
весному у  г - <
ЛЮ. . . . 1

1,185
1,100

1,167

61,20  
63,29

66,04

5
4,98

5,70

24,78
26,24

36,07

9,02
5,49

1,19

38,9
36,1

67.28 
66,96

57.29

5,49 
5 27

5,83

1

3(

,23
>17

,88

1000
964

1247

309
318

492

III) Лигнитъ, нереходящш  въ смолу 

А сфэлмъ...................................................
1

Изъ Эльбогена . 

— К убы  . . .

Вспучивающш- ( 1,157
1,197
1,663

73,79
75,85
79,18

7,46
7,25
9,30

13,79
12,96

8,72

4,96
3,94
2,80

27,4
39,0
9,0

77,64
78,96
81,46

7,85
7,55
9,37

14,51
13,49

8,97

1238
1257
1438

143  
126  

84 !



Бросишь взглядъ на эту таблицу и сравнивъ 
ее съ первою, содеряшщею разлоя^еше горю* 
чихъ минераловъ угольной ФОрмацш., увидимъ^ 
что горюч1я т*ла вторичной Формацпг сходны 
составомъ съ горючими телами Формацш древ- 
нейшихъ, и что въ нижнемъ ярусе первой за
ключаются все разности каменнаго угля, нахо- 
дящагося въ собственно каменноугольной Фор
мацш.

Такимъ образомъ антрацитъ изъ Ламура и 
Макота., находящшся въ л1асе, составомъ со
вершенно сходенъ съ антрацитомъ переходной  
почвы.

Каменный уголь изъ Обернкирхена, нахо
дящейся въ песчанике, относимомъ къ верхнимъ 
частямъ лíaca, сходствуетъ составомъ съ жир- 
нымъ и плотнымъ каменнымъ углемъ 1 1
Формацш каменноугольной.

Каменный уголь изъ Сераля, находягцшся 
въ оолите, какъ составомъ, такъ и металлурги
ческими свойствами, сходствуетъ съ жирнымъ 
каменнымъ углемъ, производящимъ длинное 
пламя, IV .

Напротпвъ того горючге минералы верх- 
няго яруса  вторичной почвы, то есть Форма
цш  зеленаго песчаника и мела^ сходствуютъ съ 
горючими минералами третичной почвы, или съ 
лигнитами.



Горкине минералы третичной Формами со
ставомъ различествуютъ отъ горючихъ мине- 
раловъ Формацш древнейшихъ. Количество у г 
лероде въ нихъ значительно уменьшается и 
замещается кислородомъ. Составь ихъ сходенъ 
съ составомъ обыкновеннаго растительнаго де
рева; уголь ихъ делается гораздо суше. Гагатъ  
меловой Формацш даетъ вспучивающшся коксъ, 
тогда какъ лигнитъ третичной Формацш про
изводить коксъ не метталловидный 9 части ко-  
тораго не спекаются, и который приближает
ся къ обыкновенному древесному углю.

Все, что сказано здесь о горючихъ мине- 
ралахъ третичной Формацш, не распространяет
ся одинаково на лигнить, переходящш въ смо
лу, и на собственно такъ называемыя смолы. 
Последшя производятъ коксъ только вспучи
вающшся, и въ весьма маломъ содержанш. О т
личительное свойство ихъ: плавкость. Оне пла
вятся иногда ниже 100°. Главное же отлич1е 
ихъ отъ другихъ горючихъ телъ есть большее 
содержаше водорода.

IV. ГОРЮЧИЕ МИНЕРАЛЫ СОВРЕМЕННОЙ НАМЪ

ФОРМАЦШ.

ТурФЪ изъ Вилькера близъ Аббевилля.

ТурФЪ этотъ достаточно измененъ; но въ 
некоторыхъ частяхъ его заметны еще части



растенш, сохранишшя видъ свой. Цв*тъ его 
бурый, весьма темный.

Порошокъ его бурый.
1,50о дали 0 ,123  пепла, состоящаго изъ:

0,090 углекислой извести и
0,033 глины
0,123.

0 ,302 дали 0 ,153  воды и
0 ,615  углекислоты. Откуда

В о д о р о д а ............................5,63.
У г л е р о д а ..........................56 ,3 1 .
Кислорода и азота. . 29,86,
Пепла о ............................ 8,20.

100.

Исключая пепелъ
В о д о р о д а ............................6 ,13 .
У г л е р о д а ......................... 61,34.
Кислорода и азота. . 32,53.

100 .~

Надобно заметить, что разло;кеше это не 
такъ точно. Это происходить отъ того, что из
весть не находится въ турф* въ чистомъугле-  
кисломъ состоянш, но въ соединенш съ органи. 
ческою кислотою, именно съ ульминовою; при- 
сутств1е ея доказывается т*мъ, что турФъ не 
вскииаетъ съ кислотами. Поэтому, чтобы ис
править эту  погрешность, къ найденной угле
кислот* надо придать ту , которая остается по
ел* гор*шя вм*ст* съ известью, и принять,



что пепелъ состоитъ изъ чистой углекислой  
извести. Сделавъ это, получимъ

В о д о р о д а .................. 5,63.
У г л е р о д а ................. 57,03.
Кислорода и азота. . 3 1 ,76 .
П е п л а ........................5,58.

~~Тоо.
Исключая пепелъ

В о д о р о д а ..................5,96.
У г л е р о д а ................ 60,40.
Кислорода и азота. . 33,64.

100.

Л  принимаю п оследи т  составъ турФа, по
том у что онъ по большей точности заслужи- 
ваетъ более вероят!я,

Т у р ф ’б изъ Лонга близь Аббевилля.

Онъ во всемъ сходенъ съ предъидущимъ. 
0,998 дали 0,073 пепла, состоящаго изъ 

Углекислой извести . 0,064.
Г л и н ы ............................  0,009.

0,073^
0,300 дали 0 ,160  воды и

0,622 углекислоты. Откуда
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В о д о р о д а ............................ 5 ,93.
Углерода . . . . .  57,33. 
Кислорода и азота. . 29,42.
П е п л а ..................................7,32.

100.

Исключая пепелъ, получимъ
В о д о р о д а ............................ 6,40.
У г л е р о д а ..........................61 ,86 .
Кислорода и азота. . 31 ,74 .

100

Исправивъ, подобно какъ въ предъидущей 
разности, погрешность, получимъ

Водорода . . . .  5,93.
У г л е р о д а ..........................58,09.
Кислорода и азота. . 31,37 . 
П е п л а .................................. 4 ,61.

юо7
Исключая пепелъ

Водорода . . ‘ . . . 6 ,21 .
У г л е р о д а ....................... 60  ̂89-
Кислорода и азота. . 32,90.

100.

Турфъ изъ СЛатр^и-^и, близъ Фрамона
(.Вогезскгл горы).

Менее другихъ разностей содержитъ неиз- 
менивш яхся растительныхъ веществъ:
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1,258 дали 0,061 пепла, нисколько желтовата-
го цвета, невскипанлцаго съ 
кислотами.

0,300 дали 0 ,165  воды и
0,621 углекислоты. Откуда  

В о д о р о д а ........................... 6 ,11 .

Въ следующей за этимъ таблице я помес- 
тилъ раздолхеше трехъ разностей турфа и прц- 
совокупилъ составъ различныхъ древесныхъ 
смолъ, выведенный изъ разлож етй Гг. Ш едле- 
ра и Петерсена, и составъ рыжаго угля (Char
bon roux), употребляемаго для дЬдашя пороха. 
Вотъ составъ его:
1,230 дали 0 ,010  пепла
1,302 дали 0 ,132  воды и

0 ,180  углекислоты. Откуда  
Водорода . . . .  4,85.
Углерода . . . .  11 ,42 .
Кислорода и азота. . 22,91.
П е п л а ............................. 0,82.

Углерода . .
Кислорода и азота 
Пепла • * « » •

. 51,19 .  
. 30 ,11 .  
. 5,33.

100.
Исключая пепелъ

Водорода • ;
Углерода . 
Кислорода и азота.

100.

100.
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Исключая пепелъ 
Водорода . 
Углерода . 
Кислорода и азота .

4,89. 
12,01. 
23,10. 

’  100
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1j

Назвате горючихъ ми
(С о с т а в  ъ. Б е з ъ п е п л а

нерал овъ.
Углерода. Водорода. Кисло

рода. Пепла. Углерода. Водорода. Кисло
рода.

ТурФЪ изъ Vuleaire. 57,03 5,63 31,76 5,58 60,40 5,96 33,64

ТурФЪ изъ Long. 58,09 _ 5,93 31,37 4,61 60,89 6,21 32,90

ТурФЪ изъ Champ de Feu. 57,79 6,11 30,77 5,33 61,05 6,45 32,50

Рыдай уголь, т. е. пере
ходники въ лпгнптъ 
(Charbon гоих),пзъВоиг- 
daine въ Bouchet. 71,42 4,85 22,91 0.82 72,01 4,89 23,10

Дерево среднее содержа- 
| Hie. _ _ 49,07 6,31 44,62







Все эти три разности турфа, разложенныя 
мною, близки мея!ду собою по составу. О тно-  
шеше числа атомовъ водорода и кислорода 
равно почти 3 1 1 ,  тогда какъ 
содержа Hie это ~  2 :  1.

Рыяий уголь, составляющш переходъ въ 
лигнитъ (charbon roux изъ Bouchet), содержитъ 
значительное количество кислорода и во-дорода, 
и следовательно прибдшкается составомъ къ 
лигниту.

389

Опредгълеше азота в& нгькоторыхъ горюгихъ
минералахъ.

Въ начал* моего сочинешя сказалъ я, что  
каменный уголь содержитъ весьма мало азота, 
присутств!е котораго несомненно, потому что  
нагревая каменный уголь  съ небольшимъ ко- 
личествомъ едкаго кали, отделяется амвпякъ. 
Я  описалъ уя^е способъ, какъ точнее опреде
лить это малое количество азота; теперь же 
сообщаю результаты, полученные мною при 
определеши его.

Аптрацить изъ Л а м у ра .

0,620  Антрацита, высушеннаго при 140°, да
ли 3 ,2  цент., газа при температуре 25° и при 

Г о р н % Ш ур н , К н . X II 1838, 8
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давленш 0,760. Впустивъ кислорода подъ кодо- 
колъ, въ которомъ полученъ газъ, замеча- 
ютъ, что газъ этотъ принимаетъ красный цветъ, 
что показываетъ въ немъ следы окиси азота, и 
следовательно количество последняго показано 
более.

Вычисляя объемъ полученнаго газа. цент. 
С ухой газъ при 0° и 0 ,160  . . , . . . 2,85.

Что составить по весу  
Азота на 100  ..................................................  0,36.

Вставляя содерж ате азота въ разложеше 
антрацита, известное уже, получимъ:

Водорода . 
Углерода . 
Кислорода 
Азота  
Пепла . .

. 1,67.

. 89,77. 
3,63. 
0,36. 

. 4,57.
юо7

Исключая пепелъ

Водорода . 
Углерода . 
Кислорода 
Азота . .

. 1,75.

. 94,07. 

. 3,81.

. 0,37.
100.



Каменный уголь для кузнегныхъ р а б о т « изъ
Grand* Croix.

I) 0 ,860  Э того угля , высушенныя при 13о°, 
дали 14,3  цент, газа, при 25° и при давленш  
0 ,764. Газъ этогъ принимаетъ также краснова
тый цв^тъ въ прикосновенш съ кислородомъ; 
но уменынеш е его объема показываетъ, что 
количество азотной окиси въ немъ чрезвычайно 
мало.

П отом у
Объемъ газа при 0° и при давленш 0,760 12,7. 
или по весу, на 100° а з о т а ............................ 1,87.

II) 0 ,725 дали 9,8 кубическихъ центиметровъ 
газа при 25° и при давленш 0,760. Не красне- 
етъ въ прикосновенш съ кислородомъ 
Объемъ газа при 0° и при 0 ,760  . . . 8,72.
Азота по весу на 1 0 0 ....................................... 1,53.

ш )  0,743 дали 11 ,2  куб. центиметровъ газа 
при 23° и при давленш 0,757. Этотъ газъ въ при» 
косновеши съ кислородомъ также не крас- 
неетъ.
Объемъ газа при 0° и при 0,760 . . 10. ц.
А зота  по весу  на 100  .............................  1,70.

Взявъ среднее изъ етихъ трехъ результа-
товъ, получимъ, что каменный уголь Rive-de- 
Giér содержитъ 1,70  азота.

И потом у составъ этого у гл я  будетъ:
*

391
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Водорода . . . . . 5 ,14.
Углерода . . . . .  87,45.
Кислорода .  3,93«
Азота .

Пепла .  .

100.

Исключая пепелъ -

Водорода . . . . . 5,23.
Кислорода
Углерода . . . . 89,04.
Азота . . . .

100.

Каменный уголь изй Обернкирхена.
*

А ■

0,783 дали 11,5  кубическихъ центиметровъ 
газа, не красн^кнцаго въ прикосновенш съ кис
лородомъ. Температура была 24°, а давлеше 
0,762.

Объемъ газа при 0° и 0,760 . . . .  10,27.
В*съ азота на 100 1,66.

Поэтому составь Обернкирхенскаго ка- 
меннаго угля  будетъ;
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В о д о р о д а ............................ 4 ,83 .
Углерода. . . . .  89,50.
Кислорода . . . .  3 ,01 .
А з о т а .................................. 1,66.
П е п л а .................................. 1.

100.
И сключая пепелъ

В о д о р о д а .............................4,88,
У г л е р о д а .......................  90,40.
Кислорода . . . . 3 ,04.
А з о т а .................................. 1 ,68.

100.

/

Лигнитъ изъ Ольбогена.
/

0 ,870  дали 13,5  кубическихъ центиметровъ  
газа прп 22° и при давленш 0,760. Несколько  
краснеетъ въ прикосновенш съ кпслородомъ; 
но ум ен ы неш е объема весьма незначительно.

Объемъ газа при 0° и при давленш 0,760  12 ,15 .
А зота  по весу  на 100  ...................................  5,77.
П о том у составъ лигнита изъ Эльбогена бу- 
детъ:

Водорода . . . .  7 ,46.
Углерода . . . .  73,79.
Кислорода . . . .  12 ,02 .
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А з о т а ..............................1,47.
Пепла. . . .  . 4,96.

1100 .
Исключая пепелъ

Водорода . . . .  7,85.
Углерода . . . .  77,64.
Кислорода . . . .  12,65.
А з о т а ................................ 1,86.

~ 100.

Турфь изъ Вилъкера близъ Аббееиллл.

0,780 дали 14,5 цент, газа при 25° и при 
давленш 0,761. Этотъ газъ не краснеетъ въ при
косновении съ кислородомъ.
Объемъ газа при 0°и  при давленш 0,760 12,91.
Азота по весу на 100  .................................  2,09.

Составь турФа.

В о д о р о д а ........................... 5,63.
У г л е р о д а ....................... 57,03.
Кислорода . . . .  29,67.
А з о т а ................................. 2,09.
П е п л а .................................5,58.

100.
За исключетемъ пепла

Водорода . . . - 5,96.



У глерода . . .  . . 60,40.
Кислорода . . . .  3 1 ,43 .
А з о т а ....................... 2 ,21 .

100.’
Этихъ результатовъ достаточно, чтобы по

казать, м еж ду какими пределами изменяется  
с о д ер ж а те  азота въ горючихъ минералахъ. 
К оличество его весьма незначительно въ ан
траците; но въ другихъ разностяхъ простирает
ся отъ 1,5  до 2  процентовъ.

Въ таблицахъ, въ тех ъ  столбцахъ, где вы
числено отнош ен1*е атомовъ углерода, кислоро
да и водорода, с у м м у  кислорода съ азотомъ  
считалъ я  за одинъ ки слорода  П о том у  то отно-  
ш е т е  это не такъ точно, однако жъ разность 
весьма незначительна.



III

З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О

Овъ ОБРАЗОВАНШ ШЛАКОВЪ.

(Соч. Винклера, перево^ъ Капитана Гернгроса).

Съ давнихъ временъ замечено, что дурной  
или хоронпй успехъ  плавки тесно связанъ съ 
некоторыми свойствами образующихся при 
семъ шлаковъ. Поэтому мыслящш металлургъ  
всегда обращалъ на нихъ внимаше свое и н ау
чился судить объ у сп е х е  своего процесса, по 
свойству ихъ: скорее или медленнее остывать. 
Онъ нашелъ, что составъ смешешл имеетъ
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большое х т я т е  на характеръ шлаковъ, п что 
весьма часто тела, сами по себе не плавкхя, 
м огутъ, находясь въ смешенпг съ другими т е 
лами, расплавиться. Последнее обстоятельство  
показало необходимость с о с та в л е т я  правиль- 
ныхъ шихтъ, пли с м е ш е т й , и употребления, 
такъ назыпаемыхъ, флюсовъ, или примесей.

Впрочемъ, до последняго дватцатилет1я счи
тались шлаки случайными неправильными  
см Ь ш етям и  земель съ металлическими окисла
ми; м н е т е ,  делавшее пзследоваше нхъ, занят1- 
емъ неблагодарнымъ. Вотъ причина, почему до 
сихъ поръ редко занимались анализами шла- 
ковъ; а если иногда таковые и делались, то  
безъ всякой пользы для практики.

Съ некотораго времени, однако же, мнеш’е 
о шлакахъ изменилось. Мы обязаны ПГвецш 
учеш ю  о законахъ взаимнаго соединет'я телъ. 
изследоват’я Ъepцeлiyca дали намъ средства смо. 
треть  на составь минераловъ совершенно съ дру
гой точки зрею я, нежели какъ мы привыкли на 
нихъ смотреть, и доказали, что соединет'я телъ  
между собою происходятъ по известнымъ зако- 
намъ и въ известиыхъ пропорщяхъ. Б ерт^ и усъ  
указалъ намъ въ своемъ Ciemisches System Лег 
Mineralogie, что большая часть химпческнхъ сое- 
д и н е т й , входящихъ въ составь Земнаго Ш ара и 
преимущ ественно первозданныхъ Форматки, по
добна нашимъ простымъ и днойнымъ СОЛЯМЪ;
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что во всехъ таковыхъ соединешяхъ кремне- 
земъ, угольная кислота и окиселъ железа, иг- 
раютъ роль кислотъ. Кремнеземъ, соединяясь 
въ различныхъ пропорц1яхъ съ глиноземомъ, 
окисломъ железа, талькомъ, закисломъ железа 
и марганца, кали, натромъ и другими, образуетъ  
съ сими основашями простыя и двойныя соли 
въ различныхъ степеняхъ насыщешя. Угольная  
кислота соединяется съ окисломъ извести и 
талька, а окиселъ железа съ закисломъ железа.

Сходство некоторыхъ кристаллическихъ  
заводскихъ продуктовъ съ различными мине
ралами обратило вн и м ате  на шлаки; и дей
ствительно, въ следств1е этихъ изысканш , от
крылось, что шлаки отнюдь не должно при
нимать за неправильныя смешешя; но что, 
напротивъ, они составлены по темъ же зако- 
намъ, какъ и все продукты въ царстве иско- 
паемомъ.

Первыми открытиями въ этой важной от
расли наукъ обязаны мы М ичерлиху, поел* 
котораго мног1е сведухще металлурги зани
мались съ успехомъ, такъ что въ самое ко
роткое время, сделались известными мноНя 
р азло ж етя  шлаковъ, подтвердивипя безъ ис- 
ключешя новую теорпо.

Сделанныя открыт1я были весьма важны 
для заводскаго человека. Мног£я, давно извест- 
ныя явлешя, коихъ причину онъ не могъ по
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стигнуть, объяснились е м у  новою теорию* 
онъ старался ознакомиться съ телами, входя
щими въ составь рудъ* а вместе съ темъ., ос
новательнее познакомившись съ своимъ нро-  
цессомъ, научился составлять более правиль
ный, на теорш  основанный с м е щ е ш я , коимъ  
онъ долженъ доверять, темъ более, что и дол
говременная эмпирика привела его къ темъ  
же результатамъ.

До сихъ поръ нетъ  ни одного со ч и н етя ,  
въ коемъ были бы собраны н аб лю детя  и опы
ты, сделанные въ последнее время со шлаками: 
они разсеяны въ различныхъ ж урналахъ и со- 
ч и н е т я х ъ ; вотъ причина, почему м н о о я  но- 
веш ш я, полезный и любоиьггныя открьш я бы 
ли сокрыты для заводскаго человека, не всегда 
имеющ аго средства читать все п е р т д п ч е с т я  
сочинешя, и е м у -то  посвящена эта небольшая  
статья.

1.

Если въ приготовленномъ для какой ли
бо плавки смешенш., вместо правилънаго сое- 
д и н е т я  телъ  электропололш тельныхъ съ элек
троотрицательными, земли будутъ  находиться  
перемеш анными безъ всякой п р о п о р ц ш ; то
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нельзя ожидать и легкоплавкаго шлака. Каж- 
дое изъ подобнътхъ соединении обладаетъ раз
личною способностпо плавкости, и только черезъ 
взаимное с м е ш е т е  ихъ достигаютъ новыхъ 
легкоплавкихъ соединети, въ коихъ тела, ме
нее растворимыя, плавятся отъ содейств1я телъ, 
обладаюгцихъ этою способностью въ высшей 
степени.

/

2.

Ш лаки представляютъ сами по себе не 
что иное, какъ смесь подобныхъ отдельныхъ, 
правильныхъ хпмическихъ соединенш, даже и 
въ такихъ случаяхъ, когда составь шихты не 
содействовалъ этой правильности. В се излиш- 
т я  тела извергаются въ последнемъ случае  
изъ шлаковъ и находятся, либо въ виде от- 
дельньтхъ, механически запутанныхъ зеренъ, 
какъ напр, кварцъ$ или они обременяютъ сте
ны и шестокъ печи спекшимися, полурасплав- 
ленными массами, каковы печныя выломки и 
крецы, продукты, влекушДе за собою, всегда 
значительную потерю извлекаемаго металла. 
тТасто правильный составъ шлаковъ возстанов- 
ляется на счетъ стенъ печи, а потому хоро
шей усп ехъ  процесса определяется не о д н и 

м и  добрыми качествами шлаковъ. Конечно, л уч 
ший ходъ всякой плавиленной операцпг тре-
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буетъ  п р ави льн ая  образовашя оныхъ; но они 
должны быть чисты и не содержать химиче
ски, пли механически,, запутан и ыхъ метал ловъ 
получеш я; не разъедать стенъ печен и не об
ременять ихъ застывшими массами печныхъ  
выломокъ.

И звестно каж дому , что руды кварцевыя 
при железномъ производстве, сами по себе, 
проплавлены быть не могутъ, а требую тъ для  
успЬшнейшаго хода печи примЬсь извести. Въ  
Ф алу  не, въ Ш вецш  чтобы достигнуть х о р о 
шей рудной плавки, сортируютъ добытую р у 
ду, по той горной породе , въ коей она н ахо
дится въ месторож денш  (нзвестнякъ и кварцъ) 
и берутъ  въ плавку соответственное количе
ство техъ  и Другихъ. При плавке л^е на ч ер 
н ую  медь, всегда прибавляютъ въ ш и хту  бо
лее  или менее кварца, смотря по том у, доста
точно ли было употреблено кварцевыхъ рудъ, 
при рудной плавке. Изъ этого видно, что древ- 
iiie металлурги, х о т я  и не ум ели  объяснять  
настоящ ихъ прнчинъ, требовавшнхъ такого со- 
сгавлеш я шихты, убедились опытомъ въ поль
зе, или вреде флюсовъ, нуж ны хъ для п олучеш я  
таквхъ  шлаковъ, кои были бы соответственны  
хар актер у  процесса. Ш лакъ есть конечно  
только побочный продуктъ, бросаюгцшся съ 
о к о н ч атем ъ  процесса въ отвалъ; но отъ его  
состояш’я зависитъ более или менее выгодный
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экономнческгй усп ехъ  плавки, и свойства шла
ка суть почти единственные руководители  
плавилыцика во время оной.

Какъ выше замечено, свойства шлаковъ 
должны изменяться со свойствами и целью  
всякаго процесса; но отъ какого бы процесса 
ни были бы получены шлаки, всегда должно 
въ нихъ находить некоторый обшДя свойства. 
Такимъ образомъ: 1) ихъ относительный весъ 
долженъ быть всегда менее относительнаго  
веса выплавляемаго продукта, такъ чтобы они 
покрывали поверхность последняго и защища
ли его отъ вл1ян1я огня и атмосферы. 2) В се  
шлаки должны быть однородны и легкоплавки 
съ темъ, чтобы извлекаемое, по большему от- 
носительному весу своему, могло легко осесть  
изъ жидкой массы и собраться въ шестке. На- 
конецъ 3) все шлаки доляшы быть такимъ об
разомъ составлены, чтобы не могли действо
вать на выплавляемый металлъ. Первыми дву
мя свойствами, разделяются они механигес7т9 
а последнимъ химигески отъ продукта п о лу-  
ч е т я .

Такъ какъ шлаки с о с т о я т ь  большею частью 
изъ земель, а предметъ получеш я есть либо 
чистый металлъ, либо сернистое соединеше 
онаго; то естественно, что шлаки всегда име- 
ютъ меньшш относительный вЬсъ. Напротивъ 
т о г о , трудно определить напередъ большую
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ИЛИ мепьшую легкоплавкость шлаковъ, даже 
При самомъ точномъ з н а т и  взятыхъ въ плав
к у  рудъ* и въ этомъ случае только одинъ дол
говременный опытъ помогаетъ нашимъ т е о р е - 
тическимъ изследоватямъ.

Въ царстве ископаемому встречаются при
меры кремнеземиковъ со многими основатями,  
кои гораздо легкоплавче, нежели каждое изъ 
двойныхъ соединенш, изъ коихъ они состав
лены.

Х о т я  прелюде, когда никто не думалъ еще 
ввести шлаки въ рядъ правильныхъ соедпненш, 
и существовали, не ска;иу законы, но извест- 
ныя, такъ сказать, эмиирическ1я правила, по ко- 
торымъ составлялось с м е ш е те , въ ож и дати  
хорош аго хода плавки, и такимъ образомъ за
меняли частью то, что объяснила намъ Х и ш я,  
въ последш я 15  лЬтъ, давъ средства понять и 
обнаруживать все наши процессы; все же эм
пирики, не въ состоянии будучи объяснять яв-  
ленш, блуждали во мраке и часто принужде- 
ны были хвататься за средства, изъ которыхъ,
можетъ быть, только сотое удовлетворяло ихъ

*

требовашямъ.
Изъ сказаннаго видно, сколь ваяшо у ч е т е  

о шлакахъ, которые^ можно сказать, одни раз«* 
ливаютъ светъ на теорно процесса и на сред
ства плавить съ большею эконом]*ею. Состав- 
ныя части смешешя соединяются и образуютъ
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новое тело, шлакомъ называемое^ разумеется  
уж е после того , какъ все летучш  вещества, 
въ газообразномъ виде, или въ виде паровъ, а 
металлы въ чистомъ состоянпг, или въ соеди- 
неши съ серою, отделились.

3.

Не все отдельныя, правильныя соединен1я 
могутъ сплавляться въ одно общее тело; они 
образуютъ, при сплавленш ихъ, различные слои, 
изъ коихъ, кал^дый отдельно, правильно хими
чески составленъ. Этотъ случай часто встре
чается тамъ, где въ одномъ и томъ же процес
се находятся весьма трудиоплавк1я и весьма 
легкоплавюя вещества.

4.

Въ составъ шлаковъ входятъ, пзъ электро- 
положительиыхъ телъ, черный закиселъ л^еле- 
за, глинистая, тальковая, известковая и бари
товая земля, закиселъ марганца, реже окиселъ 
Л 1 е л е з а  и наконецъ окислы металловъ получе-  
шя* пзъ электроотрицательныхъ же кремни_ 
стая и плавиковая кислоты. Некоторыя изъ 
первыхъ телъ действую тъ иногда, какъ кисло
та, иногда же какъ основаше, заступая, хо тя  п



р е д к о , м есто  электроотрицателй&ныхъ телъ. 
Е сли  въ смешеши находятся много электро- 
отрицательныхъ началъ, действуютъ они поло
ж ительно ; но заступаютъ место кислоты , въ 
случ ая х ъ  , где находится много свободныхъ и 
снльныхъ основан! н. Къ этимъ теламъ долл^но 
о тн ести  глинистую землю и отчасти цинковый 
окиселъ.

V

Вообщ е образуются , при различныхъ про - 
цессахъ, два рода шлаковъ. Въ обоихъ игра- 
етъ кремнеземъ роль кислоты; но изъ электро- 
пололштельныхъ телъ  преимуществуютъ: 

въ 1-хъ, земли,
— 2-хъ, металлическ!е окислы.

Землистые шлаки отличаются отъ металли- 
ческихъ большимъ содержашемъ кремнезема.

5.

Изъ плавиковокислыхъ соединешн, отли- 
чаетъ заводскш человекъ только одно соеди
няете съ известью. Оно не можетъ образо
ваться во время плавки, но должно находить
ся уж е въ смешенш, въ виде плавиковаго шпа
та. Всемъ известно, что назваше плавика про
исходить отъ его легкоплавкости и способно
сти сообщать таковую другпмъ теламъ, обла- 
дающимъ ею въ меньшей степени.

Г о р н .  Ж у р и ,  К н .  XII« 1858, 9



Если сплавить плавиковый шпатъ съ зем
листыми силикатами, то произойдетъ следую 
щее: 1) одна часть плавика соединится съ си
ликатами и усилитъ плавкость ихъ; 2) другая 
часть его, действуя на силикаты, сама разло- 
жигся, отделяя кремне-фтористый газъ.

(Fluor - Silicínm - gas); известь , освобождаю- 
щаяся отъ сего раздожешя, соединится съ дру
гими телами и облегчитъ ихъ плавку. Поэто
м у  плавиковый шпатъ есть весьма хорошая  
примесь, для усилеш я и облегчешя легкоплав
кости телъ; особливо въ техъ случаяхъ, ког
да въ смешеши находится избытокъ кремне* 
зема.

Риннманъ замечаетъ, что плавиковый.шпатъ, 
самъ по себе, не можетъ быть сплавлена, ни 
передъ паятельною трубкою, ни въ тигле; ма
лая примесь извести облегчаетъ его плавкость, 
а съ гипсомъ оиъ плавится еще легче.

К ремнезему напротивъ того, находится въ 
соединен]и со всеми вышеупомянутыми осно
ваниями, уже въ самыхъ шлакахъ и входитъ 
постоянно въ составъ ихъ, образуя рядъ сое- 
дине шй, называемыхъ силикатами, или кремне- 
земиками, и различающихся между собою , 
част!*ю но характеру основашя, частно по от- 
ношешямъ количественнаго содерлгашя въ нихъ  
кислоты къ основание. Такимъ образомъ, встре
чаются сингуло-силикатъ извести и двойной



еиликатъ ея; су  бъ-еиликатъ л^елезнаго закисла> 
сингуло-силикатъ его, и такъ далее.

6.

Субъ-силикатами (полукремнеземпками) на- 
зываютъ все со еди н етя  , въ коихъ кислородъ 
основаш я относится къ кислороду кислоты, 
какъ 2 : 1 : ,  сингуло-силикатами (однокремнезе- 
миками) те , въ коихъ это отнош еш е, какъ 1 :1 ;  
бисиликатамц (двукремнеземиками), въ коихъ  
оно, какъ 1 : 2 ,  и такъ далее. До сихъ поръ не 
решенъ еще вопросъ, сущ ествую тъ ли мелчду 
шлаками со еди н етя , въ коихъ бы основаше 
еще более преимуществовало, какъ въ субъ-си- 
ликатахъ. Е сть случаи, дЬлающте этотъ вопросъ 
сомнительнымъ.

1.

Жаръ, потребный для произведетя  субъ си- 
ликатовъ, обыкновенно гораздо слабее того, 
при содействш котораго происходятъ сингу-  
ло силикаты; п о с л е д т е  происходятъ при менее  
возвышенной температуре, нел^ели бисиликаты, 
которые, въ свою очередь, образуются, при низ
шей степени жара, нежели трисиликаты. По- 
лучеш’е последнпхъ не возможно въ свинцо- 
выхъ и сереброплавиленныхъ печахъ; дал^е

*



температура доменной печи, или и посудной, 
употребляемой для приготовлешя стекла, едва 
бываетъ достаточна для этого. Получение би- 
силикатовъ было бы также сопряжено съ тру- 
домъ въ помянутыхъ печахъ , если бы об- 
разовате ихъ не было подкрепляемо чрезвы- 
чайиымъ отделешемъ жара.

8.

При сырой рудной плавке, всегда предпо- 
читаютъ образоваше бясиликатовъ передъ син * 
гуло-силикатами, а темъ более еще передъ 
субъ-силикатами, главнейше потому, что биси
ликаты обладаютъ способностью., более долгое 
время оставаться въ жидкомъ с о с т о я т  и, чрезъ 
что запутанный въ нпхъ части роштейна име- 
ютъ время осесть на дне печи. Сингуло-сили-
жаты, а темъ болЬе субъ-силикаты остываютъ

/ ■
гораздо скорее и отвердевахотъ съ запутанны- 
ми въ нлхъ частями штейна.

9 .

Эта причина, казалось бы, должна была 
побудить стараться получать и при свинцовой 
плавке бисиликаты ; но это невыгодно по мно’ 
гимт» причинамъ: не говоря уж е, что большое 
содержание въ нихъ свинца не столь опасно,
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ибо они опять употребляю тся въ плавку, дол
жно, при этой операцш, главнкниге иметь въ 
виду, что свинцовый окиселъ есть сильное ос- 
новаше, и какъ таковое, обладаетъ большою
способностью шлаковаться. Во избежаше об-/
разовашя свинцоваго стекла, а съ нимъ и зна- 
чительныхъ потерь, должно какъ можно у с 
транять введете  кремнезема, въ болыпомъ к о 
личестве, въ свинцовую плавку; къ счастпо, 
способность окисла, легко иозстаиовляться, 
предохраняетъ эту  плавку отъ большихъ по
терь.

Основанная на опытахъ теор1я требуетъ: 
при сырой рудной плавке, получение 

бисплнкатовъ, а
при свинцовой плавке, сингуло-сили- 

катовъ; услов 1я, обогативнпя наши теоретиче
с к и  плавиленныя сведения только въ послед
нее время.

Конечно, были эти явлешя и прежде изве
стны, подъ другими именами, и въ практике, 
х о тя  не ум ели  объяснять причину пхъ. Еще  
за полстолет1Я прежде открыыя у ч е т я  о 
шлакахъ, находятъ въ старыхъ манускриптахъ  
давно умерш нхъ заводскнхъ ветерановъ, слова 
Saygerer (спелый) и frisch (свели л), съ объясне-
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шемъ, что первый шлакъ получался при руд
ной плавке, а последшй при свинцовой. Меж
ду  темъ, изследоватемъ старыхъ актовъ и по
следующими за темъ химическимъ разлоя^ет- 
емъ нашелъ я, что шлакъ, называемый въ ста
ринное время 8ау£ег, есть не что иное, какъ 
бисиликатъ; а то, что прежде называли ГпвсЬ, 
состоитъ изъ простыхъ силнкатовъ. ЗеФСтремъ 
не принимаетъ сущ ествоватя  сиигуло-силика- 
товъ, предполагая, что с в е ж т  шлакъ свинцо
вой плавки представляетъ субъ-силикатъ, съ из- 
быткомъ свободнаго железнаго окисла.

11.

Должно пол агату  что субъ-силикаты равня
ются такъ называемымъ Ие188§га<И§е всЫапне 
(жидкотекущш). Они жидки, какъ вода, текутъ  
весьма скоро, но и охлаждаются такъ же скоро, 
и потому содержать много запутаннаго ш тей
ну, шпейзы, или дая1е и чистыхъ металловъ. 
Этотъ шлакъ получается чаще всего при вы
ковке железа.

12.

Законы правильныхъ химическихъ соедине- 
шй не допускаютъ постепеннаго перехода 
субъ-силикатовъ въ сингуло-силикаты; можно од-
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пако же допустить, что они механически сме
шаны, между собою, въ различиыхъ пропор- 
Ц1яхъ, черезъ что действительно происходить 
переходы изъ жпдкотекущаго въ свеж1й.

Точно то же отношеше встречаемъ мы 
меж ду сингуло-силикатами и бисиликатами , 
между бисиликатами и трисиликатами и т. д. 
Сип гул о-силикаты, сплавленные сами по себе, 
текутъ  еще довольно жидко и остываюгъ ско
ро; но если къ нимъ прибавить бнсиликатовъ, 
то они иачинаютъ течь медленнее и охлаж 
даться темъ медленнее, чЬмъ более таковыхъ  
было прибавлено. Ш лаки, состоящее изъ биси
ликатовъ, текутъ  почти, какъ стекло; а трисп- 
ликагы имеютъ почти все свойства стекла, ибо 
текутъ  и движутся медленно и всего долее ос
таются въ жидкомъ состоянш. Трисиликаты  
получаю тся большею частью при доменномъ 
производстве, да и самое стекло нашихъ оконъ 
представляет!» не что иное, какъ помянутое  
соединеше.

Удивительно, что самыя сильныя о сн о ватя  
всего труднее сплавляются, что видно напр, 
при образованш стекла, где самая сильная ос
нова нграетъ главную роль; но какъ скоро при
бавить къ такому ш лаку (ибо въ этомъ слу
чае, следуетъ стекло, разсматривать, какъ 
шлакъ) немного железнаго окисла, находящееся 
уж е въ смешешп натръ или кали, тот-
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часъ его осал;даютъ, если только въ шлаке, 
не было избытка кислоты.

Ъерцел1усъ и друп'е химики упоминаютъ, 
что часто химическая масса имеет ъ большое 
в л1яте  на соединете телъ мел^ду собою, такъ 
что тело, имеющее хо тя  и меньшее сродство 
нротиву другаго, но находящееся въ ббльшемъ 
количестве, преодолеваетъ это сродство и всту- 
паетъ въ соединете.

13.

При всякой операцш, плавка идетъ темъ  
чище, чемъ более кремнезему можетъ соеди
ниться съ основатями; доказательствомъ том у  
служатъ доменныя печи, кои производя боль
шею частно би-итрисиликаты, никогда не за
соряются печными выломками. Обыкновенная 
сырая рудная плавка также редко ими обре
меняется ; но за то темъ сильнее страл1детъ 
отъ нихъ свинцовая плавка, при которой мае* 
теръ безпрестанно долженъ свобоя!дать печь 
отъ наростовъ и присевшихъ внутри нерасплав- 
ленныхъ рудныхь массъ. Причину этого об
ленить не трудно: такъ какъ цель плавки
требуетъ образовашя низшихъ степеней си- 
ликатовъ, принуждены устранять изъ смешешя  
кремнеземъ; чрезъ это получаютъ въ избыт
ке основашя, кои, не встречая въ соединенш
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кислоты, не могутъ раствориться и примазы
ваются поэтому къ стенамъ печи: или въ виде 
спекш ихся массъ; или же, если эти осно
ван ¡я состояли изъ металл ическихъ окпс- 
ловъ, го въ виде возсгановленныхъ мегалловъ  
и низшихъ сернистыхъ соединешй. Ясно, что  
тамъ, где шлаки состоягъ изъ бисиликатовъ, 
или трисиликатовъ , не моя^етъ быть избытка 
въ основан1яхъ. Скорое охлаждеше субъ-и  
сингуло-силикатовъ часто производить подоб- 
ныя охладившаяся массы, каковы наир: ж уки, 
выполняющее передовой шестокъ (Г\'апс1ег). Боль
шое количество серы въ сыроп рудной плав
к е  предохраняетъ ее отъ образования печ- 
ныхъ выломокъ.

1 4 .

Чистота плавки, сопряженная съ образова- 
шемъ бисиликатовъ, не редко заставляетъ, въ 
одномъ м есте , вести работу на эготъ шлакъ, 
въ то время, какъ въ другпхъ заводахъ, при 
той же плавке, работаютъ па сингуло-сили- 
катъ; случай, весьма часто встречающейся, при 
плавке на черную  медь. Ъъ эгомъ случае, т£ 
и д р у о е  имеютъ свои, совершенно справедли- 
выя, основашя. Одни, подвергаясь хпмическимъ  
потерямъ, пзбегаютъ механнческ1Я потерн и 
тр удн ую  работу въ печахъ; друхте считаютъ бо*

9
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л^е выгоднымъ противное. Во всякомъ случае  
выгода того или другаго определяется ценою  
получаемаго, иротиву издержекъ н о луч етя ,

15.

Х о т я  большее, или меньшее содержаше 
кревшезема въ шлакахъ оказываетъ на всякш  
процессъ большое вл1яше, темъ не менее зна
чительно действуетъ на успехъ  плавки и ко
личество основания въ нихъ.

16.

Закиселъ желтьза играетъ здесь почти 
главную роль. Силикаты его даютъ отличный 
шлакъ, ибо они растворяются легче и при сла
бейшей температуре, чемъ мноое друг!е, оста
ются долее въ жидкомъ состояши, и даютъ 
поэтому металлу более времени осесть изъ 
него. Къ тому Я1е должно присовокупить еще, 
что закиселъ железа уж е довольно сильное ос- 
н о в а те  и въ состоянш предохранить ошлако- 
ваше добываемаго металла; такъ что въ техъ  
Случаяхъ, где обработываемая руда сама под- 
крепляетъ образовате его силикатовъ, можно 
всегда ожидать правильную и чистую плавку.

Закиселъ железа образуетъ постоянно осно- 
ваше въ кричныхъ шлакахъ^ въ коихъ онъ на
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ходится въ различны хъ , соогветственныхъ  
твердости полученнаго железа, степеняхъ на- 
сы щ еш я кремнеземомъ. Свеяий шлакъ \>тъ при- 
г о т о в л е т я  уклада есть, невидимому, настоя
щей 8П1с1аз 1г1 ггов и.§, въ коемъ закиселъ железа 
содерлигтъ ровно втрое более кислороду, неже
ли кремнекислота, Пудлинговый шлакъ, п о л у 
чаемый при выковке весьма мягкаго железа, 
представляетъ, напротивъ того, сингуло-сили- 
катъ л!.елезнаго закисла. I

М ежду ними молш о поставить обыкновен
ный кричный шлакъ состоящимъ главнейше* 
изъ сингуло-силиката, и только отъ свойства 
полученнаго л^елеза, более или менее твердаго, 
являетъ онъ избытокъ кислоты, пли основаш’я. 
К р ом е кричныхъ шлаковъ, находится заки
селъ люлеза, въ бблынемъ или мепьшемъ коли
честве, то въ виде субъ- силиката, то въ виде 
сингуло-силиката, и въ другнхъ шлакахъ; въ 
случае л;е недостатка, полезно прибавлять она- 
го. Конечно, при доменномъ производстве, где 
л ;елезо стараются получить, а не ошлаковать, не 
должно плавить на шлакъ, съ содержашемъ за
кисла железа.

Какъ ни полезно иногда, во и з б е ж а т е  у г а 
ра, плавить на сингуло-силикатъ, такъ съ д р у 
гой стороны, при смешешяхъ, въ коихъ н ах о 
дится много закисла железа, вредно получение 
субъ - силиката ; случай , встречающейся при
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оловянной ц медной плавкахъ Опасность полу- 
чешя помянутыхъ шлаковъ основывается пре
имущественно на томъ, что субъ-силикатъ 
железиаго закисла, при высокой температуре^ 
въ прикосновещи съ углемъ, частью обращ ает
ся въ сингуло-силикатъ и осаждаетъ металли
ческое железо, портящее качества добываемаго 
металла.

Вообще должно еще заметить, что при у п о 
треблены! железнаго окисла и кричныхъ шла- 
ковъ, какъ примесей, въ плавку, следуетъ по
мнить, что окиселъ и закиселъ железа весьма 
легкоплавки; находясь въ печи, плавятся ско
рее другихъ частей смЫнешя и проходятъ  
печь, не производя желаемаго действия. По
этому должно засыпать ихъ въ печь не иначе, 
какъ на предварительную настилку шлаковъ 
отъ сырой или рудной плавки, кои сами со
держа немного железа, легче соединятся съ 
первымъ и образуютъ сплавъ двухъ шлаковъ, 
извлекающей съ большею легкостью земли изъ 
см еш етя .

Известно, что железный закиселъ есть хо 
рошее основан1е для образовашя шлаковъ, и 
что чрезъ прибавку пожженыхъ серныхъ  
колчедановъ или р ош тей н у , можно оную  
иметь при серебряной и свинцовой плавкахъ 
въ большемъ количестве; но не всегда удается  
произвести соедпцеще находящагося въ при-



м есяхъ  железнаго закисла съ свободною крем
нистою кислотою; такъ что большая часть его 
возстаиовится прежде, нежели кремнеземъ въ 
состоянш  будетъ действовать на него. Эго яв- 
леш е замечаютъ преимущественно въ техъ  
случаяхъ, где вместо сказанныхъ положеныхъ 
т-ьдъ, принуждены взять въ смЬшеш'е руды, со
держащая много железистыхъ охръ; кажется, 
какъ будто присутств1е гидрата имеетъ боль
шое вл1яше на образован¡е чистаго металла 
(железа).

11.

Окиселъ желгма до сихъ поръ мало нзве- 
степъ въ шлакахъ, ибо составляя слабое осно- 
ваше, всегда изгоняется другими, более п о ло 
жительными основашями.

Если до плавки онъ не былъ связанъ съ 
кремнеземомъ, то, возстановляясь, образуетъ  
железныя крицы; а потом у заводскт человекъ, 
для образовашя хорошнхъ шлаковъ, долженъ 
при железосодержащих!» Флюсахъ, стараться 
переводить таковые пожогомъ только въ со- 
стояш’е закисла, и отнюдь не продолл;ать по- 
жога далее, чтобы не получить окисла. Впро-  
чемъ, въ смешеш'яхъ, показывающнхъ наклон
ность образовать крицы, примесь кварца слу
жить хорошимъ предохранительнымъ сред-



етвомъ, хотя  еще не доказано, не происходить 
ли тутъ  возстановлешя окисла въ закиселъ ?

При доменномъ производстве, представля- 
ющемъ вообще совершенно друНя явлешя про- 
тивъ другихъ плавокъ, должно напротивъ того  
стараться: руды, содержания много закисла,
сильнымъ пожогомъ переводить въ окиселъ, 
отвращая чрезъ то опасность шлакования и 
потери металла.

1 8 .

Закнселъ марганца, составляя весьма силь
ное основаше, охотно употребляется при плав
ке, для образования хорошихъ шлаковъ; къ не
счастью, онъ никогда не встречается въ при
роде чистымъ, будучи смешанъ съ другими 
высшими степенями окпслешя марганца, не
годными для плавки.

Въ случаяхъ, где въ плавку употребляютъ  
известь, не дурно брать такую, которая содер-
житъ марганецъ.

*
19*

Не смотря на то, что глинистая земля 
имъетъ большое сродство съ кремнеземомъ, 
представляетъ она дурное и слабое основаше, 
недостаточное для предохранения отъ сильней- 
шихъ лоложительныхъ металлическихъ окис-



Ловъ, каковы: свинецъ, медь п железо. На про* 
тивъ того,, находясь въ смешеши въ свобод- 
номъ состсяипт, она действуетъ, какъ кисло
та, и соединяясь съ ними, шлакуетъ ихъ; въ 
этомъ можно убедиться, если въ известныхъ  
пропорщ'яхъ сплавить, напримЬръ, свинцовый 
окисслъ съ глинистою землею. Къ том у же 
силикаты глинистой земли весьма трудноплав
ки. Не смотря на все сказанное, глинистая  
земля оказываетъ иногда весьма благодетель
ное вл1яп1е на заводсюе процессы , пмеюгфе 
дело съ трудноплавкими силикатами извести 
и только, малая примЬсь глиноземистыхъ си- 
ликаговъ достаточна для сплавлеш’я силикатовъ 
извести; слишкомъ ж е большое количество 
первой негодится въ шлакахъ, делая ихъ труд
ноплавкими. П рпсутств1е глинозема обнаружи
вается рыхлостью шлаковъ.

Эгп обстоятельства должны бы повести 
ко многимъ полезнымъ открыт!ямъ, на счетъ 
составления хорошихъ доменныхъ шлаковъ, коп 
обыкновенно представляютъ соединете крем
нисто”!, известковой и глинистой земель. В е 
роятно , что глинистая земля играетъ здесь 
роль кислоты; такъ что въ шлакахъ две кис
лоты соединены съ однимъ основаш емъ, въ 
известныхъ пропорц1ЯХЪ,



Известковал и тальковая  земли суть  
превосходный основашя и весьма полезны для 
осаждешя и пред о хр ан е н i я отъ угара мегалли- 
ческихъ окнсловъ. Однако же, требуя для рас- 
плавдешя своего весьма высокую температуру, 
o u i,  не смотря на хорония своп качества, ча
сто затрудняютъ хорошш ходъ плавки. п Р и 
мЬдномъ, свшщовомъ и серебряномъ произ- 
водствахъ, температура эта не можетъ, да и не 
должна быть достигнута; а потому; если въ 
нихъ взяты въ плавку, подобные силикаты, 
они редко могутъ дать совершенно хорошш  
шлакъ. Этотъ шлакъ, не бъ состоянш будучи  
совершенно расплавиться, скоро остываетъ н 
засоряетъ печь.

Тальковая земля обладаетъ весьма малою 
способностью шлаковаться; даетъ твердый, кам
ню подобный шлакъ и влечегъ за собою образо- 
в а т е  жуковъ въ печи. Для ея ошлаковашя, недос
таточно одного закисла железа; она требуетъ еще 
присутств1я глинистой, или известковой земли.

При процессахъ, имеющихъ цЬлыо образо- 
Banie благородныхъ металловь, упогребляю тъ  
известь, какъ флюсъ, съ большою пользою. Н о
л у  чаютъ: стеклу подобный тягучш  шлакъ, ко
торый однако же довольно чисть, если къ об-

2 0 .

\
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образованию его содействовала глинистая земля. 
Въ МансФельде, оказалась та известь самою 
выгодною , которая на воздухе  и въ огне на
ружно чернеетъ. Известь Флецовая (серая, б у 
рая, или раковистая), содержитъ много кремнезе
м у  и негодится въ плавку.

Е сли необходимость заставляетъ взять въ 
плавку руды , заключенный въ известковой  
и тальковой матке и дающ1я только силикаты  
сихъ земель; то должно стар ать ся , прибавкою  
железнаго закисла, улучш и ть получаемый шлакъ, 
а вместе съ ннмъ и операцпо. Если известко
вая и тальковая земли находятся въ смешенш  
въ избытке, то и это средство не всегда удает
ся ; ибо пом януты я зе м л и , будучи  силь- 
ныя основашя и у с т у п а я  неохотно свои пра
ва другимъ менее сильнымъ осн оватям ъ  , 
осаждаютъ ихъ. -Въ такихъ случаяхъ, по
лучается весьма разнородный шлакъ, деля- 
щ т с я  въ передовомъ шестке на два слоя, 
изъ коихъ одинъ состоитъ изъ землистыхъ, а 
другой изъ металлическихъ силикатовъ; впро- 
чемъ, случается иногда, что железо, не имея  
силы войти въ соеди н ете , какъ выше было за
мечено, осаждается и образуетъ крицы.

У п о т р е б л е т е  этпхъ телъ весьма полезно, 
при сильной температуре доменной почи, обы
кновенно имеющей дело съ глинистою землею, 
и где необходимость заставляетъ употреблять, 

1орп. Ж ури. Кн. XII. 1838. 10
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какъ можно сильныя осиовашя, для предохра
нения железа отъ ошлаковашя.

Тальковые силикаты отличаются преиму
щественно своею трудноплавкостыо; впрочемъ, 
вероятно, что и баритовый силикатъ мало ус-  
тупаетъ имъ въ этомъ дурномъ качестве. Въ  
этомъ случае, кая^ется, можно привести наши 
Еолывановоскресенсктя оиеращи, имеюнця по
стоянно дело съ силикатами барита, и опытъ 
доказывает^ что таковыя легче, нежели дума- 
ютъ. Тяжелошпатовыя руды^ приходя въ печи 
въ прикосновеше съ углемъ, разлагаются и 
сплавляются легко и хорошо, если только 
въ смешенш находится достаточное количе
ство я^елеза, или окисла его, для погдощешя  
серы.

2 1.

До сихъ поръ, по наруж ному виду шлака, 
мы не научились еще узнавать степень насы
щения его кислородомъ и кактя именно осно- 
вашя въ немъ преимуществуютъ; впрочемъ 
ихъ цветъ, весъ и сложеше; даютъ намъ неко
торый намекъ о ихъ свойстве и должно на
деяться, что дальнейшая наблюдешя наружнаго 
вида и мииералогическихъ свойствъ поведутъ 
насъ къ счастливейшнмъ результатамъ.
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I

т1исгые землистые силикаты, вероятно, без* 
цветны, чего однако же определить нельзя* 
ибо они весьма редко встречаются въ шлакахъ  
безъ примесей. Въ нихъ находятъ всегда более  
или менее металлическихъ силикатовъ и пре
имущ ественно окрашиваются они железомъ. 
П рисутств1е зн ач и тельн ая  количества онаго 
обнарулш вается чернымъ и серовато-чернымъ  
цветомъ; несколько процеитовъ окрашиваютъ 
шлакъ зеленымъ и синймъ цветомъ. Окиселъ  
железа даетъ ш лаку железный, или грязный 
зеленый цветъ; красный и краснобурый обна
р у ж и в а е м  въ шлакахъ содеря1ан1е м е д и ; а 
Фюлетовыи происходитъ отъ марганца.

23.

В е с ь  шлака изменяется съ основатями, 
со степенью насыгцешя кислотою и съ плот
ностью его. Ш лаки съ металлическими основа- 
Н1ями д Ьлаются легче, по мере н ас ы щ е тя  сво
его кремнеземомъ. Такимъ образомъ свелий  
шлакъ свинцовой плавки всегда тяжеле спе- 
лаго шлака отъ сырой рудной операцш.

Е сли основаше шлака закиселъ железа, 
то можно уж е, по блеску его, съ верностью оп
ределить степень н асы щ етя  кремнеземомъ.

*-
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При маломъ содерж ант, обладаютъ они почти 
металлическимъ блескомъ; въ противномъ лче 
случае, въ нихъ замечаютъ более бл ескъ 
стекла.

24.

Большая или меньшая степень н асы щ етя  
кремнеземомъ, въ шлакахъ съ землистыми ос- 
новатям и, определяется изъ ихъ наруяшаго  
сходства съ стекломъ. Сюда должно преимуще
ственно отнести чугуноплавиленные шлаки, 
кои весьма разнообразны, состоя изъ би-итри- 
силикатовъ. Впрочемъ эмали подобный шлакъ 
можетъ содержать столько же кремнекислоты, 
какъ я  стекловидный; ибо наружный видъ шла
ка часто зависитъ отъ обстоятельствъ, сопро- 
вождавшихъ охдаягдете. Сколько можно с у 
дить по опытамъ, обнаруживаются однако же 
трисилнкаты всегда сходствомъ своимъ со сте
кломъ и эмалью; те, кои содержать менее крем
незема, весьма часто бываетъ легки и пористы. 
Это пористое слож ете  зависитъ, въ такихъ слу- 
чаяхъ, отъ отделеш я во время плавки различ- 
ныхъ газовъ, каковы; угольная кислота, оки- 
селъ углерода, кислородъ. Жидк1е шлаки, обли
тые водою, делаются таклге пористыми. Руды, 
содеря1ащ1я бурую  железную руду, даютъ пре
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имущ ественно такте шлаки, окрашенные жел- 
товатозеленымъ цветомъ.

Весьма замечателенъ пемзе подобный шлакъ, 
отличающшся отъ всехъ шлаковъ темъ, что 
состоитъ изъ одной серной печени.

Е сли совершенно расплавившшся шлакъ 
имеетъ время постепенно охладиться, то онъ 
часто образуетъ кристаллическ!е виды, подоб
ные тЬмъ кристалламъ въ природе, кои сход
ны съ ними въ составь. Тамъ, где образую тся  
таковые кристалличесюе шлаки можно уж е  
изъ наружной Формы, судить о составе.

Впрочемъ, такъ какъ заводскгй человекъ  
редко вм есте и крнсталлограФЪ, то для него 
это явлеше менее важно; а потом у следующее 
ниже примеры приведены более для любо
пытства.

Следующ1я Митчерлиха наблюдешя весьма 
любопытны.

Свингуло силикатъ
Сингуло-силикатъ железнаго закисла съ син- 
гуло-силикатомъ извести,
Сингуло-силикатъ извести съ сингуло-сили- 
катомъ талька,
иринимаютъ- кристаллически! впдъ хризолита, 
или гемоедрйческш характеръ ромбической си
стемы.

Субъ - силикатъ 
Сингуло СИЛИКс
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Би-силикатъ железнаго закисла

извести,
Би-силикатъ извести

талька,
кристаллизуются, какъ пироксенъ, или аугитъ  
принимая гем1едричес:к1и характеръ ромбиче
ской системы.

Двойные силикаты извести и талька, въ ко- 
ихъ 1 атомъ трисиликата извести соединенъ 
съ 3 атомами бисиликата талька., все въ соеди- 
ненш съ плавиковокислою известью,, кристалли
зируются, какъ амФиболъ, или принадлежатъ 
къ гем1едрической ромбической систем*.

Сингуло-силикатъ железнаго закисла съ 
сингуло - силикатомъ глинозема , би-силикаты 
извести и талька, принимаютъ видъ слюды и, 
вероятно, тетраедрическш характеръ ромбиче
ской системы.

съ таковы м ъ ж е

Примгмате.

ПроФессоръ Ърейтгауптъ, сделавшш по мо
ей просьбе, минералогичесюя изследовашя 
надъ шлаками, сообщилъ мне сдедующ1е, весь
ма любопытные результаты.



II различаю, говоритъ онь, между шлаками 
два вида; ибо разсматривая ихъ, должно о раз • 
личныхъ видахъ шлаковъ говорить, какъ о ви- 
дахъ царства минеральнаго.

1. Дву кремнеземистый шлакъ. Блестящъ, 
чернаго цвета. Твердость —  8,25. Ог. в1>съп  
3,506. Для этого испыташя бмлъ взятъ Фрей- 
бергскш шлакъ сырой рудной плавки.

2. Однокремнеземистый шлакъ*, блескъ сте
кла, приближаюнуйся къ металлическому; чер
наго цвета. Т вердость~ 7,75. Ог. весъ“ 3,934. 
Шл акъ Фрепбергской свинцовой плавки.

3. Полукремнезев!истый шлакъ. Полуметал- 
лическш блескъ, пере ход л ну' и почти въ м етал- 
лическш; черенъ; показываетъ кристаллизацию 
и спайность хризолита; твердость ш  7,25. От. 
в. —  4 ,201 до 4 ,215 . Оставляетъ на языке ме- 
таллическш вкусъ. Кричный шлакъ изъ Р и б -  
ника въ Силезш.

4. Ш лакъ отъ плавки на черную медь.
Стекловатый блескъ, сильно скдоняющшся къ4 '
полуметаллическому; черенъ; кристаллизаф’я и 
и спайность топаза. Твердость ~  7.

От. весъ —  4,362 до 4,402. Фалунсюй шлакъ 
отъ сказанной плавки.

Если относительный весъ кварца —  2,66  
принять за 100 , то весъ

Двукремнеземика б у -
д е т ъ ............................... ~ 1 2 6 .
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Однокремнеземика . — 147.
Полукремнеземика . — 158.
Отъ плавки на чер

ную медь . . . .  — 164.
Если же принять относительный весъ син- 

гулосиликата nz 100, тогда весъ
Двукремнеземика бу-

д е т ъ ......................... —  89j0.
Полукремнеземика . — 106,9.
Отъ плавки на чер

ную м*дь . . . — 111,0 .

О тн о ш етя  эти весьма подобны известнымъ 
уже въ минералахъ, сходныхъ съ помянутыми  
шлаками не только кристаллизащею, но и со- 
ставомъ свопмъ.

Относит, весъ дюпсида. . nzlOO
—  —  — тремолита, zz: 91.
— —• —• хризолита . zn l07 ,8 .
— —  — топаза . . zzzll0,0.

ч

и  такъ двукремнеземистые шлаки отно
сятся къ однокремнеземисгымъ, полукремнезе- 
мистымъ и къ шлакамъ отъ плавки на черную  
медь, какъ амФиболъ (тремолитъ) къ аугнту  
(дюпсидъ), къ хризолиту и топазу.

Но при этомъ сходстве, не должно однако 
же принимать, что одинаковые виды произве
дешь природы и искусства во всемъ сходны.
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Стоитъ только сравнить относительный весъ 
хризолита и нолукремнеземика, чтобы убе
диться въ томъ.

а. Доменный шлакъ пзъ К резота во Францш.

въ изломе мелкозернистый и тусклый. Онъ 
мелко разбивается и даже дробится. Содержитъ 
много ФОСФОру и на отливки нушекъ и снаря- 
довъ не годенъ.

Разлагаемый шлакъ, взятой отъ дурной 
плавки, былъ весьма порпстъ, черенъ и мало 
остеклованъ; однако л;е въ немъ нельзя было 
заметить зеренъ чугуна.

П Р И М Ъ Р ы

1 )  Ш Л А К И  ДОМЕННОМ П ЛАВКИ ,

( С и е п м е и и ) .

Въ Крезоте приготовляютъ серый чугунъ

Кислорода.
Кремнезему. . . 39,5.
Извести . . . .  35,6. 
ХЛ/шнозему - . . 18,0.
ЖелЬзнаго окисла. 3,0.

19,868.
| /Л АЛЛ X

Следъ марганцеваго окисла



Ь. Доменный шлакъ оттуда же.

(Сгиет^еаи).

Отъ хорошей плавки, белаго и сераго цве
та, непрозраченъ.

Съ этимъ составомъ согласенъ составъ Дру- 
гаго шлака, нолученнаго изъ совершенно дру
гих* руду при хорошей плавке, въ Гепзлау- 
терне. Обстоятельство, заслуживающее внима- 
ше.

Этотъ шлакъ сильно прозраченъ и стеклу 
подобенъ.

Кремнезему . . 49,6.
Извести . . . .  50,0. 
Глинозему . . . 15,0.
Железнаго окисла 3,0.

25,000.
8,427. 2 =116,854.
7,006. 1 — 7,006. 
0,920. 1 “  0,920.

97,6. 24,780.

. . 49.
Извести
Глинозему

30
15

Железнаго окисла . 
Марганцеваго окисла. 
Меднаго окисла следы.
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с .  Д о м е н н ы й  ш л а к ъ  и з ъ  Г е з б е р г а ., в ъ  Ш ^ е ц ш .

(Ongreri).

Белаго цвета, оъ кристаллическою наклон
ностью въ изломе. О] гь хорошей плавки.

Кремнезему . . 58,600. 29,416.
Глинозему . . 6,624. 3 ,0 9 4 .1  — 3,094,
Закисла железа. 1,675. 0 ,3 8 1 .2  — 0,162.

■— — марган
ца . . 2,806. 0 ,616 . 2 =  1,232.

Тальковой земли. 10,466. 4 ,0 5 1 .2  = 8 ,1 0 2 .
Извести . . . 19 ,348. 5 ,431. 3^=16,311.

99,519. 29^5оТ*

Изъ этого расчета выходить, что одно- 
кремнеземикъ соединенъ въ шлаке съ дву-и 
трехкремнеземиками, чего допустить нельзя; 
ибо въ правильномъ соединенш всегда

однокремнеземикъ соединится съ дву- 
кремнеземикомъ,
а двукремнеземистый шлакъ съ трех- 
кремнеземистымъ; 

а потому, если кремнезему такъ мно
го , что онъ можетъ составить трехкре
мнеземистое соединеше съ известью, веро
ятнее, что онъ и съ глинистою землею со- 
ставитъ двукремнеземистое соединеше.
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Л. Доменный шлакъ оттуда же.

(Зуо£тее/г).

Светлозеленаго цвета; немного пористъ, 
впрочемъ нодобенъ эмали. Этотъ шлакъ былъ 
гущ е предъидущаго, содержа, вероятно, более 
трехкремнеземистыхъ соединенш; стекалъ мед
леннее и былъ богаче химически съ нимъ сое- 
диненнымъ я1елезомъ.

Кремнезему . . 61,06* 30,710.
Извести . . . 19,81. 5,365у
Т альк у . . . . 1,\2. 2,756 . 3 = 26,694.
Марганц. закисла 2,63. 0,577 ^
Жел'Ьзнаго зак. 3.29. 0,749. 2 = 1,498.
Глинозему . . 5,38. 2 ,513 . 1 =  2,513.

99,29. 30,705.
Если принять, что глинистая земля играетъ 

здесь обыкновенную роль осн оватя , а не ки
слоты, то по вычислению получится:

что шлакъ а. есть смесь однокремне- 
земистыхъ соединенш.

Ш лакъ Ь. смесь двукремнеземнстои 
извести съ однокремнеземистыми 
глипоземомъ и окисломъ железа. 

Ш лакъ с. смесь трехкремнеземистой 
извести съ двухкремнеземистымъ
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талькомъ и однокремнеземистою  
глинистою землею.

Ш лакъ Л. см*сь трехкремнеземис- 
тыхъ извести, талька и марганца 

съ двукремнеземистымъ закисломъ 
лгелЪза и однокремнеземистымъ гли- 
ноземомъ.

е. Доменннын шлакъ изъ Глабеи въ Бельп'и.
I

(г. Еоиезпе!).

Весьма подобный зеленому стеклу. Огъ 
весьма хорошей плавки.

Кремнезему, . . 56. 28.168.
И звести .................... . . 22. 6 ,180.
Глинозему . . , 11 . 5,138.
Т а л ь к у .................... . . 0,5. 0Д 93.
Марганцеваго окисла . . 4. 0,880.
Железнаго окисла . . 3.

99.
0 ,920.

Г. Доменный шлакъ ИЗЪ С АМВРА въ Мааскомъ

Департамента.

Кремнезему . . 43,0. 21,629 .
И звести ..................... . 26,5. 7,443.
Глинозему . . 21,5. 10,042.
Марганцеваго окисла. . 5,0. 1,483.
ЖелВзнаго окпела. . 3,0. 

99.
0,920.
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•2) КРИЧНЫЕ ШЛАКИ.

a, Ш л А К Ъ  ОТЪ П Р И Г О Т О В Л Е Ш Я  У К Л А Д А  ИЗЪ ОлЕ
г и т ы ,  въ  Ш вецпт.

('Зе/$1г'от).

Кремнезему . . 12,925. 6 ,501. 3 ~  19,503.
Закисла железа . 82,425. 18 ,710 .

95,350.

b . К ричный нглакъ отъ приготовлешя В аллон- 
с к и х ъ  крицъ, и з ъ  Г изинга, въ провинцш Гевлх,

в ъ  Ш ве ц ш .

(РТ̂  ЬМегу

Тамъ приготовляется весьма твердое железо 
изъ Даннеморскихъ рудъ.

Кремнезема . . . 13,9. 6 ,9 9 .3:ш20,97.
Железнаго закисла . 82,9. 18.81.
Углероду. Потери . 3,2.

ГооД
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с )  К р и ч н ы й  ш л а к ъ  и з ъ  С а в и н ь и ,  в о  Ф р а н ц ш .

(ВсМЫег) .

Кремнезема . . 19,8. 9,95.
Закисла железа. . 14,0. 16,19 .

— —- марганца . 3,6. 2,41.
Глинозему . 1,3. 0,25.
Извести . . . . . 1,8. 0.50.

1 0 0 ,5 ’

,95.

<1. Кричный ш лакъ отъ пудлинговаш я и з ъ  С к е -

БО, ВЪ УпЛАНДШ.

($с^1гбт).

Пудлингованное железо было мягко, но 
дурныхъ качествъ. Ълескъ шлака былъ въ из- 
ломЬ блестящЬе, чемъ въ обыкновенньтхъ крич- 
ныхъ птлакахъ« цветъ темнЬе; слол^еше часто 
кристаллическое.
Кремнезема • 36,450. 11 ,334
Железн. закисла. СЛ С0 \» о о с • 13 ,330
Глинозема 2,000. 1 ,140
Извести . 0,625. 0 ,125
Марганцеваго 0,315. 0 ,010
Тальковой земли. 1 ,815 . 0,290

1 00,265.

4,250.

П ,580.



И такъ этотъ пудлинговый шлакъ оказался 
однокремнеземистымъ закнсломъ железа съ 
случайною примесью постороннихъ двукре- 
миеземистыхъ соединетй. Франггузскш шлакъ 
нзъ Савиньи былъ составленъ точно такъ Л1е, 
какъ и полукремнеземистый шлакъ. Укладной  
шлакъ есть настоящш Silieias triferrosus; а так
же шлакъ отъ приготовлен!я л^елеза Валлон- 
скимъ способомъ.

По ЗеФштрему, коего заключешя всегда ос
нованы на точныхъ наблюдешяхъ и испыташ- 
яхъ; доллшо принимать, что шлаки а, Ь. с со
стоять не изъ различныхъ степеней соединеш’я 
съ кремнеземомъ., но представляютъ сагЬшете 
однокремнеземистыхъ соединетй железнаго за 
кисла съ окисломъ железа, коего количество 
увеличивается съ твердостью выкованнаго же
леза. Этотъ предметъ представлястъ однако же 
еще весьма много для будущихъ наблюдешй.

3)  ПТЛАКИ ОТЪ  МВДНОЙ ПЛАВКИ.

а. Мьднын шлакъ (Sulu -Schlakke) изъ Ф алуна,
въ Далек арл ш.

Получается при выплавке купферштейна; 
отличается своимъ чернымъ цветомъ. Образу- 
етъ сплошныя массы, характеризующаяся сво-

43G
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пмъ лнстоватымъ сложешем*. Излом* часто 
жилковатый; иногда поверхность его покрыта 
какъ бы сетью таблице подобных* призмъ, 
кои трудно определить и отнести къ какой 
либо изъ кристаллических* систем*.

В *  этом* шлаке преимущ ествует* п о лу-  
кремнеземистый закисел* железа^ редко нахо
дится въ смешенш достаточно кремнезему, 
чтобы обратить помянутое осн овате  въ двух- 
кремнеземистое соединеше. Плавка идет*, при 
этом* шлаке, скоро и чисто. Медь предохра
няется от*  ошлакованхя серою. Тамъ, где 
шлакъ более светлаго ц вету  и тусклъ въ из
ломе, плавка идетъ медленнее.

Взятый отъ этой плавки шлакъ, изследо- 
ваннын Г. Старбекомъ, оказался содержащим* 
большое количество горькозема.

Бредбергъ. Старбекъ. Оменъ. 1оисенъ. 
Кремнезема . 44,72  . . . 45 ,347  . . .  45,536. . . 40,28. 
Глинозема . 4 , 3 9 . . .  3 , 5 8 0 . . .  4 , 2 2 0 . . .  4 ,54.
ЖелЬзн. зак. 44,88 . . . 43 ,579  . . .  45 ,510 . . .  49,80.
Извести . . 3 ,50  . .  . ---------. . . -------. . .следъ.
Тальк.земли. 1,20  . . .  7 ,231 . . . 3 ,504. . . 2,67.

1^МЙГ. . . 99,737 . . . 98,870. . . 97,29.

Ь, Мъдный ш лакъ изъ Ророса, въ Н о р в е г ш .

Разлож еш е этого шлака Г . 1онстономъ  
показываетъ большое сходство составных* час- 

Горн. Ж ур н , Кн. X II  1838 . 1 1
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тей съ Фалунскими. Но онъ не содержитъ 
столько кремнезему, чтобы составить со всеми 
основатями простое соедииенхе, и вероятно 
работа шла бы очень дурно, если бы глинистая 
земля, заменяя кремнеземъ, не возстановляла 
необходимое, при сей плавке, отн ош ете  поло- 
жительныхъ телъ къ отрицательным!». 
Кремнезема. . . . 31,44, 15 ,81 .
Глинозема . . . .  7,86. 3,28^
Ж елезн ая  закисла . 55,21. 12,58>17,58
Тальковой земли. . 4,46. 1>Т2;

' 98,91.”

с. Медный шлакъ, изъ Г арпенберга, въ Дале-
карлш.

Въ смешеши этой плавки находится такъ 
много кремнезема, что онъ легко моя?.етъ, сое
динясь съ основатями, образовать трехкремне- 
земистыя соединетя. Плавка идетъ обыкно
венно очень дурно, но шлакъ, при семъ об- 
разующшся, заслуживаетъ особен н ая внпматя; 
онъ представляетъ совершенно сплавившееся 
зеленое стекло, въ коемъ механически запута
ны довольно значительный частички кварца п 
купферштейна.

Ош лаковате меди предупреждается только 
темъ, что руды поступаютъ въ плавку непож- 
жеными.
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Бредбергъ, изследовавшш этотъ шлакъ, наз- 
валъ его двукремнеземистою солью, хо тя  по 
расчету кислорода, оказывается небольшая 
часть однокремнеземистыхъ соединенш. 
Кремнезема. . 56,54.
Глинозема . . 6,05.
Же лез н. закис л. 14,86.
Извести . . . 6 ,33.
Горькозема съ 
след, марганца. р4,32.

И такъ Гарпенбергсюе шлаки доказываютъ:

1) Ч то шлаки, даже и тогда составлены въ 
химическихъ пропорфяхъ, когда смешеше этой 
правильности не подкрепляетъ.

2) Ч то неправильность с м е ш е т я  подверга- 
етъ плавку потерямъ металла.

3) Ч то при температуре медиплавиленныхъ 
печей, не возможно образовать выше двукре- 
мнеземистыхъ шлаковъ.

Л. Ф аЛУНСКШ шлакъ отъ плавки на черную
М Е Д Ь .

Весьма тяжелъ, буроваточернаго ц в е т а ; 
блескъ отчасти алмазу подобный, въ изломе ме- 
таллическш. Большею частью кристаллический 
жилковатый видъ и заключаетъ въ пустотахъ

#-

.2 = 2 9 ,4 2 .

5,54

4.'
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неволышя группы маленькихъ блестящихъ  
кристалловъ; п о след те , увеличиваясь, покрына- 
ютъ иногда и ровныя плоскости шлаковъ, до
казывая темъ разнородность ихъ въ химичес- 
комъ составе. Попадаются шлаки, коихъ жил
коватое сложен] е переходить въ кристаллиза-■IЦ1Ю топаза; друпе являются зернистокристал
лическими и показываютъ сеть тонкихъ, по
добно бумага, желтопросвечивающихъ, табли- 
цеобразныхъ призмъ.

Взятый сочинителемъ шлакъ отъ плавки на 
черную медь имелъ сначала алмазный блескъ', 
обратившшся съ поверхности отъ побежалости  
въ полуметаллическш жилковатаго сложешя; 
далъ, по разложенщ, следующее результаты.

Кислорода.
Кремнезема. . . 32 ,19 . 16,448.
Ж елезн. закисла . 64,46. 14,528. 1= 14,528.
Тальковой земли. 1,58. 0 ,6 1 1 .2 =  1,222.
М е д и ............................следъ,

98,83. 15/750.

е. Ш лдкъ отъ п л а в к и  на черную мъдь изъ 
Оргерви, въ Финляндш.

Г . Идестамъ (въ Або), сделавшш его разло- 
ж е т е , говорить: шлакъ этотъ довольно одно-
роденъ, заключаетъ однако же местами час-

I



тички кварца, что происходить отъ небольшой 
части кварцеватой руды, прибавляемой въ ату  
плавку. Цвегъ темносерый, въ излом* имеетъ  
металлический блескъ. Царапаетъ стекло» но не 
даетъ искръ объ сталь; иногда имеетъ кристал
лическое сложеше; притягивается магнитомъ. 
Кремнезема . . . 13,90.
Ж.елезнаго закисла. 74,10.
Мед наго окисла. . 2,40.
Тальковой земли . 3,25.
Глинозема . . . 1,80.
Кобальтов. окисла. 2,40.
Неоггредел. частей. 1,75.

99,60.
Зд*сь встречаемъ мы совершенно то же от- 

н о ш е т е , какъ при свежемъ шлак* отъ приго- 
готовлешя у к л а д а , въ которомъ кислорода 
втрое бол*е въ основашяхъ, нежели въ кремне- 
кислоте.

Хотя Г. Идестамъ и принимаетъ, что въ 
отомъ шлаке железный закиселъ находится въ 
соединении съ простыми силикатами, подобно 
какъ ЗеФштремъ объясняегъ составъ шлака 
отъ приготовлешя уклада; все же сходство это 
весьма странно. Странно и необъяснимо, какъ 
при такомъ болыпомъ количестве основант 
можегъ находиться въ этихъ шлакахъ чистый 
кварцъ. Можегъ быть, самое разложеше было 
сделано неверно.

6,99. 3 = 2 0 ,9 7 ,  
16,87



4) ШЛАКИ ОТЪ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАВКИ

а. Н Г л а к ъ  Ф реЙбергской рудной п л а в к и .

Цветъ его изменяется отъ буроваточерна- 
го до черноватобураго; блескъ стекловатый, 
склоняющшся къ полуметаллическому; иногда 
пористъ, иногда кристаллическаго сложешя. 
Рлавныя составныя части его суть:

Хотя я и не могъ открыть въ этомъ шла
ке более земель, но это должно приписать 
только случаю, ибо разнообразность земель, 
находящихся во Фрейбергскихъ рудахъ за- 
ставляетъ ихъ предполагать и въ получаемыхъ 
отъ плавки шлакахъ. Но изъ сравнения наруж
н а я  вида различныхъ шлаковъ Фреибергской 
рудной плавки, должно полагать о ихъ хпми- 
скомъ сходстве; они представляютъ соединеше 
двукремнеземистаго железнаго закисла: изъ се* 
го следуетъ, что составь шихты совершенно 
соответственъ съ характеромъ процесса.

Кремнеземъ . 51,362 .  
Глиноземъ. . 4,795.
Железн. зак. 34,094. 
Тальк, земля,

Кислорода.
25,834.
2 ,239.
7,762.

. 2“ 25,908.
съ небольшою 
част!юмарган. 7,630.



Примечательно, что этотъ шлакъ былъ хи 
мически соединенъ съ0,91£ свинцоваго окисла, 
перешедшаго, вероятно, изъ свинцовыхъ шла- 
ковъ, въ виде кремнекислаго свинцоваго закис
ла. Химическими изследовашями найдено въ 
свинцовыхъ шлакахъ 2 ,84§ свинцоваго закисла.

Ш лакъ отъ рудной плавки въ С альскомъ 
завод*, въ В естерманладш.

Весьма различенъ отъ Фреибергскаго, имея  
почти всегда зериистокристаллическое сложе- 
ше. Они трудноплавче Фрейбергскихъ шлаковъ 
и скорее ихъ остываютъ. Въ плавку поступа- 
ютъ большею част1ю зумФовые шламы (см. со- 
чинеше Капитана Гернгроса, Горн. Журн. за 
1838 годъ 9 ,  стр. 441), состояние главней- 
хне изъ извести и тальковыхъ п ор оду  поэтому  
принуждены прибавлять въ с м е ш е т е  пожже- 
ныхъ колчедановъ, или роштейна. Примесь квар
ца много помогаетъ плавке. Часто случается, 
что различные слои имеютъ различныя свой
ства; тогда н и ж т я  части шлака обыкновенно 
пепелыюсераго цвета, тусклы  и зернистокри- 
сталлическаго с л о ж е тя ; средш'я части более  
металлически блестящи и чернаго цвета; верх
няя покрышка совершенно черна, и вероятно  
содержитъ всего более железнаго закисла.

I
\



Если недостаетъ кремнезема въ смЬшенш, то 
стены печи оказываются поел* плавки силь
но разъеденными.

Разложешя Бредберга показали въ втихъ 
шлакахъ следую щш составъ:

Кремнезема. . . 49,99. 25,14.
Глинозема . . . 6,39.

с. Б а р н а у л ь с к ш  ш л а к ъ  о т ъ  р у д н о й  п л а в к и .

Железн. закисла . 11 ,4 1 .
Извести . . . .  19,40. 
Горькозема. . . 12.21.

99,40. 25,94.

(М аю ра С околовскаго  1 ).

Кремнезема. . . 60,03.
Глинозема . . . 2,23,
Железн. закисла . 10,94. 
Баритовой земли . 12,92.  
Извести . . . .  11 ,30 .  
Горькозема. . . 2,02.

3 1 ,11 
1,99  
2,94  
1,35  
3 ,12  
0,18 /

. 3 ^ 3 0 ,2 4 .

(1. С а л ь с к ш  с в и н ц о в ы й  ШЛАКЪ.

Обыкновенно еостоптъ изъ спнгулосилика- 
товъ;, цветъ серый, или зеленоваточерный, по



краямъ просвечивает^; плотенъ, переходя иног
да въ мелкозернистокристаллическое сложеше; 
отъ ударен i я противъ стали даетъ искры. Такъ 
какъ въ смешенш находится много сильныхъ 
основанш, то плавка всегда соединена съ об- 
разоватемъ крпцъ и настылей и съ порчею 
кварцъ содерлхаицихъ степь печи.

По Бредбергу, находятся въ шлаке:
Кремнеземъ . . . .>0,39.
Глиноземъ . . . в,23.
Ж елезн. закиселъ. 17,18 .
Известь . . . .  11,11.
Горькоземъ . . . 1 0 , 1 3 .
Следъ марганца.

90,70.

П Р Н М Ь Ч А Н 1 Е .

Не безполезно было бы разложить шлаки 
минеральнаго царства, то есть лавы, которыя, 
вероятно, дадутъ подобные результаты. Намъ 
известны м нопя отлич1*я лавы, хотя  составь 
нхъ нензвЬстенъ; ихъ долгое пребы вате въ 
лшдкомъ состоя híii заставляегъ думать, что 
они состоять изъ дву-и трехъ-кремнеземиковъ.

19,88. 
2,91  
3,011 
4 ,5 9 1 
7,40

=  19,21.



IV,

с м ь с ь .

1 .

О  НАИДЕННОМЪ ВЪ ГОРОБЛАГОДАТСКОМЪ ОКРУГ*.

АЛ МАЗЬ.

На золотосодержащемъ иршск* по р*чк* 
Кушайк*, отстоящемъ отъ Кушнинскаго заво
да Гороблагодатскаго округа въ 25 верстахъ 
(на восточной сторон* Урала, верстахъ въ 40  
отъ централънаго хребта его) вымыть, въ кон
це 1838 года, въ первый разъ, на казенныхъ 
земляхъ Рос с]'н алмазъ. Онъ заклгочаетъ въ се



б е  в е с у  j|  к а р а т а ,  с о в е р ш е н н о  б е з ц в е т е н ъ ,  г ф о -  

з р а ч е н ъ ,  с и л ь н о  б л е с т и т ъ  п о д о б н о  б р и л л ь я н т у  и  
п р е д с т а в л я е т ъ  к р и с т а л л ъ ,  о к р у ж е н н ы й  2 4  н е 

с к о л ь к о  в ы п у к л ы м и  т р е х у г о л ь н ы м и  п л о с к о 
с т я м и .

В е р х ш й  с л о й  К у ш а й с к о й  р о с с ы п и  с о с т о и т ъ  

и з ъ  о б ы к н о в е н н о й  б у р о й  г л и н ы ,  т о л щ и н о ю  в ъ  

1 * а р ш и н ъ ;  п о т о м ъ  с л е д у е т ъ  с и н е в а т о з е л е н а я  

г л и н а  въ  | а р ш и н а ;  з а  н е ю  р ы х л ы й  з е л е н о в а т о 
с е р ы й  и е с о к ъ  в ъ  \ а р ш и н а ;  п о с л е  н е г о  с е р о в а 

т о з е л е н ы й ,  н е с к о л ь к о  г л и н и с т ы й  п е с о к ъ  в ъ  | 

а р и ш н а ,  л е ж а щ т  м е с т а м и  н а  с 1е н и т о в о м ъ  п о р -  

Ф и р е ,  м е с т а м и  н а  Д1а б а з е ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т ъ  

в ъ  Г о р о б л а г о д а  т с к о м ъ  о к р у г е  г о р н о к а м е н н у ю  

п о р о д у .  П е с к и  э т и  з а к л ю ч а ю т ъ  въ  с е б е  о т л о м 
к и  Д1а б а з а ,  cieHHTORaro п о р ф и р а ,  о б ы к н о в е н н а -  

г о  к в а р ц а ,  ч а с т ь ю  я ш м ы ,  б у р а г о  и  г л и н и с т а г о  

ж е л  е з н я к а  и  в ъ  н е б о л ы н о м ъ  к о л и ч е с т в е  г о р  н а 
г о  х р у с т а л я ,  въ в и д е  н е б о л ь н ш х ъ  к р и с т а л л о в ъ  

и  о к р у г л е н н ы х ъ  з е р е и ъ .  В ъ  н и х ъ  ж е  в с т р е ч а 

ю т с я  , н о  в е с ь м а  р е д к о ,  п е б о л ь н п е  к у с о ч к и  

с е р д о л и к а .

Р е ч к а  К у н  га н к а  и м е е т ъ  з н а ч и т е л ь н у ю  д л и 
н у ,  о к о л о  1 0  в е р с т ъ .  З о л о т о с о д е р ж а щ а я  р о с 
с ы п ь ,  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  о т к р ы т а я  п о  н е й ,  

п р о с т и р а е т с я  н а  п о л т о р ы  в е р с т ы ,  м е с т а м и  с ъ  

с о д е р ж а ш е м ъ  въ  £ и  § з о л о т н и к а  з о л о т а  в ъ  1 0 0  

п у д а х ъ ,  а  п а  п р о с т р а н с т в е  о к о л о  1 5 0  с а ж е н ь



о к а з ы в а е т с я  в ъ  1 , t|  и  2  з о л о т н и к а ,  г д е  и  н а й -  

д е н ъ  а з м а з ъ ;  н о  в ъ  к о т о р о м ъ  и м е н н о  с л о е  н е -  

с к о в ъ  о п р е д е л и т ь  н е л ь з я ,  т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  в ы 
м ы т ь  у ж е  п р и  в т о р и ч н о й  п р о м ы в к е  п е с к о в ъ ,  

п р о и з в е д е н н о й  д л я  у д о с т о в е р е ш я ,  с к о л ь к о  о с 

т а е т с я  в ъ  н и х ъ  з о л о т а .

П о  в с е п о д д а н н е й ш е м у  д о к л а д у  о  с е м ъ  Г .  

Г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  К о р п у с о м ъ  Г о р н ы х ъ  И н -  

ж е н е р о в ъ .,  Г о с уд арь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  

п о в е л е т ь  с о и з в о л и л ъ ,  д л я  п о о щ р е ш я  к ъ  о т ы с к а -  

ш ю  а л м а з о в ъ ,  у ч р е д и т ь  п р и л и ч н ы я  д е н е ж н ы я  

н а г р а д ы  т е м ъ ,  к о т о р ы е  б у д у т ъ  н а х о д и т ь  c ié  

д р а г о ц е н н о е  и с к о п а е м о е  въ  о к р у г а х ъ  к а з е н -  

н ы х ъ  з а в о д о в ъ .

2 .

СпОСОБЪ ОИРЕДЬЛЕНГЯ КОЛИЧЕСТВА ЩЕЛОЧЕН ВЪ 

ВЕЩЕСТВ АХЪ, НЕ УПОТРЕБЛЯЯ ДЛЯ СЕГО ОСОБОЙ

НАВЪСКИ.

(Подпор. Шубина).

П р и  р а з л о ж е н ш  в е щ е с т в а ,  с о д е р ж а щ а г о  щ е 

л о ч и ,  д л я  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  о н ы х ъ ,  о б ы к 

н о в е н н о  берутъ особую навеску и  обработы- 
ваютъ е е  ч и с т d м ъ  п л а в и к о в ы м ъ  шпатомъ ti 

с е р н о ю  к и с л о т о ю .  О б р а т и м ъ  BHiiMaiiie н а  в р е -



4 4 9

мя и трудъ, употребленные здесь совершенно 
напрасно. Заметимъ, что прежде, нежели мы 
получимъ расгворъ, содержащей только однЬ 
щелочи, сколько разъ должны будемъ промы
вать осадки металлическихъ и щелочныхъ зе
мель.

Во и зб еж ате  этихъ неудобствъ предлагали
сплавлять порошокъ вещества съ 1>а С и BaN

• ••• •
съ PbN и съ РЬ, если по качественному разло- 
жешю не оказывается присутств!я этихъ осно- 
вант., если же они заключаются въ веществ*, 
то для опредг1»лен]‘я щелочей опять берутъ н о 
вую нав*ску. К роме того известно, что í>aC 
часто не растворяетъ весь порошокъ разлагае- 
маго вещества, тр еб уя  при томъ много трудно- 
исполнимыхъ условш; BaN во многихъ случа- 
яхъ не можетъ быть употребленъ, потому  
что по вредному действ1ю lia на платину на
добно обработывать порошокъ въ серебря- 
номъ тигле, который опять не вътдерживаетъ 
высокой температуры; употреблеше РЬ не у -  
добно, потому, что РЬ€1, по его малораствори- 
мости, даже въ горячей воде (на одну часть 
этой соли надобно около 22-хъ частей воды), 
часто затрудняетъ ходъ процесса, запутываясь 
уж е въ собранномъ на цедилку кремнеземе; 
да н р азделете  РЬ отъ другихъ металличес-
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»
кихъ окисдовъ, осаягденныхъ В1, то я е̂ доволь
но затруднительно.

Мне казалось, что для определешя щелочей 
нетъ надобности брать особую навеску, если 
мы сплавимъ вещество съ чистымъ углекнслымъ 
натромъ.

И сделалъ нарочно два опыта, которые 
подтвердили это.

Углекислый натръ, будучи сплавленъ, мо- 
жетъ быть весьма точно взвешенъ: онъ не ско
ро подвергается действию влаяшаго воздуха, 
особенно при некоторыхъ предосторояшостяхъ. 
Л  оставлялъ сплавленный въ нлатиновомъ тиг
ле углекислый натръ подъ колпакомъ аналити- 
ческихъ весовъ въ продол гкете одиннадцати ча- 
совъ и весъ его не изменился. Здесь конечно 
способствовали къ этому растворъ кали и хло
ристый кальцгй, находившиеся при весахъ, но 
но крайней мере я могу теперь утверждать,
что есть возмолшостъ определить съ совершен-

'• • •

ною точностью весъ спавлепнаго 1^аС. Этого и 
довольно.

Отвесивъ известное количество порошка 
для разлож етя  и не снимая съ весовъ, приба- 
вляготъ въ тигель тронное по весу порошка 
количество только что сплавленнаго и истер-
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таго въ порош окъ (въ сухой  агатовой или Фар- 
Форовой ступк*) углекислаго натра, определяя  
съ точностно его весъ.

• ••
Для совершеннаго п ер ем еш атя  №аС съ ве- 

ществомъ, употребляю тъ стеклянную  палочку, 
хорошо закругленную на конце, и действуютъ  
ею въ тигле, такъ я^е какъ пестикомъ въ ступке, 
до техъ  поръ, пока цветъ порошка сделается  
однородными Часть порошка при этомъ при- 
стаетъ къ палочке, но помощ!ю воробьпнаго 
крыла ее удобно сметаютъ опять въ тигель.

По сплавленш и при промывке получае- 
мыхъ осадковъ доляшо вести разлож ете, какъ 
можно, тщательнее; конецъ анализа тотчасъ об
наружить недостатки его.

Получивъ растворъ, содеря4ащт только од- 
н е щелочи, выпариваютъ его до суха, и спла- 
внвъ с ух у ю  массу въ свешенномъ и закрытомъ 
платиновомъ тигле, опредЬляютъ весъ получен- 
ныхъ хлористы хъ металловъ.

С п лавлете  сухой  массы здесь необходимо,
""

для о т д е д е т я  Н №, который мол;етъ после 
увеличить вЬсъ К; не должно опасаться при 
втомъ улетуч еш я части хлористыхъ солей К 
или Ка, потому, что въ закрытомъ тигле, при 
краснокалильномъ я^аре, этого не моя^етъ про
изойти.
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Растворйвъ въ иод* сплавленную массу,
» 11

спускаютъ туда кусочикъ №аС, и приливъ рас
твора ФоеФоровой кислоты, сгущаютъ жидкость 
для способствовала осаждешю Ь. По совер- 
шеяномъ охлажденш раствора, его процЬжива- 
ютъ и поспешно промываютъ осадокъ №аР-|-1<Р 
самою холодною водою*, потомъ его сушатъ, 
взвешиваютъ и по таблицамъ вычисляютъ ко- 
лшесто заклюгающейся въ пемъ 1».

Х о тя  во всЬхъ Хим£яхъ представляютъ Фор
м улу  амм1яка знакомъ £Щ3, но я, основываясь 
на электричёскомъ отношенш II къ К, позво-

■*■4. _
лилъ себе изображать ее въ вид* Н N.

Процеженный растворъ и промывныя воды, 
по надлежащемъ сгущеши, разбавляютъ алкого- 
лемъ и прибавляютъ къ нему раствора плати- 
иоваго, хлористаго натрг'я: при этомъ осаждается 
К €1 -4-  Р ~\~ £1а, который, по промывке его сла- 
бымъ виноспиртомъ, высушивается, прокали-  
вается и взвешивается; количество К  вычисля
ютъ по таблицамъ.

Определивъ такимъ образомъ количества
•г •
Ь и К, вычисляютъ весъ хлористыхъ солей 
ихъ; а вычтя его изъ общаго веса, получаготъ 
количество всего ТЧа € 1 .  Перечисливъ весъ ^аС, 
употребленнаго для сплавлеш’я вещества на в*съ 
3 -̂а€1, сравниваютъ его съ весомъ предъидущаго; 
это приведетъ насъ къ следующимъ тремъ за-

\
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ключетямъ: а) если количество Na€l, получен- 
наго по отделеши отъ него L€l, и  К€1, пре- 
вышаетъ количество Na€l, употребленнаго для 
сплавлешя вещества въ виде углекислой соли, 
то разность покажетъ весь Na€l, содержимаго 
веществомъ, и следственно определить коли
чество Sa5 Ь) въ случае равенства этихъ чи- 
селъ, должно заключить объ отсутствш tSa въ 
разлагаемомъ веществе*, с) если же последнее 
количество более перваго, то разложеше про
изведено не верно и въ особенности не обра
щено внимашя на тщательную промывку осад- 
ковъ.

И такъ этотъ способъ служить не только 
къ облегченно хода разложетя веществъ, но 
также и для поверки анализа, какъ показыва- 
етъ последнее заключеше.

Горн. Журн. Кн. XII 1838. 12
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3.

Х и М И Ч Е С К О е  и з с л Ь д о в а ш е  Н Ь К О Т О Р Ы Х Ъ  Р А З Н О С Т Е Й

Д1АЛЛАГОНА ( * ) .

(Горнаго Инженера Реньо).

М нЬтя мпнераловъ несогласны на счетъ 
состава ископаемыхъ, нзвЪстныхъ подъ име- 
немъ д!аллагона. Некоторые полагаютъ, что 
подъ назватемъ его совокуплено нисколько раз- 
дичныхъ родовъ мпнераловъ; друпе же отно- 
сятъ дiaллaгoнъ къ пироксену. Разложешя, 
произведенныя мною надъ многими видами Д1- 

адлагона изъ разныхъ м*стъ, совершенно под
тверж даю т последнее мнЬше.

Я  изложу вкратц* ходъ, которому С Л *Д О - 

валъ при сихъ разложешяхъ.
Мпнералъ, измельченный въ мелкш поро- 

шокъ, былъ смЬнганъ съ углекислымъ кади 
сплавленная см*сь растворена въ водохлорной 
к и с л о т *  и кремнеземъ отдЪленъ съ надлежа-

(*) Изъ Annales des m in es 1838.



щею предосторожностью. Въ растворъ при
бавлено некоторое количество нашатыря, для 
воспрепятствовашя осажденйо магнезш; потомъ  
окись железа и глиноземъ осаждены амм1якомъ. 
.Зсли минералъ заключалъ значительное коли
чество марганца, то употребляли, вместо ед-  
каго амм1яка, водородосернокнслый амм!якъ.

Потомъ къ процеяхеннон яшдкости прибав- 
леиъ щавелевокислый амм!якъ, который осадилъ 
известь. Щ авелевокислая известь была прекра
щена въ сернокислую, чрезъ обжигаше съ при- 
бавлешемъ серной кислоты.

Въ растворе оставалась одна только магне
зия; для осая4дешя оной, жидкость съ избыг- 
комъ углекислаго кали была выпарена до с у 
ха, и сух ая  масса растворена опять въ горя
чей воде. П осле достаточнаго взм1шивашя яшд
кости, углекислая магнез1я была собрана на 
цедилке. Промывная вода, содеря;ащая щелоч
н ую  жидкость, сгущена выпаривашемъ; потомъ 
къ ней былъ прилитъ фосфорнокислый амм!якъ 
и aммiякъ, который осадилъ еще небольшое 
количество магнезш, въ виде фосфорнокислой 
соли, которая и была взвешена.

Окислы металловъ и сернистые металлы бы
ли снова растворены въ водохлорной кислоте, 
жидкость выпарена до суха , остатокъ обрабо- 
танъ азотною кислотою. Чрезъ приливе едка- 
го кали въ избытке, произошелъ осадокъ, со-



держащш железо и марганецъ; осадокъ сей, 
после надлежащей: промывки и прокаливашя, 
былъ взвешенъ. Глиноземъ, заключавшшся въ 
щелочной жидкости, отдЬленъ обыкновеннымъ 
способомъ.

Осадокъ железа съ марганцемъ былъ опять  
растворенъ въ водохлорной кислот*, и оба оки
сла разделены растворомъ углекислаго натра, 
приливаемымъ по капле.

Когда разлагаемое вещество содержит* мно
го магнезит, то небольшое количество этого 
о сн о ватя  всегда увлекается сернистыми метал
лами и щавелевокислою известью, не смотря на 
прис.утств1е въ жидкости избытка aммiячныxъ 
солей. При всякомъ разложенш я старался от
крыть это количество увлеченной магнезш.

Дгаллагонъ изъ Траунслейна3 въ Зальцбург-
сломъ округ?ъ.

\

Этотъ минералъ образуетъ тонкослоистую  
массу, зеленоватобронзоваго цвета, и легко де
лится на прозрачные листки, зеленоватос*раго 
цвета; плотность его —3,115«
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По разложение найдено:
Кислорода. Отношеше.

Кремнезема . . 51,25 . — 26,62 ------2.
Извести. 3,14/
Горькозема . . 22,88. 8,81 1 3 , 4 9 ------1.
Закиси железа . 6,75. 1,54^
Глинозема . . 3,98.
Воды . . . 3,32.

99,36.
* *

Другой кукокъ пзъ того же места но раз-
ложенш далъ: #

Кислорода. Отношеше.
Кремнезема . . 5 1,5 1. — 26,76 ------ 2.
Извести . 14,42. 4,05)
Горькозема . - 21,78 . 8,39^ 1 3 , 7 7 ------ 1.
Закиси железа . . 5,82. 1,33 »
Глинозема 2,46. »

Воды . . . . 3,32.
99,31.

Дгаллагопъ изь ТГгемонта.

Этотъ д1аллагонъ по виду нмеетъ большое 
сходство съ предъидущимъ. Плотность 3 ,261.

Кислорода. Отношеше.
50,05. — 26,09  2.
15 ,63. 4 ,39}

Кремнезема .
Извести 
Горькозема . 
Закиси железа

11,24 . 6,67 £ 1 3 , 7 9 ----- - 1 .
11,9 8, 2,13

»



Глинозема 
Воды . .

2,58*
2,13.

99,61 .

Дгаллагопь изь горы Гулъзенъ, вб Штирги.

Сей минералъ образуегъ слоистую массу, 
имеющую сильный блескъ и меднобронзовый 
цветъ. Плотность его 3,125.

Кислорода. Отношеше.
Кремнезема . . . 56,41. —  29,30 -2.
Горькозема . . . 31,50 . I 04“ '

Дгаллагопъ изъ Уральскихг горъ.

Эготъ дгаллагонъ находится въ змеевиковой 
породе Уральскихъ горъ; имеетъ зеленоватосе
рый цветъ и состоитъ изъ небольших?» пласти- 
нокъ, расположенныхъ по разнымъ направле-

Закиси я;.елеза . 
Закиси марганца
Воды . . . .

6,56.
3,30.
2,38.

100 ,15

Н1ЯМЪ.

Кислорода. Отношеше.
Кремнезема .
Извести .
Горькозема . 
Закиси железа



Закиси марганца . следы. 
Глинозема . . . 3 ,21 ,
Воды . • . . .

. 99,6

Дгаллагонъ изъ Ультена, въ Тиролгь.

Эготъ минералъ имеетъ зеленоватотемный 
цветъ и смолистый блескъ. Плотность его=3,241.

Кислорода. Отношеше.
Кремнезема . . . 55,84. — 28 ,99  -------2 .
Извести . . . .  следы.
Горькозема . . . 30 ,31. 1 1 ,16?  „ ______ .
Закиси железа . . 10 ,18 . 2 ,46) *
Закиси марганца . следы.
Глинозема. • . . 1,09.
Воды..................................1,80.

99,88.
Изъ сего видно, что все разложетя прнво-

• • »̂ ***• 
дятся въ Формуле*. (]\^!5, Са5, Гед, Мп3) 81*, ко
торая вообще принята для выражения состава 
пироксеновъ, не считая неболыпаго количества 
глинозема и воды, которое я постоянно нахо-  
дилъ въ составе Д1аллагона. Довольно трудно  
решить, въ какомъ состоянш находится глино- 
земъ въ сихъ соединешяхъ. Некоторые минера
логи думаютъ, что онъ замещается въ виде 3 ат. 
основашя, количество, соответствующее крем



незему, что, повидимому, действительно имеетъ 
место въ амФиболахъ, заключающихъ иногда 
значительное количество этого вещества,

Что касается до воды, то она находится въ 
столь маломъ и неностоянномъ количестве, 
что трудно допустить, чтобы она составляла 
существенную часть минерала. И только весь
ма малая часть оной отделяется при темпера
тур е  120°.

Есть минералы, известные также подъ наз- 
вашемъ д1аллагона, которые представляютъ со
ставь, отличающшся отъ вышеприведенныхъ 
такъ напр, зеленый д1аллагонъ изъ Корсикан- 
скихъ э ф о т и т о в ъ  (verde di Corsica). Разложеше 
сего вещества, произведенное мною, показало, 
что составь его не имеетъ сходства съ соста_ 
вомъ другихъ д1аллагоновъ. Впрочемъ это раз- 
л о ж ете  несколько сомнительно въ точности 
результата, ибо вещество не было совершенно 
отделено отъ вмещавшей его породы.



Р аЗЛОЖЕШБ ДВУХЪ РОДОВЪ СЛЮДЫ СЪ ОСНОВАН1ЯМИ
КАЛИ И ЛНТИНА. (*).

(Г о р н а г о  И н ж ен ер а Р е н ь о ) .

Оба рода слюды плавятся легко при крас- 
нокалплыюмъ жаре, безъ чувствительной поте
ри своего веса, и удобно растираются.

Разложеш е было произведено слЬдующпмъ 
образомъ: слюда, предварительно сплаплепная и 
истертая въ мелкш пороптокъ, растворена бы
ла въ водохлорной кислоте, и кремнеземъ изъ 
раствора отделенъ обыкновенными способомъ. 
Глиноземъ и закись железа были осаждены 
вместе угдекислымъ амм!якомъ.

Жидкость, по прилитш серной кислоты, 
была выпарена* прокаленный сухой  остатокъ  
состоялъ изъ сернокислыхъ щелочей. Эти сер
нокислый соли снова были растворены въ воде, 
и серная кислота осаждена изъ раствора хло-

(*) Изъ Агта1е$ с1**8 М те$, Асгустъ 1838.



ристымъ бархемъ. Избытокъ прилитаго бархя 
былъ потомъ осажденъ разведенною серною  
кислотою, приливаемою по капл*5 и растворъ, 
содержащей хлористыя щелочи, по прибавлеши 
хлористой платины, былъ выпаренъ почти до
суха. Чрезъ обработываше осадка сииртомъ, 
разделены были двухлористыя соли потас^я и 
платины. Литинъ былъ определенъ по разности 
и составу сернокислыхъ солей.

Для определешя Фтора, слюда была обрабо
тана углекислымъ натромъ, и полученная мас
са растворена въ горячей воде. Чрезъ щелоч
ную  жидкость, отделенную отъ нерастворима-
го осадка процеживашемъ* былъ пропущенъ

* х
углекислый газъ, который образовалъ обильный, 
студенистый осадокъ кремнезема. Процежен
ная жидкость, по прилитш къ ней раствора 
окиси цинка въ углекисломъ амм1яке, была 
выпарена досуха 5 такимъ образомъ были от
делены последше следы кремнезема и глинозе
ма. Соляная масса растворена въ небольшомъ 
количестве горячей воды, и жидкость, въ пла
тиновой чашке, насыщена водохлорною кисло
тою. Растворъ былъ оставленъ въ покое въ те
ч е т е  24 часовъ, для совершеннаго о тделетя  
изъ него углекислоты. Потомъ растворъ этотъ 
насыщенъ амм1якомъ, ИФТоръ осажденъ хлори- 
стымъ кальцгемъ.



Розовый лепидолита

Эго отлич1е слюды представляется въ виде 
неболъшихъ, розовыхъ чешуекъ, и находится  
местами въ каолине, употребляемомъ на В е н 
ской фарфоровой Фабрике. Слюда отделяется  
при отмучиванш , которому подвергаютъ ату  
глину.

Разложете дало следукшце результаты:

I. II. III. IV.
Кремнезема . . . . 52,47 52,25 52,44
Глинозема............ ¡̂2 8 ,2 0 28.59 1,50.Окиси марганца . ( >>
Кали . .  • . . . » ) 13 ,72 3,04 3,22.
Литины............... 5 4,68 5,02.
Ф т о р а ................ » У» 4,40.

Отсюда выведенъ средщй составъ:

Кислорода <
Кремнезема . . . . 27,22
Глинозема . . . . 12,52?
Окиси марганца . . . 1,50 0,34)
К а л и ................... 1,55?
Л п ти н а............... . . 4,85 2,67$
Ф т о р а ............... . . 4,40. 

99,09.

отиошеше.
6.

12,86 3.

4,22 1.



Ж елтая  слюда.

Слюда с{л состоять изъ болынихъ листковъ, 
нм'Ьющихъ краснобурый отливъ.

Разложеше оной дало следуюгще результа
ты:

I. II- III.
Кремнезема . . . . . .  4 9 , 8 8  4 9 , 6 9  „
Глинозем а............? 3 2  5 7  1 9 , 7 7  2 0 , 0 1 .
Окиси ж е л е з а .  . . . .  у  ’ 1 3 , 2 7  1 3 , 1 8 .

Кали ...............................  8 , 7 9  „ „
Литина .  .....................  4 , 1 5  ,, ,,
Ф т о р а .................... „ ,, 4 , 2 4 .

Что для средняго состава даетъ:
Кислорода отношеше.

Кремнезема . . . . .  4 9 , 1 8  2 5 , 8 6  6 .
Глинозема.................  1 9 , 8 8  3 , 2 8 ? . ^
Окиси ж е л е з а .  . . . 1 3 , 2 2  4 , 0 4 $
Кали  ................. 8 , 7 9  1 , 4 9 ?  ,
Л и т и н а ....................  4 , 1 5  2 , 8 9 )  *
Ф т о р а ........................ 4 , 2 4  2 , 8 9

1 0 0 , 0 6 .
П о с е м у  Ф о р м у л а  с о с т а в а ,  з а  и с к л ю ч е т е м ъ  

Фтора, е с т ь  с л е д у ю щ а я :

(£1, £е) 8х +  (К, 1 )  Зь
Вирочемъ невозможно будетъ вывесть точ

ной химической Формулы слюды, пока не узна- 
ютъ, в ъ  какомъ состоянш находится Фторъ въ 
составе оной.



5 .

Р а ЗЛОЖЕШЕ ФРЕНИТА ИЗЪ МЬСТЕЧКА <Г0каП8.

(Г. Реньо).

Эготъ минералъ образуетъ кристалличесюя  
массы, свЬтлозеленаго цвета, посреди амФибо- 
литовой породы, содержащей во многихъ ме- 
стахъ жилковатый амФиболъ и кристаллы у гл е 
кислой извести. Плотность его 2 ,925 .

По р азлож етю  найдено:
Кислорода. О тн о ш ете .  

Кремнезема . . . . . .  44 ,50  23,09  6 .
Г л и н о з е м а ........................  23 ,44  10 ,95  3.
Извести ...........................23,41 6,60̂ > .
Закиси ж е л е з а ..............  4 ,61  1,06^ ,
Воды . . .  .................  4 ,44 3 ,94 1 .

100 ,46.
Это разложеше весьма подходить къ ре

зультату  р азло ж етя , произведенному 1 ". Валм-  
штедтомъ надъ Думбергонскимь Френитомъ, 
и соответствуетъ Формуле:

(Са% Реа)81 +  АД &  +  Й, 
принятой вообще для выражешя состава фре- 
нитовъ.



Опыты, ПРОИЗВЕДЕННЫе Г . Б е р г р а т о м ъ  Албер-
Т О М Ъ ,  В Ъ  К л А У  С Т А  Л Ь ,  Н А Д Ъ  У П О Т Р Е Б Л Е Ш Е М Ъ  В И Н -  

Н А Г О  С П И Р Т А  Д Л Я  О Т Т А Й К И  П Р И М Е Р З Ш И Х Ъ  К Л А П А -  

Н О В Ъ  В Ъ  П О Ж А Р Н Ы Х Ъ  Т Р У Б А Х Ъ .

(Öffentliche Anzeigen für den Harz 1838 JW  17). 

(Капитана Гернгросса.)

' *

Утромъ въ 6 часовъ, при 10 градусахъ тем
пературы воздуха и 0° температуры воды, бы
ли вывезены пустыя пожарныя трубы, подъ 
Ж  7, 6 и 5, на площадь, съ т£мъ, чтобы при
вести ихъ хъ одной температур* съ окружа- 
ющимъ воздухомъ.

Въ 7 часовъ утра, начали накачивать воду въ 
т РУбу Ч, однако же безъ успеха, ибо вс*
клапаны примерзли.



Въ шЛР 6 налили  ̂ меры спирта, так*  Од
нако же, чтобы дно не было онымъ совершен
но покрыто; зажгли спиртъ; после 5 мипутъ, 
когда онъ сгорелъ, налили въ машину воды и 
начали качать. Труба действовала после этого, 
какъ нельзя лучш е, хотя  въ т е ч е т е  1 часа, 3 
раза ее наполняли и выпоражнивали.

Т руба Л ?  5, наполненная 10 ведрами воды 
тотчасъ замерзла, причемъ металличесюя ча
сти машины покрылись ледяною корой. После  
этого, долили ящнкъ водою и оставили ма
ш ину, на некоторое время, въ бездействш; 
одинъ клапанъ отъ прилипя воды, оттаялъ, 
такъ что п ер е д тй  насосъ, началъ подымать 
воду; задшй же все еще оставался въ бездей
ствш.

Между темъ налили новое количество воды 
въ замерзшую машину 1 , и при этомъ ока** 
залось, что прилитое количество воды въ со- 
стояши было отделить столько теплоты, чтобы  
оттаять оба клапана.

Северовосточный, холодный ветеръ, дув
шей во время произведешя пробъ, превращалъ 
падавппя капли воды немедленно въ ледъ, ко
торый и покрылъ все машины.

Йзъ этого видно:
1. Ч то при одинаковой температуре возду

ха  и воды, всякая машина замерзаетъ отъ при
лип'я 1 ведра воды.



2. Что хотя отъ прилит1я новаго количест
ва воды клапаны и отгаиваютъ, но чрезъ это 
теряется время; да къ том у же видно изъ опьг- 
товъ надъ трубою Л ?  5, что не вс* клапаны 
всегда оттаипаютъ.

3 . Чго малая часть спирта, сгарая въ ма
шин*, оттаиваетъ вс* примерзипя ея части, до 
того, что пожарная труба сделается годною 
къ употреблешю, и т*мъ можно будетъ пред
отвратить мноп’я неудобства, имеются часто 
пагубное вл1яше при пожарахъ.

7. "

Р а з л о Же н ш  и з в е с т н я к а , м е р г е л я  и м ь л а , д о с т а в - 

л е н н ы х ъ  изъ о к р у г а  Л у г а н с к а г о  з а в о д а .
I -

(Корпуса Горны хъ Инженеровъ Поручика Иванова, 
1838 года 1 Декабря).

Качественное разложеше показало, что эт
минералы заключаютъ въ состав* своемъ одни
и т*  же начала, а именно: кремнеземъ (§1), уг-"• • • • 
лекислую известь (Са С), магнезпо (М^), окись 

••• ••• • 
железа (Ке), глиноземъ (М) и воду (81), но въ



различной пропорцш; п оэтом у ходъ количе-  
ственнаго разлол^етя., мною употребленны й, 
былъ одинъ п тотъ л^е для всехъ означенныхъ  
минераловъ.

Для определеш я кремнезема , я  растворялъ  
пхъ въ хлористоводородной кислоте, каждый 
растворъ выларивалъ досуха, с у х у ю  м ассу сма- 
чивалъ хлористоводородною кислотою, п по  
прошествш некотораго времени растворялъ ее 
въ вод*; при этомъ кремнеземъ оставался не- 
растворимъ; собравши его на цедилку, про-  
мылъ, высушилъ и взвесилъ.

Количество окиси железа и глинозема я  
определялъ изъ раствора, оставшагося по отде- 
ленш  кремнезема; въ этотъ растворъ приливалъ 
я  амм1яка, пока онъ сделался щелочнымъ; осев- 
ппе при этомъ железо и глиноземъ собралъ  
на цедилку, промылъ п определилъ ихъ коли
чество.

Известь была определена мною изъ раство
ра, оставшагося по отделенш  окиси ж елеза съ 
глиноземомъ, приливая въ нее щавелевую ки
сло ту ; при чемъ оседала щавелевокислая из- 

• . ..  •

весть (СаС-Ь-э1); собравши ее на цедилку, про
мылъ, высушилъ и взвесилъ, прокаливши ее 
предварительно въ платиновомъ тигле, при 
чемъ она обратилась въ углек и слую  известь.

Горн, Журн} Кн. XII 1838. 13.



Жидкость, по отделенш (Са С4-§ 1), я выпа-
ривалъ досуха, сухую  массу прокаливалъ въ 
платиновомъ тигле: при втомъ нашатырь и ща
велевая кислота отделялись, а магнез1*я остава
лась; я  ее взвешивалъ.

Взвешенный порошокъ каждаго минерала 
я высушивалъ въ песчаной бане, и по убыли  
въ весе судилъ о количестве воды.

П оступая такимъ образомъ, я  нашелъ, что: 
а) ИзвестнАК’в (взятый съ того места, где  

начато устройство доменной печи).

Ь) Мергель (взятый изъ каменоломни возле

Въ 100  гастпях’б содержите: 
СаС = 76,36  
Й = 20,90

= 0,45  
99,07.
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с) Ж/6Л6 (взятый въ урочищ* Судохолъ на 
Пятиротской дач*, въ 15 верстахъ отъ села 
Третей Роты).

I

Въ 10 0  ’¿.астлхъ содержишь.

СаС =  9 7 ,13 .
&  =  1,04.
£е 
А1
Н =  0,26.

99,08.

| =  0,65.

8.
В ыписка изъ рапорта П оручика Моисеева Г. 
Начальнику Ш таба К орпуса Г орныхъ И нже- 

неровъ, отъ 1 Декабря 18 3 8  г.

Для д*ла бронзовыхъ и изъ зеленой м*дгс 
моделей и другихъ предметовъ, производимыхъ
на Берлинскихъ заводахъ, чугунолитейном®

*
Королевскомъ и частномъ Г. Лемана, м*дь 
получаютъ бол*е изъ МансФельда н Швецш,
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частно же изъ Г*осс1и. Вообще медь нашихъ 
частныхъ заводовъ, не смотря на ея хоропня 
качества, не такъ охотно покупается здешни
ми заводчиками, и именно только потому, что  
они недовольны величиною штыковъ; ибо для 
дела желтой меди они должны эти штыки об
секать: большой кусокъ, долго не сплавляясь, да- 
етъ время расплавившемуся цинку улетуч и 
ваться.
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