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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

со» тЬмт., чтобы по отпенаташи представлено было во» 
Ценсурный Комптетъ узаконенное число экземпляров!». 
С. Петербургъ, 1 Февраля 1856 года.

Ценсоръ А . Фрейгангь.



ИЗОМОРФИЗМЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ ОТНОШЕНЫ 
МИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КЪ СО

СТАВУ

( OKOHuauieJ.

§ 81. Изоморфными тЬлами обыкновенно почитаютъ 
Tanie кристаллы, которые принадлежать къ одной и 
той же систем^, имЬютъ почти одинаковое отношешс 
осей и угловъ. «Лоранъ видоизмВняетъ этотъ законъ,
расширяетъ его, прямо называя изоморфными татл

\
ттьла, кристаллы которыхъ илиъютъ погти одинаков

■

вое или близкое отношете осей и погти равное излгтъре- 
те угловъ (*). Такимъ образомъ твла различныхъ си- 
стемъ могутъ быть между собою  изоморфны. Считаютъ 
ромбоедръ въ 10Г>° изоморфнымъ ромбоедру въ 104°, 
въ105°, даже въ107° (таблица IE ,отчего же ромбоедръ

(*) Gomptes Rendus des trav. de chim par Gerhard et 
Laurent I, T. p. 93; 1849, 269; Berzelius Iahresber. X X Y I, 
53. Compt. Rendn de Jean dc I’Acad. de Scien. XXIII, 
267; X X V II, 134, Х Х П ,  353. Berzelius Iahresber. 1849, 
17 p.

Гори. ; Курн. Кн. IX . 1855.  1



въ 89° 7)0' или 90° 3 0 ' не можегъ быть изоморФенъ ку
бу, т..е. ромбоедру въ 90°? Исключить промежуточную 
Форму изъ ряда не значить ли разорвать его, а кубъ 
есть Форма посредствующая между тупыми и острыми

_  ч

ромбоедрами (*). То же отношеше еуицествустъ между 
кубомъ и квадратной призмой, между призмами ром
бической и квадратной, между комбинацию ромби
ческой призмы, близкой къ 120° съ микрапинаидомъ 
( осР, осРэо ) и между гексагональной призмой, и т.
д. Такимъ образомъ вей системы сливаются въ одно 
цФ>лое, устраняется рЬзкое разлюпе одной отъ другой 
и общимъ тЪломъ становится триклиноедрическая 
пи])ямндл. Действительно, измъняя отношение осей и 
ихъ наклонещя изъ триклиносдричсской пирамиды, 
мы можемъ произвести вс!> остальныя Формы тЬлъ. 
Системы, признаннмя нами, суть только болЬе или 
mchI.c постоянные типы, предЬльныя Формы, состоя
ния въ общемъ ряду на изв'Ьстномъ разстояши дру.гъ 
отъ друга.

| 82. Доказательства этого смйлаго предположения 
состоять отчасти въ наведсхнлхъ, отчасти въ та- 
кихъ явлешяхь, гдъ тйла сходнпго состава принадле
жать къ разными системамъ, но имЬють сходны я измЪ- 
решя угловъ.

5 87). Часто одно и то же тЪло, одинъ и тотъ же 
минералъ, одна и та же соль значительно нзмЪняютъ

(*) Часто мы приводишь почтя словесные переводы 
изъ разыыхъ м'Ьстъ п сочинений Дорана.

/|{)6

t



Форму. Бодрим о мь Бреятгауптъ, Циппс нашли,
что известковый шпатъ до нискольких!. минуть из* 
меняете уголз. своего ромбоедра (?). Никкле показале, 
что кислый яблочнокислый амм1акъ (bimalaie d’ammo- 
niaque) изменяете Форму одного изъ своихъ угловъ 
отъ 108" 5 0 '  до 110°. Сверхъ того посмотрите въ 
показашя Формы и измеренш одного и того же те» 
ла, особенно изъ минеральна™ царства, и вы увиди
те, что изменено*, хотя незначительное, гл. углахъ н 
и осяхъ есть дело очень обыкновенное. Очень веро
ятно, что изменеше количества изо мор тот»  постоян
но влечете за собой хотя некоторое небольшое из
менеше въ Форме. ^Недостаеть точныхъ и сравни
тельных!. изеледованш по этому предмету, но там»., 
где они есть, везде открыта некоторая изменчивость 
угловъ съ изменением!» состава, т. е. съ замещешемъ 
хотя части ихъ составныхъ веществе ихъ нзомор- 
ф о м ь . Такъ известно уже, что горькш цшатъ мЬня- 
етъ угол!» своего ромбоедра ел. измГ.иетсмъ содер
жания углекислой магнезш и другпхъ изоморфове 
отъ 106 10% и даже менее, до 106° 2 0 ' и более. 
Онъ иугГ.стъ ромбоедра. въ Ю6° И ',  когда содержит!» 
54,02-1 СаС, 4S,28~ MgC и 0,79 FeC, въ 106° 16% 
когда содержигъ 52,46 СаС, 41,16 MgC, 1,09 FeC, 
5,41 МпС, и т .  106° 20% когда состоите изъ 52,7 
СаС, оэ ,4 6£  MgC, 1 1,13— FeC, 2,84^ МпС (%. П о .

( ’ ) Comptes rendus X X V , 668.
(% Первый и третш анализы сд’Ьлавы Гирцелемъ (Hir- 

zel), второй Отто.
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добпое же нзмТ.неше угловъ нашелъ Кокшаровъ при 
изслЬдованш апатитовъ. Въ апатит!'» изъ ЭренФридср- 
едорфа и изъ изумрудных!» копей въ окрестностях!» 
Екатеринбурга вовсе не содержится хлора и у нихъ 
Р : Р “  142° JfP; Р : Р при вершин-Ь =  99° 2 о '; 
Р : O P - - I  59° 4 2 ';  Р : оеР==1э0° 18 '. Въ апати- 
тахъ, содержащих!» хлоръ, эти углы изменяются. Такъ 
въ апатите изъ Юмилла, въ Нспаши, где содержит
ся хлоръ, Р : Р “ 142° 2 0 ';  Р : Р при в ер ш .= 9 9° о э ' ,  
Р : О Р = 1 5 9 °  47; Р : о с Р = 1 5 0 °  а въ апа
тите съ «Дахерскаго озера и изъ Ахматовска Р : Р 
= 1 4 2 °  2 5 ';  Р : Р при верш. =  99° 4 7 ';  Р : ОР 
г=г139° 5 4 ';  Р : о с Р =  150° 6 '.  Г. Кокшаровъ заме- 
тилъ, что измеряя у го ль между Р и ОР, каждый 
разе угадывалъ, еодержитъ ли апатитъ хлоръ или 
нетъ, потому что въ первомъ случае ЭТО Т!» уголь 
— 1Т>9° 4 2 ';  а во второмъ более, Такимъ образомъ 
безспорно можно предполагать изменчивость Формы 
съ нзмВнешемъ изоморФОвъ; и если она довольно 
значительна при замене Фтора хлоромъ, двухъ телъ, 
очень сходных!» по своему химическому характеру, 
то вероятно въ Форм!» турмалинов!», ставролитовъ, 
амФиболовъ и др. существует!» еще большая измен
чивость, потому что въ пихъ окислы щелочныхъ 
земель заменяются закисями тяжелыхъ металлов!», 
и даже целы л кремнекислыя соли замещаютъ 
другь друга (полимерное замещеше). Должно пред
полагать некоторую изменчивость ВО В СЯ К О М !» те-
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аВ, где есть изменчивый члене состава; отъ того насъ 
не должна удивлять разность въ измЬпешяхь Формъ 
одного минерала изъ разныхъ местностей. Эта измен
чивость лежитъ часто въ самой сущности дела, а не 
есть дело ошибки. Нвтъ только сравнительная и 
одновременная изучешя Формы и состава, а то ве
роятно многое изъяснилось бы для насъ въ этомъ 
отношении Если изменчивость возможна и въ Фор
ме одного и того же тела, отъ чего яге не предполо
жить еще большую изменчивость въ двухъ различ- 
ныхъ тВлахъ, котормхъ общая Форма считается одна 
и та же? Отъ чего не допустить, чтобы два т ела, сход
ный по составу н по Форме, не могли принадлежать 
къ различным!» системамъ.

§ 8̂ 1. Еще ярче выказывается непостоянство закона 
изм Вренш и система» надъ примеромъ, разобраннымъ 
Лораномъ надъ мезолитомъ и сходныхъ съ нимъ натро- 
литомъ, сколецитомъ, мезолемъ и мезолисеомъ. Составь 
вст.хъ этпхъ мезотиповъ Лоране приводить къ общей 
Формуле:

Si30 3Ai3NTa)
C a j+ A g  ил»

Si50 5(RR)44-A q

Кристаллическая Формы исчисленным» выше вн- 
довь мезотипа, по нашему взгляду, очень различны, хо
тя въ сущности очень сходны и долго считались 
одинаковыми, потому что измерешя показывали ма_ 
лую разность и общш видъ всЬхъ мезотиповъ совер.



шснно сходетвень. Гаю считалъ Форму мезолисса (г.
е. ирежняго рода равною соединенно двухъ нынеш
ним» сколецита и мезолита) квадратною призмою 
(un prisma droit a base саггёе). Въ поелЪдствш узнали, 
что мезолитъ (*) является действительно квадратны
ми призмами, тогда какъ натролитъ (натристый ме- 
зотипъ) ромбическими. Уголъ этихъ послЪднихъ най- 
день равнымъ 91° 4 0 '.  Въ поел Ьдствш Розе отли- 
чилъ еще  Форму мезотипа— сколецитъ, уголъ призмы 
котораго равенъ 91° 3 5 '.  Поел Вднш видъ принад
лежать къ моноклиносдрической систем* и с (т. е. 
наклонеше осей) =  90° 54 '. Лоранъ также сделал ь 
несколько измъренш и вотъ результаты всВхъ изеле- 
довашн:

Углы пирамиды.
Правые Передшс Углы Типь или

и л*вые. и зад(пе. призмы, система-

I. 14-Г 143°
90° 4 5 ' Ромбическая призма.

14 -Г 143°
И. 141° 4 5 ' 1 4 Г  30 '

? Ромбическая.
1 4 Г  4 5 ' 1 4 4 ° 3 0 '

III. 14®° 15 ' 143° 10'
91° 00 Ромбическая.

14 Г  1 5 ' 143° 10 '

( ’ ) Я держусь терминологш Наумана, а не сбивчпваго 
обозначешя Французскихъ минералоговт>.
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IV . 141° 4 3 ' 146° 4 0 '
91° 0° Моноклиноедричсская

141° 4 5 ' 142° 4 0 '
V. 142° 5 0 ' 142° 5 0 '

? Моноклиноедрическая
142° 5 0 ' 141° 50 ,

VI. —  —  —  —  92° 4 5 ' ?
VII. —  — —  —  90° Квадратная

V III  —  —  145° 2 9 '
91° 53 ' Моноклиноедрическая

— —  1 4 4 °2 0 '
IX  —  —  145° 2 0 '

91° Ромбическая призма
—  —  1 4 5 °2 0 '

I. Мезотипъ изъ Оверньи (Auvergne) M f  1, по 
измЪрешямъ Лора пл.

II Мезотипъ изъ Оверньи (Auvergne) J\f  2, по 
измЬрешямъ Лорана.

III. Мезотипъ изъ Фере (Ferce), по изслГ.довашю 
Лорана.

IV. Мезотипъ изъ Оверньи JW 5, по изел Ндовлшю 
Лорана.

V. Мезотипъ изъ Оверньи Л ?  4, по нзел'йдовагню
Лорана.

VI. Сколецитъ (?) изъ Фере, по измърешю Лорана.
VII. Сколецитъ, по измврежю Бедана (Beudant Mine-

ralogie.)
VIII. Сколецитъ (Nauman-Mineralogie).

IX. Натролитъ (Nauman-Mineralogie).
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Между исчисленными минералами видно полное 
сходство во всВхъ физичсскихъ свойствах!», даже въ 

удВльномт» вВсВ. Такимъ образомъ одинъ мпнералъ 
мезотипъ кристаллизуется въ трехъ системахъ или, 
если угодно, три минерала, сходные и по составу и 
но свойствамъ и по угламъ, различаются только си 
стемой. Ч то  либо одно непрочно, что либо непра
вильно: или общность иризнаковъ, или дВлеше на си
стемы? На основанш прежнихъ изслВдованш и по- 
няпй составили три вида, но тогда отъ чего же не 
едвлать еще двадцать или тридцать новыхъ видовъ, 
сообразно съ малВЙшими измВнешями угловъ и осей? 
Потому Лорань соединяетъ всВ три вида въ одинъ, 
не обращая внимашя на систему. Мы воздержимся отъ 
этого и скажемъ просто, что эти три вида сходны 
во всЪхъ своихъ признакахъ, но различаются толь
ко системой.

§ 85. Калистая селитра кристаллизуется ромбиче
скими призмами въ 119°, пористая является ромбоед- 
рами въ 106°, т. е. призма ея будегъ гексагональная 
въ 120°. Смешанный растворъ обВихъ солей, по 
ноказашю Бёдана, выд Вляетъ, при извВстныхъ 
условтяхь, кал истую селитру или въ Форм!» призмъ 
отъ 119° до 120°, или въ Форм В ромбоедровъ въ 106° 
T)6#. Оба видоизмВнешя отличаются лишь неболь
шим!» числомъ минуть въ измВренш угловъ призмы.

СВрнокислый никкель обыкновенно является въ 
видВ ромбических!» призмъ, близких!» къ квадратным!»,



подобно цинковому купоросу. Ник кие показал* возмож - 
ность получить ту же соль въ Форм* совершенно пра
вильных* квадратных* призм*. Можно было бы ска
зать, что въ послВднемъ елуча* кристалл* относится к* 
ромбической систем*, но только изм*реше угловъ 
очень близко къ квадратной, однако полярископ* по
казывает* въ первой соли дв* оптичесюя оси, а во 
второй только одну.

И такъ два т*ла одного и того же состава мо-
г

гугъ являться въ двухъ системах*, но по своим* 
изм*решямъ они въ томъ и другом* вид* очень близ
ки, такъ что происшедшее изм*неше въ систем*, 
почти не измЬнило м*ры угловъ.

§ 86 . Поразительное явлеше подобнаго рода пред
ставил* нам* Пастеръ. Средшя соли винно-каменно- 
кислаго кали, винно-каменно-кислыхъ натра и амм(а- 
ка, двойнмя винно-каменно-кислыя соли кали и ам- 
лпака, кали и натра, натра и амлпака, и наконец* 
кнелью винно-каменно-кислыя соли кали и аммЛака—  
вс* эти соли относятся къ двумъ различным* сиетемамъ: 
къ квадратной и моноклиноедрической. Моноклино- 
едричееюя призмы этихъ солей им*ютъ квадратное 
основаше и вообще очень близки къ квадратным*, как* 
но м*р* угловъ (2 градуса ест* наибольшая разность), 
такъ и по отношению осей, и вс* эти соли той и другой 
системы химически изоморфны, т. е. дают* при всевоз
можном* см*шенш кристаллы, содержание см*сь или 
соединеше об*ихъ солей.
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§ 87. Двухлорпстый хлоронавталинъ (Le bichlorure 
de naphulioe chloree С10Н7СЦ-С14) кристаллизуется изъ 
спиртоваго раствора моноклиноедрнческими призмами 
съ ромбическимъ основашемъ, а изъ зон р на го рас
твора ромбическими призмами съ основашемъ, совер
шенно равнымъ основан1ю предъидущей моноклино- 
едрической призмы.

Двухлористый наФталинъ (Le bichlorure de naphta- 
line Сiô q—f-Cl4) во всЬхъ свойствахъ очень близокъ 
къ предъидущему соединенно, а кристаллы его при
надлежать къ триклиноедрической систем^, но Фор
ма этихъ кристалловъ какъ по отношешю осей, такъ 
и по мТ.рЪ угловъ близка, какъ къ моноклиноедри- 
ческой, такъ и къ квадратной Форм!» кристалловъ 
двухлористаго хлоро-наФталина.

§ 88. Tli же авлciiia ноказываютъ и мнопе изъ
• •••

общеизвЬетныхъ минеряловъ} напр, шслитъ (CaW)
• •••

и шел свая свинцовая руда (PbW ) принадлежать къ
• . . .  • • • 

квадратной системь, а вольФрамъ (RW , гдЬ 11— Fe Мп)
къ моиоклиноедрнческой систем!». ИзмВнешя кристал-

*•»
ловъ той и другой Формы весьма сходственны, даже 
у вольфрама с (т. е. наклонеше о с о й )= 0  (Науманъ).

Гаусманитъ, т. с. Мп Мп, принадлежать къ квадрат
ной системВ, но его пирамида довольно близка къ окта- 

' едру, потому что наклонеше граней пирамиды равно
117° 54 ', а у октаедра оно равно 109° 2 8 '.  Магнитный 

• •••
желТ.знякъ (Fe Fe) имТ.егъ, какъ известно, ФО|)му ок- 
таедровъ, такъ что, не смотря на разность системъ,



обн сходственны я соединен! я обладают?» очень близ- 
киши Формами,

§ 89. Подобных?, примеров?» в?> новое время на
берется много, особенно изъ органической химш. Ука- 
жемъ хотя на кислый лимонно кислый амм!акъ, по
лученный и изслЪдоваиный Гейсеромъ (Heusser. Pogg. 
Ann 185?), Т. L X X X V IIT  — 121). Am’ Ci5 изъ ки- 
слаго раствора вмд Ьляегся ромбическими низкими приз
мами и отношение осей а : b : с ~  I : 1,74022 : 2,39253,
изъ средияго раствора моноклиноедричеекими призма-

1ми съотношешемъосей а : -Ь :с~ 1 !  : 0 ,8 5 9 0 1 :2 , ’39251,
п

т. е. если эти измЪрсшя перевести на прямоугольно- 
наклоненныя оси, то получится то же самое отиоше- 
liie, что и для ромбических?» кристалловъ, иными 
словами: происшедшее измЪнеше въ сиетемЬ не по
влекло за собой измвнешя осей.

§ 90. На основа ши этих?»* явленш Лораиь, еще 
прежде Пастера (*), старался сблизить Формы диморф
ны хъ тЪлъ. Ромбическая Форма углекислой извести 
и ея гексагональное видоизмЪнеше не абсолютно раз- 
ны, говорилъ Лоранъ: между ними цТ.льш рядъ дру- 
гихъ промежуточиыхъ изоморфовъ.
Извсстков. ши. кристаллизуется призмами въ 120° 0 0 '
Углекислый барит?»...................................................118° 5 7 '
Углекислый с т р о н ц ш .............................. - 117° 30 '
Углекислая окись свинца..................................... 117° 0 '
А р р а г о и и т ъ  116° 5 '

(*) О его изслЬдовашяхъ будетъ вскор-fe рЬчь.

ill 5i



§ 91. Хотя объ этихт» явлетяхъ нельзя сказать 
такъ р'Ьзко, какъ говорить Французскш ученый, од
нако невозможно отрицать фяктовъ, которые совре- 
менемъ будугъ, вероятно, бол'Ье и бол-Ье увеличивать
ся въ числЦ невозможно не видЬть постоя и наго пе
рехода Формъ и при разности системъ. Должно по
ложить разность системъ, потому что, на основанш 
большаго числа Фактовъ, нельзя сливать ихъ, хотя не
возможно не допустить перехода Формъ изъ одной 
системы въ другую. Поэтому будегь не удивительно

i , 1
встретить два сходны я тИла, принадлежапцл двумъ си- 
етемамъ, не удивительно потому, что положеше подоб- 
ныхъ тт.лъ въ ряду кристаллическихъ Формъ находится 
всегда на предЪл В, на мЪсгЬ сближешя двухъ системъ. 
Нисколько иной оттЪнокъ хотимъ мы этимъ придать 
мысли Лорана, а вовсе не желаемъ изменять ее, 
потому-то прослТ.димъ д1>леше тЬлъ по сходству 
Формъ, дВлеше, предложенное Лораномъ.

§ 92. Bell тЪла, имЬюпця какое либо omnouieuie 
по ФормЪ, онъ подраздЬляетъ на изоморФныя, имъю- 
Щ1Я общую сходственную Форму или одинъ кристал- 
лическш типъ, и на гемиморфныя, имЪюиця разную 
Форму. Последнее нлзвашс должно бы было исклю
чить, потому что въ обыкновенномъ язык!» минера
лог! и гемиморФиыми называются тИла, кристаллы 
которыхъ увЬнчапы на обоихъ концахъ главной осп 
неодинаковыми, не симметрическими комбинации!-
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ными площадями, какъ то бывает!» въ турмалине, 
п галмее (Брейтгауптъ, Науманъ).

Тела изоморфный делятся, по системе Лрраиа, на 
нзоморФы односистемны я и разносиетемныя. ПослЬд- 
IIiя онъ назвалъ пнраморфными телами. Но чтобы 
лучше проследить за этой системой, иредставимъ та
блицу, данную Лораномъ.

А . В.
Т-.Ьла изоморфны я.

Односистемиыя. Разносиетемныя. Т*ла гемимор*ныя.

I. Иконоидеморф- IV. ИзодиморФ-О СЗU, CQ 
О  со

| | |  ныя тела. ныя тела.

® %<ZJ> Я
| II. Изомероморф- V. ИзотриморФ-3  с

^  а ' ныя тела. ныя тела.

' «> СО gQ
2 ^
2  о )I I I  ИзоморФ- YI. ПараморФ- VII. ГемиморФ- 
в 2 ] ныя тела. ныя тела ныя тела.В го —* ™ о пг о в

§ 9 о. Объяснимъ теперь пока термины Лорана, 
а вскоре мы увидимъ и примеры всехъ отделовъ. 
А) Мзоморфныжи телами называетъ оиъ так!я, об
щая Ф о р м а ,  весь внЬшнш видъ которыхъ сходенъ. 
Они бываютъ: I. Иконоидеморфиыжи телами, когда 
представляютъ совершенно одинъ и тотъ же составъ 
и принадлежать къ одной и той ;ке системе, но от



личаются некоторыми комбинациями и Физическими 
признаками. II. Изомероморфными  телами названы 
тлгЛе односистемные изоморфы, эмпирически! составь 
которыхъ сходственъ, но рациональный различена»; 
иначе это тела въ одно и то же время изомерныя и 
изоморфны л. III. Изоморфными телами, въ тесномъ 
смысле, Лоранъ ночитаетъ тела, принадлежащая ка» 
одной и той же системе, обладающая одинаковой 
Формой и разнымъ составом!», т. е. понятое, совер
шенно сходствующее съ нашимъ понятоема». Изомор- 
физмъ можетъ происходить или а) при подобии со 
става, Ь) при составь нриближгнномъ и с) при раз- , - .. - ‘ * - 
личномъ составе. IV . ИзоЪиморфными телами Лорана»
назвала» все тела, имеющая тоть же самый рацю- 
нальный составь, но принадлежащей къ разнымъ си- 
стемамъ; при этомъ общая Форма тела и мера глав- 
ныхъ угловъ мало изменилась, какъ мы видимъ это 
между известковымъ пшатома, н аррагонитомъ, двумя 
видами сернокислой закиси пиккеля и др. Назваше 
изодиморфныхъ тНлъ прежде присвоено было такима» 
днморфнымь тГ.лама., какь As и Sb, который въ обо- 
иха. видоизменен iaxa. изоморфны, V. Изотриморфныл 
тела суть наши триморФныя, какь Ti. VI. Параморф- 
ныл тела суть те, которммъ принадлежнтъ различ
ный составь и разная кристаллическая система, но 
один!, общш к р и с та л .1 и ч сс к i и типа.. И  В) Гемиморф - 
ными  телами Лорана, называете Taisia, Формы ко-
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тормкъ. им'Ьютъ сходственными только одинъ или 
некоторые углы.

§ 94, Постараемся заключить нашу статью изло- 
и;сшемъ общей системы, въ какой можно располо
жить всЪ тЬла, сравнивал ихъ по ФормЬ и по со 
ставу. Постараемся совокупить здесь все предшест
вующ! я наблюдения.

§ 95. Сравнивая Формы, мы должны различать тЬ- 
ла: I. съ абсолютно одинаковыми Формами; II. одно- 
систсмныя, одинаково сходственно-Формныя (Ф изиче

ски изоморфны я (§ 14) тела; III. сходно-Форменныя 
разносистсмныя тТ»ла, па которых?» лежит!» печать од-

• • •• • I ; 1 . - • , » «у-

ного кристалличсскаго типа (параморфныя тЪлл);
IV. сходствуюгщя только въ частях?» своихъ Формъ, но 
имЪгои» я различные кристалличеойе типы (гемео- 

морФпмя) и У. тТ.ла съ абсолютно-различным» Фор

мами.
§ 96 . П о составу, мы распределим?» тЪла также 

на пять отделов?»: 1 составом?» абеолютно-одинлко-
выя тела, т. е. так!я, эмпирически! и ращональный 
состав?» которыхъ совершенно один?, и тот?» же; 
2) изоморФНыя тЬла, с?» различнымъ рагцональнымъ 
составомъ, но съ одинаковым?» элементарным ь; 3) тТ»- 
ла съ одинаковым?» рацшиальным?,, но съ различ
нымъ эмпирическими составом?», т. с. выражаясь по 
Мичерлиху, съ одинаковым?» числом?» и расположени
ем?, атомовъ, Таю я тъла называются часто просто 
изоморфными, но мы думаемъ лучше называть ихъ
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химически изоморфными ' или сходносоставленньши. 
Они химически, а иногда и Физически, замЪияютъ 
другъ друга; 4) т^ла только Физически замЬняюЩтя 
другъ друга, другими словами: эти гЬла обладают!» 
различнымъ элементарным!» и рацюнальнымъ соста- 
вомъ, но состоятъ изъ сходныхъ элементовъ. Tania 
тЬла суть ничто иное, какъ полимерныя тъла по Фор- 
муламъ mA-}-nB и qA-j-rB; наконець, пятый отдТ»ль 
тТ»лъ будутъ представлять тЪла абсолютно-разныя но 
составу.

§ 97. Т'Ьла по Формъ суть:
Кристалличе- Кристалличе- Н екоторые
скал система. скш типъ. углы.

Абсолютно-
одннаковыя одинаковая одинаковый одинаковые 

Изоморфныя . одинаковая одинаковый близкЁе
ПараморФныя . различная одинаковый близк1е
ГемиморФныя . различная различный близме
Абсолютно-раз

ныя . . . различная различный разные

Тъла по составу могутъ быть:
Ближаииле эле- 

С о с т а в ь .  менты, образу-
—   «in II юире сосдине-

Эмпирическш. Рацюнальиый. iiie.
Абсолютно-

одинаковыя . одинаковый одинаковый одинаковы

! различный ( различны 
или од и на- \ 
новый. ? или сходны



X  им ячеек иг-
ИЗОМОрФНЫЯСХОД-

етвенныя или

сплавленныя . различный одинаковой сходны
Полимерныя . различный различный сходны
Абсолютно-

различныя . различный различный различны.

Изоморфныя сходственно составленныя тЬла суть 
изот опы, изоморфныя и изомерны я суть изолюромор- 
ф ы; изоморфныя разносоставленныя суть гомеоморфы; 
параморФныя и въ то :ке время абсолютно одина
ково составленныя—-диморфы ;  пароморфныя сход
ственно составленныя суть пароморфы въ тЬсномъ 
смыслЦ разноФорменныя и въ то же время разносо
ставленныя суть анизотомы.

Установивъ такую номенклатуру, посмотримъ на 
отнош енie состава и Формъ.

§ 98. I) Абсолютно сходственными по форлгтъ
бываютъ тЪла по преимуществу абсолютно сходныя 

и по составу; иначе: индивидуальные предметы одно
го и того же минерала или вообще соединешя съ 
неизм1>ннымъ составомъ. Абсолютное сходство Формъ 
при замЬщешяхъ рлзличнаго рода вещь очень сомни
тельная, хотя мы обыкновенно привыкли считать 
Форму одного и того я?е минерала при разлнчныхъ 
замыцешяхъ совершенно постоянною. То же злмётимъ 
и объ полимерносоставленныхъ тЬлахъ одного и то
го же минеральнаго вида. П отому-то не думаю, чтобъ

Горн. Журн. Кн. IX . 4855. 2
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Форма различных!» гортовъ турмалина была совершенно 
одинакова. Обь абсолютной сходственности Формъ нт>- 
которыхъ изоморфныхъ т1»лъ мы сказать ничего не мо- 
жемъ, потому что этотъ предметъ почти не изслЬдованъ»

Такимъ образомъ, по нашему мнЪшго, абсолютное 

сходство Формъ является только:

1) При абсолютном!» сходств!'» состава; 
а для т’Ьлъ

2) Изомерныхт»,
?>) Сходственно составленнычъ (химически изоморф

ных!») и
4) Полимерныхъ— абсолютное сходство Формъ вещь 

сомнительная.
5) Для т'Ьлъ, им Ьющихъ абсолютно различный со

ставь, мы, не сомневаясь, отвергаем!, возможность су- 
щсствовашя абсолютно сходственных!» Формъ. ЗамЬ- 
тимъ при этому,, что мы не принимаем!» во внимание аб- 
солютнаго сходства многихъ тТ.лъ правильной системы.

§ 99. II) Изолюрфныя форумы (§ 14) свойственны 
тВламъ всВхъ возможныхъ родовъ, между ними мы 
найдемъ и абсолютно-одинаково и абсолютно-разно 
составленныя т1»ла; изомеры и нолимерныя !1»ла до
вольно часто являются одинаковыми Формами.

§ 100. 1) Очень M H oria  тЬла, имЬюпря одинъ и 
тогпь же составь, являются не въ абсолютно одина- 
ковыхъ Формах»», и мы уже упоминали о томъ, что 
въ ФормЪ изьестковаго шпага отыскивали некоторую 
разность въ измЪреши угловъ. Къ тому же отделу



должно отнести иконондеморФныя (отъ о бра .тт.,
ei'Sog видъ и fioQcprj Форма) тела Лорана. Подт. этимъ 
назвашсмъ разумеются та к i л абсолютно-сходны я но 
составу тела, которыя въ своихъ Формахъ, равно 

какъ и въ нйкоторыхъ свойствам., отличаются такъ, 
что одна Форма служитъ дополнением!» другой. Кварцъ 
составляете одинъ изъ лучшихъ примеров!.: часто на 
углахъ его призмы появляются косвенно п р ю стр я ю - 
Щ1Я одностороншя площадки тригональнаго трапецо-

, шРп, ,.mPn
едра и иногда правдго (г-  -С) а иногда лева Го (1—

Известно, что о б е  эти Формы кварца различаются 
способностью въ различный стороны уклонять до
полнительные лучи при круговой поляризации О бе  
Формы дополняютъ другъ друга. К ром е того въ ми- 
неральномъ царстве много такихъ примеровъ: въ 
числе комбинацш цинковой обманки встречаются 
правые и левые тетраедры и— -|-)}медный колчедане
является съ прсобладашемъ то ираваго, то  лйваго 

Р Ртетраедра (-  и —- ^ ) и M|ioria друг!я. Изследовашя

Пастера показали, что очень мнопа органнчеппя тела 
должны быть отнесены къ этому отделу} особенно 
интересны его иэыскашя о правой и левой винно- 
каменныхъ кислотахъ и ихъ соляхъ (*). Прекрасно

(’ ) Pasteur, Ann. Chim. el Phys. (3) XXVIII, 56; Re- 
cherches sur les proprieles specifiques des denx acides qui 
composent l'acide racemique, acides dextroracemique ou lar~ 
tarique et levoracemique. Tab. II, fig. 1 и 4.
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характеризуете подобное otnouienie Формъ, говоря, 
что каждая Форша такихъ соединений равна другой 
на столько, на сколько Форша каждаго предмета рав- 
на Форм* его нзображешя въ зеркал*. Действитель
но, таково отношеше иконоидеморФныхъ т*лъ между 
собою, напр. Форма праваго СФеноида равна изображе-
niio лЬваго въ зеркале.

*
§ 101. 2) ИзоморФныя т*ла могутъ быть сходны 

по элементарному, но отличны по рациональному со
ставу (изомерныя). Так1Я т*ла Лорань назвалъ изо- 
мероморфными и это назваше справедливо утверди
лось въ наук*. Если наФталннъ, т. е. С2оН2о {*), 
сначала обработывать бромомъ, а потомъ хлоромъ, 
то при изв*стныхъ услов’|яхъ получаемся C20l i4Br2CI2; 
если поступить на оборотъ, т. е. обработывать на- 
Фталинъ сперва хлоромъ, а потомъ бромомъ, полу- 
чается С20Н4С12Вг2. Оба т*ла отличаются другъ отъ 
друга некоторыми свойствами, что зависитъ отъ того, 
что хлоръ зам*няетъ бромъ, и на оборота»; т. с. хо
тя въ обоихъ тЪлахъ число и расположение атомовъ 
то же, однако на томъ мт.стИ, гдт> стоить въ одномъ 
т*л* бромъ, въ другом ь уместился хлоръ, и обратно. 
И  такъ, эти тТ.ла изомерны, но они и изоморфны, 
ибо пмЬютъ почти совершенно одинаковое измВреше 
угловъ. Этоть прим*ръ послужил* Лорану началомъ
___ ________щ_______ __________

(*) Кристаллическое вещество, получающееся при су
хой перегони* камеинаго угля, дерева и другихъ ве
ществе .



для образован!я отдела изоморфным, тТ.лъ. Въ ио-
-  оелТ>дствш опъ привел» еще более ясный примерь по- 

добнаго же явлен!я. Замещая водородъ въ цинхонине 
(органическочъ алкалоид!», встречающемся въ хинной 
корке), хлоромъ или бромомъ, получается хлоръ-или 
б р о м 1, - с о дер ж а щ i й алкалоидъ — хлоро-и бромо-цинхо- 
нинъ. Соединим?, хлоро-цикхонанъ съ бромисто-водо- 
родною кислотою,—г-получится бромисто-водородный 
хлоро - ЦИНХОНИНЪ, но составу подобный бромистому 
аммонпо (нашатырю); соединимъ на оборотъ бромо- 
цинчонинъ съ хлористо-водородною кислотою, полу- 
лучимь хлористо-водородный бромо-цинхонинъ. О бе 
галоидныя соли имеютъ различное строеше (это под
тверждается темь, что обработывая первую соль ед- 
кимъ кали, мы получаемъ бромистый кал!й, обрабо
тывая вторую —  Хлористый калш); а между тЬмъ обе  
соли имеютъ совершенно одинаковую кристалличес
кую Форму. Весьма было бы интересно сделать не
сколько подобныхъ опытовъ по отношенио къ неор
ганической химш; напримеръ известно, что хлористая 
ртуть съ юдистымъ каллемъ даетъ двойную кристал
лическую соль ,’ интересно бы получить двойную соль 
изъ хлористлго калля и юдйетой ртути и сличить 
обе  двойныя соли по свонствамъ и по кристалличе
ской Форме. Вместо сулемы можно взягь синеродистую

П «1 I. { ' i ( 1 : * :! J. 1 . ' > I ‘ ’ i i '■ ' ;
ртуть и вообще изменить опытъ по произволу.

§ 102. Ъ) Изоморфизмъ можетъ происходить и 
между телами, имеющими разный элементарный и
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одинаковый рацюнальиый составе, т. с. между телами 
сходственно составленными. Одновременность хими* 
ческаго и Физичсскаго изоморфизма и составляете 
ИЗОТОМ1Ю Бонна (§ Ъ5). Свойство изотомныхъ телъ 
есть то, что ихъ удельные объемы сходственны (§ 29) 
и они могутъ безпредельно замещать друге друга. 
Можно было бы различить здесь т а те  нзотомы, ко
торых!. радикалы изоморфны, и тате , которыхъ ра
дикалы гетероморфны, можно было бы отличить раз
личные виды изотом1и соединенш безь изоморфизма 
состава я ющихъ (§ эО) и такнмъ образомъ разделить 
эти тела на несколько группе. Сюда Ti и Sn(Sn9Q); 
f e (F V O ) ,  X» (АРО) и FeTi (FeTiO), СаС (С03Са’ ), 
MgC ( 0 5Mg2) и мнопе друтте обще известные изо- 
морфы (§ 2 о) (*).

§ ЮЗ. Изоморфизме можете происходить и при 
нолимерномъ замещенш одного тела другимъ или 
одного атома тела несколькими атомами другаго (§ 46). 
Эти соединетя иногда безпредельно замещаютъ друге 
друга, напр, въ талькахъ, въ змеевике и оливине и 
др. (§ 52— 70). Съ нерва го раза, да и при внима
тельном!» изеледовлиш, довольно затруднительно со
гласить мнопя явлешя полимернаго изоморфизма еъ

• •

Tcopieio Лорана, на примере изоморфность оН съ Mg

(’ ) Интересны примеры, где водороде придаете одну и 
ту же Формулу, какъ и металлы; наприм. щавелевая кислота 
изоморфна съ щавелевокислой Maxeeaieio ilC20 3MgC20 3, 
также CuN+ЗЦ  и C:u*N4-H.
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и друпя; однако по теорш Лорана цГ>лый новый 
рядъ изоморФныхъ соединений подходить подъ от- 
д'Ьлъ полимерныхъ изоморфовъ. Къ такимъ соеди
нен! ямъ принадлежать мнопя органичееюя тИда, осо
бенно тЪ, гдт, произошло замВщеше простаго т 1>ла 
сдожнммъ радикаломъ Такимъ образомъ, замвщаявъ 
Феновой киелотЬ (Phenol s. Spirol, Lalicon, водная 
окись Фениля) водородъ окисыо азота получили два 
соединешя: въ одномь два, а въ другомъ три пая во
дорода замВщены окисыо азота. Изъ:

• . . ’ . ■' л ’ >
С6[Нв] О (по паямъ Жерара) 

получается динитроФеновая кислота

C [H ,(N O s) 3] О, „ли С ^ О  

и тринитроФеновая кислота

O [H 5(N 0 , '3}  О, или С0(Д )2О

Два, послЪдшя соединешя имъютъ одну и ту же 
кристаллическую Формул вероятно и первое соедине
ние изоморфно съ ними, но кристаллы его обыкновен
но такъ неясны, что истинпая Форма ихъ не изве
стна.

Къ подобным ь же явлсшямъ полимсрш должно 
отнести изоморФность уксуснокислой окиси мЬди съ 
масляно-кислою окисыо того же металла.



m s  

с2н3о|
>0-{-Aq ^но Жерару и 

Cu|
c 4h 7o i

O + A q
Cu\

Ник к.jo и Мариньякъ (Nickles et IWarignac-Archives 
des sciences physique et natur. Genev. X I I  256.) изъ 
нсмногихъ примЬровъ заключили, что всЬ соли жир- 
ныхъ кислотъ [соотв1>тствующихъ кислотамъ acides 
gomologues Laurent, т. с. имЬющихъ общую Формулу 
(СН2)пОа , по Жерару, или СпН п0 4 04] съ равнымъ 
количествомъ кристаллизационной воды изоморфны. 
Х отя  заключеше ихъ сделано нисколько поспе
шно, однако вовсе не лишено достоверности. Т е  
же ученые показали, что соединетя различныхъ ор- 
ганическихъ алколоидовъ съ одной какой либо кисло
той также изоморфны; именно, Никкле поклзалъ, изо- 
морфность щавелевокислаго этил вами на съ щавелево
кисл ымъ метильаминомъ (*). Впрочем!» послВдшя 
я слеш я совершенно сходствуютъ съ явлешямн обык- 
новеннаго изоморфизма, и потому хотя заключсшя Ник
кле сдЪланы почти безъ Фактическихъ оснований, од
нако очень вероятны. Альтъ (Dr. Titus v Alth L  f.

(*) C4H5(NH2), C20 3 и  C2H3(NH2), C20 3, ила эмпирически
c o 2 CO

C6H7N 03 и G4HsN03 или no Жерару C2H5 » l o  a CH
H Jn  I 
H ‘

( H
H
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pract. Ghem. 1854 r. T . L X II I— 145) показал ь, что
v м

квасцы не м1»няютъ своей обыкновенной Формы, когда 
въ нихъ щелочь заменена метильаминомъ (C2HaN ,S 03 
-|-Al2O3,3S 03-{-24H O ), этильаминомь и амильаминомъ. 
Но его изследовашя показали также, что протоково
кислая окись меди (моноклиноедрической системы) 
не изоморфна ни маслянокислой окиси меди (трикли- 
ноедрической), ни вал е р i а цовок и с л ой окиси мЬдн, хо
тя последняя соль, какъ и первая, триклиноедричес- 
кой системы.

Къ отделу полимернаго изоморфизма должноотне- 
сти весьма миоие случаи гомеоморфизма. Для с рав
ной  я выставимъ на видъ старыя и иовыл Формулы 
такихъ соединенш:

S SPb2
SAg5 
SGus

■ ь

И ЛИ:

с 8н 80 Д

и

и

iN 03Na 
[с 0 3Са2 
JSbS3Ag3 (*) 
i N 0 3K 
C 0 3Ca2 

fS b S W C u  (**) 
j 0 22GHa
]о2зсн2 
( о ч е н 2 (***).

jb’f.s
о

(*) Красная серебряная руда изоморфна известковому 
пшату, какъ показалъ Розе.

(**) Курнонитъ (таблица 3).
(**') Уксусная, протоковая и масляная кислоты.



С20Н8С1Л { C10f l82Cl2
C20H7BrCl2j  |С10Н7ВгСР (*)

Въ этихъ пяти примЪрахъ видна возможность по
лимерного изоморфизма между Pb, Ag и 2Си, между Na> 
2Са и 5Ag, между К, 2Са и Pb^Cu, между 2СН 2, 5СН9
и 4СН"*, между С12 и 2С12. ЗдВсь можно видВть так
же преимущество новыхъ Формулъ.

Только немнопе изъ изоморфовъ этого отдВла мо- 
гутъ образовать изоморфныя см'Вси; таковы Cu2S и 
AgS, которые безиредВльно замВщають другъ друга 
въ полибазит!». Впрочемъ мы вид’Ьли и друпе при
меры этого. НапримВръ въ ряду тальковъ, шанитовъ 
и других!» минераловъ можно принимать безпредВль- 
ное замВщеше членовъ А и В, а въ ряду поли
мерно изоморФныхъ тВлъ Ш ерера можно видТ»ть 
безпред-Влыюе замВщеше э й  и Btj 2Si и А ! и др.

Обь удВльномъ объемВ этихъ изоморфовъ можно 
сказать лишь то, что онъ почти не изел'Вдованъ; впро
чемъ немногие примеры, исчисленные на третьей 
таблица, показываюсь простое огношеше между объе
мами многихъ тЬлъ, сходныхъ по Форм В, а надлежа
щее уравнеше вида Формулъ в1»роятно даетъ еще бо- 
лВе сходственные результаты (§ 72 и 104).

§ 104. 5) КромЪ всВхъ этихъ болЪе или менве 
ноясиенныхъ и понятныхъ для насъ случаевъ, часто 
существует!» изоморфизмъ между тВлами, составь ко_

(') Двухлористый наФталиыъ и хлористый бромоиао»- 
талинъ.
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торыхъ, ио нашимъ ноиятЁямъ, не имфетъ никакого 
м еж ду собою соотношешя. Это есть гомеоморФизмъ 
въ тЬснЪЙшемъ смысли этого слова Мы не разъ 
упоминали о примВрахъ подобнаго рода} впрочемъ 

мы откидываемъ вс В т Ь минералы правильной сис
темы, рядъ которыхъ представляет!» блестящей и 
огромный прцагЬръ того явлен‘|я, которому мы удер- 
;кимъ назвашс гомеоморфизма, принимая его значение 
въ смысла oo.rDe твеномъ, чВмъ прежде, потому что 

мы выделили явлен*1я полимерш. Интересно бы было 
прослВдить величину удЬльнаго объема для такнхъ 
т-ёлъ, интересно потому, что тогда можно было бы 
заключать объ отношеши между удЬльнымъ объе- 
момъ н кристаллическою Формою. Нашему ум) не 
свойственно думать о внВшнемъ явленш безъ при
чины, мы всегда ищемъ ее и успокоиваемся, только 
найдя хоть шаткое основаше, на которомъ можно 
было бы утвердиться. Конечно мы еще не проникли 
въ природу Формъ, когда сказали, что тЬла сходствен
на го состава и м ё ю т ъ  довольно часто сходственную 
Форму, но т1шъ не мен1»е это ноложеше служить для 
насъ основа шемь и мы спокойными глазами глядимъ 
на явленЁя, подходящая подъ  иашь законъ, опираю- 
щёяся на нами построенное основаше. Наблюдая 
единство Формъ впТ» этого начала, часто признаютъ 
случай, старинный lusus naturae, новодомъ къ этому 
явлешю, а не замВчаютъ, что игру ведетъ здВсь не 
природа, а нашъ умь, построивший ссбь  карточный



домикъ, въ который онъ хочегъ уместить всю при
роду; мы не видимъ, что сочинивь закоиъ изъ трехъ, 
десяти явлеыш, мы вовсе не проникли сущности дЬла, 
что мы, можётъ быть, очень недалеки оть скользкой 
поверхности. МнТ» кажется, что Форма вовсе не завч- 
ситъ отъ состава, что только объемы шгЬютъ вл1я- 
uie на нихъ. Отрицательную часть этого положешя 
можно подтвердить тЪмъ, что начиная съ изотомовъ, 
доходя до полимерных!» изомОрФовъ и до гомеомор» 
ф о в ъ ,  мы переходимъ рядъ сходноФорменныхъ т1»лъ, 
болЬе и бол!»е отличающихся по составу. Положи
тельная часть предположена есть часть чисто ги
потетическая въ отношенш къ полимернымъ изомор- 
Фамъ и гомеоморФамъ. Впрочемъ она не можетъ быть 
рЪшена до тКхъ поръ, пока мы не найдемь средства 
однообразно выражать составъ Несходно составлен- 
ныхъ тЪлъ, пока не опредЪлимъ важность состав
ных!» частей для Формы. Въ видоизм1»нешяхь турма
лина, ставролита и полеваго шпата (стр. 162) сход
ство Формъ согласно со сходствомъ удЪльныхъ объе
мов!», когда составъ отнесенъ къ сходственному чис
лу паевъ кремнекислоты, изъ чего можно заключить 
и важности количества кремнекислоты для Формы на- 
званныхъ минералов!». Въ самомъ дЪлТ» разныя ихъ 
видоизмЪнешя имЪютъ различный составь, но Формы 
и объемы ихъ одинаковы, когда Формулы приведены 
къ равному количеству кремнекислоты. Я думаю, что 
въ различныхъ минералах!» различима еоетавныя ча-
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стн будить имЬть существенное в.ияже на Формы, 
подобно тому, какъ разнообразны бываютъ минерали- 
зуюцря (автотйпическля) вещества, придаюнря гбламъ 
гллвнВшшя Физичесмя (преимущественно оптическая) 

свойства. На этихъ началам., кажется, мы можемъ
основаться тверже, ч1>мъ на сходств* состава.

■

§ 105. ЗамВтимъ здЪсь, что уже положено нача
ло подобныхъ изел’Вдовашщ удалось уже показать, 
что изоморФИзмъ, даже такъ называемый случайный, 
имВетъ прямое отнош ете съ удЬльнымъ объемомъ. 
М ы обязаны Американскому минералогу Дана пока- 
зашемъ этого отношения. Плодомъ своихъ изслИдова-

• ' ! • 1 > .* 1 . ■ 5 • , ,* в ' ' '• ; • i . •/ ).!.■' ■ . ' • > --- • •■ < • ! ; i- *
шй (*) онъ полагаетъ законъ, который мы выразимъ 
такъ: удВльные объем ы  изоморФНыхъ и гомеоморф- 

нмхъ тВлъ прямо пропорцюнальны числу паевъ 
простыхъ гГ.ль (или ихъ мультипликату), образу- 
ющихъ соединения.

Такимъ образомъ

Уд. Об. : (Уд. О б .)= п г  : m(r),а •
гдТ» Уд. Об. означаетъ удВльный объемъ, а г — чи
сло паевъ. Потому, другими словами, можно выразить 
это правило такъ: если раздВлить удВльные объемы 
на число атомовъ, то мы получимъ величины, нахо» 
дящ’1яся въ простомъ отношеши для большей части 
изоморФНыхъ и гомеоморфныхъ тВлъ, т. е.

(ж) Americ. Journ. И, Ser. IX, 217; IX, 407; X , 221; 
X II, 204; Jf. p. Ch. LIV\ 115; LV 290.
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п : ш

Удт.льный объемъ, деленный на число атомовъ, Дана 
называетъ возстановленнымъ объемомъ атома или про
сто возстаиовленнымъ объемомъ. Действительно, срав
нивая та те  объемы для тьлъ гомеоморФныхъ (табл. л', 
мы видимъ большое сходство (*). Для пяти видовъ 
(§ 71) турмалина возстановленные объемы очень 
близки:

4 4 ,0 9 — 4 4 ,5 4 - 4 4 ,5 1  —  44,56 и 44,05.

Для нолевошпатовыхъ, Дана получилъ слЬдуюпре 
возстановленные объемы атомовъ:

Ортокласъ . 
Локасокласъ. 
Баулитъ . 
Альбитъ . 
Лабрадоръ . 
Олигокласъ .

Бозстанов. 
Згд. Об. О б. Ат.

1588.0  60,4
1065.0  56,0
2178.1 55,8
1280.4 55,7
79 5 ,5  55,0

1052.5 54,6

(*) Очевидно, что дла всЬхъ истинныхъ изоморфовъ, 
гд-fc строеше (т. е. и число паевъ) и удельные объемы 
равны, возстановленные объемы будутъ очень близки, 
напримЬръ (таблица 1) для jFe, &I и Сг возстановленные 
объемы равны 38, 37, 37. Но иногда только этими объ
емами можно изъяснить изоморфизмъ тЬлъ; нанрим'Ьръ 
изоморфизмъ As и Sb изъясняется т'Ьмъ, что ихъ объ
емы относятся 1G7 и 240, почти какъ 2 : 3.

0
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Андезинъ . . 2806,0 54,8

Анортите . 1917,0 51,9
Петалитъ (*) . 6071,8 57,3

въ авгита:
(Са, M g)5SP . . 637,0 45,5

(Са, Mg, Fe)3Si2 . 645,2 46,1

Гедснбергитъ . 673,4 48,1

Гудзонитъ . 706,0 48,9
Fe3Si* . . . .  674.7 48,2

Mns8i2. . . . . 684,8 48,9
Среднее 47,6

Если сравнить эти объемы съ объемами роговой 
обманки, то увидимъ большую близость т'Ьхъ и дру- 
гихъ. Въ самомъ деле, различны» видоизменен!» ро
говой обманки имеютъ возстановлеииые удельные 
объемы 48 ,6— 47,2— 4 8 ,4 — 48,2, или среднга 48,1. 
Замечательно, при этой близости объемовъ, какъ и 
всЪхъ свойстве, и состава (стр. 152), что между осями 
обоихъ минералов!, существуете очень простое отно- 
шсн1е:

а : Ь : с.
Для авгита . . . . . 1,095 : 1 : 0 ,591
Для роговой обманки . 0,544 : I : 0,294
или почти какъ . . . 1,095 . 0,591 L.  . \ . --------

2 * ’ 2
• ... JW • s»*t

(*) Формулы этихъ минераловъ суть: RSi-j-«Si3; Ri>i2 
ЙЙв; RS.+ftSi3; R S i+ ^Si; RSi+ Й Й 2; R3Si2
+ 3 iv s i2; R3Si+3iiSi и R3Si4+4& S i4.
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Эта близость, признанная у;кс больш ею  ч згп ю  
изелЪдоватй (*), еще более сближаетъ оба минерала, 
столь затруднительные при изучеши. Вероятно, что 
разность температурь, при которыхъ происходили они 
или друпя усЛОВТЯ изменили ихъ Формы, но измени
ли такъ мало, что переменилось одно только преоб- 
ладашс той или другой комбинацш. Отношеше осей, 
вероятно, если будетъ сравнено при надлсжащихъ тем- 

пературахъ, совершенно рацюнально для авгита и ам
фибола, такъ что если пирамиду амфибола обозначимъ 
чрезъ Р, то пирамида авгита будетъ 2Р 2 . Все это за- 
ставляетъ надеяться, что старагне нЪкоторыхъ минера- 
логовъ будетъ современемъ увенчано успВхомъ; амФи- 
болъ и пироксенъ станутъ другъ къ другу въ ближайшее 
соотношен1е, чВмъ ныне, составятъ виды одного рода.
■ I - ■ •' I ' V Г sv *• • . *? • - ' г • V

Мнопе изъ гомеоморфовъ, указанныхъ на Ъ таб- 
бице, подходятъ подъ законъ Дана, имеютъ равные 
или пропорциональные возстановленные объемы.

Дана замВчаеть, что авгитъ (R5Si2) и бура (Natta 
-{-Ю Н ) суть соединешя гомеоморфныя, потому что:

(*) Германа Untersuchungen uber den Zusammensatz dor 
Pyroxene. Bull- d. la soc. Naturalist, de Moscou. 1853.

Уголъ призмы

Авгита 87° 61/ 
Буры 87° О'

JW III, 195.
(**) Т. е. а : Ь : оос и второе уголъ между с : ооа : ocb 

а : ocb : оос.



а отношение осей :
а : b : с.

для авгита— 1,095 : 1 : 0 ,591
для буры — 1,100 : 1 : 0 ,565

• • - ■■ i ■ ‘ = - * *' ,' ■? с: , .  • 1;’ > л ; ■;, j• mi _ •
Глауберова» соль NaS-|-10H также должна быть 

отнесена къ этому отдЬлу, потому что для не я соот- 
вЬтствуюоце углы равны:

86° 3 1 ' и Ю Г  41

а отношеше осей:

а : Ь : с —  1,116 : 1 : 1 ,237 ,

т. е. третья ось с почти вдвое болЬе, чЬмъ ось с у 
авгита и буры; но это показываетъ только преобла- 
даше въ глауберовой соли другой комбинации, чвмъ 
въ бур'Ь и авгитЬ, и для нея мы получимъ:

а : Ь : | ~ 1 ,1 1 6  : 1 : 0,618.

Какъ различеиъ составъ данныхъ трехъ минера- 
ловъ, также несходны и ихъ удельные объемы.

Уд. Об. для авгита . . . . 666,4.
Уд. Об. для буры . . . . 1 5 9 1 ,6 .
Уд. Об. для глауберовой соли 1*290,5 (*).

* - i i ■: У S! - v И£; ■■ v »• *»_1 *%< ■; *
Однако возстановленные объемы очень близки:

(*) ЗдЪсь приведены числа, наУденныл Дана; на табл III 
можно видеть числа, паМденныя нами.

Гори. Журн. Кп. IX. 4855,  3



Для авгита . . . . . .  47 ,в.
Для б у р ы .................................. 46,4.
Для глауберовой голи . . 49 ,6.

Такимъ образомъ въ трехъ соедннешяхъ постоян
ны только Форма да возстановлснный объемъ, что 
и заставляетъ полагать зависимость этихъ двухъ Фак- 

тическихъ прояиленш сущности тЬла.
Красная свинцовая руда и монацитъ нредставля- 

югъ другой примЬръ подобной зависимости. Первый 
минералъ есть хромовокислая окись свинца (РЬСг), 
второй— Фосфорнокислый церш съ изоморФами (R3P). 
О бь  эти соли гомеоморФны, принадле;катъ триклино- 
сдрнчсской системЬ и имЬютъ соотв1}тствук>щ1е углы

Между площ. приз- 
Призмы. мы и пипакоидомъ.

Р Ь С г 9 3 е 4 0 ' 99° 11'

R5P 93° 10 ' (95 Густ. Розе) 100° 0 '

ВсЪ почти комбинацЫ ихъ очень близки

Уд Об. Возст. объемъ.

РЬСг 333,8 55,6
R5P 617,3 51,4

Разсмотримъ еще некоторые друпе примЬры изъ 
предложенныхъ Дана:

У голъ ром- 
боедра. Ось.

Корундъ . А:1 86° 4 '  8 = 1 ,3 6 1 7
Фенакитъ ReSi 8?)° 13 ' 3а =  1,3916

/i:>8

л
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Объемы обонхъ тЬлъ:
Уд. Об. Возст. Об.

Для корунда . 161,7 52,5 
Для Фенакита . 551,0 55,4

Съ ними изоморфны Fe, Or и друг.
Группу подобныхъ изоморфовъ составляютъ:

,,, - j
А) кварцъ Si, В) шабазитъ CaNaK Si2+ 5 A l S ia-f-18H*

*«• ••• ••• Ii6i • ай •••
С) бериллъ R e S P - j -^ S i2 и D) неФелинъ R2Si-j-2AlSi*

Уголъ гексагон. 
пирамиды. Ось а =  Уд. О б . Воз. Об.

А . . 105° 5 5 ' . . .  1 ,0996 218 ,0  54,5
В (R) 95° —  . 1,0798 4582,4  51,5
С . . 59° 55 ' (2а) 0 ,9986  1149,9 55,7
D . . 56° 14 ' (2а) 0 ,9258  1475 ,2  56,6

Кром-Ь того Дана разбираетъ друпя группы изо- 
морФОвъ и гомеоморФовъ: 1) хризобермллъ (Возст. Об. 
57,1), оливинъ (41,6), горькая соль (44,0), пикро- 
сминъ (46,7) и топазъ (42,6) (*); 2) ciipa (98,4) и 
скородитъ (47,1); 5) марказитъ (52,5), письменная 
руда (115,7), целестинъ (49,0), тяжелый ишатъ (55,9), 
с в и н ц о в ы й  купороса» (50,2); 4) андалузитъ (41 ,8) и 
сподуменъ (45,5); 5) мышьяковый колчеданъ (66,6), 
оливенитъ (51,4) и либетснитъ (50,5); 6)ш елитъ(50,5), 
фергузонитъ (57 ,0  и желтая свинцовая руда (59,5); 
7) цирконъ (41,1), рутилъ (40,8) и оловянный ка

(*) Величава мвогихъ вычислена неправильно, напр, 
озстаповлспныи Об. хризоберилла равснъ 72, а не 37 н др-



мень (44 ,8y; 8) скаполить (54 ,0 ), мейонитъ (55,6^ 
вернеритъ (5:1,6), бар;ювитъ (52,0) и гелснитъ (51,1}-
9) Bevyiiiaiib (44,6), каломель (140,6) и анатазъ (4-4,6);
10) леицитъ (65,1), анальцимъ (62,6), гаюинъ (59 ,2), 
нозеанъ (65,7) и содалитъ (68 ,8 ), и друпс.

4 4 0

Изъ изоморфныхъ группъ, нзоЬстныхъ прежде, за- 
мътимь двЬ: известковошпатовую п аррагонитор.ую.
. • — Уд 0 5 . Воз. 0 5 .

Известковый шпатъ . в • 251 ,2 4 6 ,2 (1 )
Доломитъ..................................... 202,5 40,5 —
Марганцовый шпатъ . • • 200,4 40,1 —
ЖелЬзный шпа т ъ. . . . 188,5 57,7 —
Мезитннъ шпатъ . . . . • • 18 6 ,2 57,2 —
Магнезитъ . . . . . : • « 181,2 56,2 —
Цинковый шпатъ . . . . 177,6 5 5 ,5 (1 )
Натристая селитра • • 507,6 65,4 (2)
Светлая красная серебряная РУДа 1125,0 112,5 (4)
Темная красная серебряная руда 1185,6 сс С* ""S

'
Не очень-то значительное сходство и простоту въ 

отношешяхъ замЬчаемъ мы зд-Ьсь, п это тТ.мъ болЬе 
поразительно, что всЬ величины возстамовлепныхъ 
объемовъ очень незначительны. Для другой группы 
отношеше не мен be отдаленно.

Аррагонитъ . . . . 216,0 45,2. с»)
Стронц1анитъ . . 252,0 50,5. —

lit, л а л свинцовая руда . 255,0 50,6. —

Витеритъ........................ . 286,4 57,5. —

Селитра ........................ . 652,5 81,5. (2)
Бурионнтъ . . . , . 5225,5 97,5. (2)
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Такимъ образомъ восстановленный обьемъ изъяс- 
няетъ нам ь, какъ и удельный объемъ, только часгь 
явленш; мнопя трудно подходятъ подъ его законы. 
Даже, сели сравнимъ величины возстановленныхь объ
емов!. разновидностей одного минерала, какъ напр, 
ставролита (§ 7^), то получнмъ для нихъ очень раз
личны/! величины. Именно, для первой группы став
ролита возст. об. —  о7,8б, для второй 3 8 ,9 ! ,  а 
для третьей ^7,0*2.

Такимъ образомъ предполо/ьеше объ важности объ- 
емовъ нашло частное подтверждение въ изыск a iii яхт. 
Дана. Впрочемъ нельзя входить въ крайность, нель
зя считать Форму зависящею отъ однихъ объемов!,, 
должно полагать только, что объемы важнТ.е состава, 
что сходство составовъ требуетъ сходства Формъ только 
потому, что первое сходство обуслосливаетъ близость 

объсмовъ, а сходные объемы опредВлаютъ одинаковую 
Форму. Зависимость Формъ определяется не только 

соетавомъ и объсмомъ, но есть плодъ, выводъ изъ сово
куплен! я многоразличных!» Физическихъ определяю* 
щихъ началъ, для наст» еще мало извЬстныхъ (§  77/).

§ 106. Объ изоморфизм!; радносоставленяыхъ ве- 
ществъ замТ»тимъ, что иногда для нихъ можно сде
лать некоторое наведеше, можно видт.ть нт».которое 
сходство въ ихъ составт», и потому отнести ихъ или 
къ тТ.ламъ сходно составленным!,, или къ полимер
ны мъ тТ»ламь. Такъ, изоморфизма, водна го кнслаго 
сКрнокиелаго кали (KS2-J-H) съ полевымъ шиатомъ



(KSi-f-AlSi3) можно основывать на н’Ькоторомъ сход- 
ствь состава. Въ самомъ дълъ Гремъ доказалъ, что 
Формулу водна го кислаго сЪриокислаго кали должно 
изображать:

КО, S 0 3- f  НО, S 0 3,

а Берцелгусъ далъ нолевому шпату Формулу

КО, SiOs- f  Al20 33Si03-

Если изобразимъ составь единичной Формулой и пред- 
ставимъ всЪ окислы въ R20 ,  то получимъ еще боль
шее подоб1е Формулъ:

H2K2S20 8 и 

K25Al2Si4O ie
или:

(H2K2,S20 8

(KAl5)Sia0 8 {*).

§ 107. Вообще вездЪ, гдТ. можно, стараются оты
скать сходство состава при одинаковости Формъ, по
тому что увлекательное правило Мнчерлиха даетъ та
кому изоморфизму опору и о правда oie. Начала Ми- 
черлиха легкатъ въ основанш всЪхъ почти нослЪду-
ющихъ мнВшй объ изоморфизм^. Если Ш ереръ при- 

• • 
знаетъ 5Н изоморфными Mg, то главною побуди
тельною причиною къ тому служило то, что когда-то

[“) Зд1>сь принята Формула кремпскпслоты SiO3.

4/4-2
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СХОДСТВО Формъ НГ.СКОЛЬКИХЪ Т'ЬЛЪ изъяснялось сход
ством!» полимернаго состава. При рлзвнтш своей идеи, 
Ш ереръ отступал!, отъ начала» Мичерлиха, но они 
всегда считалъ сходство полимсрныхъ тГ.лъ только 
сходствомъ наружными, а не сходствомъ нстеклю- 
щимъ изъ природы соединено!. ВезД'Г», гдТ. только 
можно, Ш ереръ старался оправдать изоморфизмъ сход
ствомъ состава. Такъ еще въ концЬ прошлаго года 
Ш ереръ ирибЪгаетъ къ подобному способу изъясне- 
шя гомеоморфизма тяжелаго шпата, гсрдерита (Са, 
AU 1% F, по анализу Пллгтнера), нрозопита (CaF 
-}- A1F3 х  Н) и датолита [3(GaSi—j—C-aii)—{— )j*
а также целестина (SrS), англезита (PbS), глазернта 

. «•
(KS),  тенардита (NaS), ангидрита (CaS) и леадгиллита 
(PbS-{-3PbC). Ихъ гомеоморФизмъ видЪнъ изъ бли
зости Формъ:

iiaS Гсрдсрнтъ. Прозопитъ. Датолнть.

соРП6° 2 2 ' 115° 5V  116° 115° 2 6 '
Р *  105° “2 4 ' 115° 9 ' 1 ! 6 ж° 115° 5 6 'э

Чтобъ изъяснить это, Ш ереръ подводитъ составъ 
вс1»хъ четырехъ минераловъ подъ одну общую Ф ормулу

НА,

гд'Ь R есть электроположительное тЬло или основа
ние, состоящее изъ радикала съ 1 пасмъ кислорода, 
иногда замЬненнаго Фторомъ, а А означаетъ кислоту

(*) Принимая изоиорФлзмъ ЗЫ. с ъ  Mg
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с'ъ Ъ паями кислорода, отчасти заменяемую Фторомт», 
и съ однимь паемъ радикала, сое тоя ща го изъ про- 
стаго или двойнаго пая. Очевидно, что Формулы тяже
ла го шпата, целестина, англезита и др. прямо подхо-
дптъ подъ Формулу RS. Соетавъ мрозопита Ш ереръ 

• ••• • • ••• 
выражаете К А-{-я II или (R) •%, принимая водородъ
изоморфнымъ ^R, и Фторъ кислороду} даголитъ есть

• « • • •••' и* |»(
(R)A, где R— Са и "511,a A и Si. Соетавъ гердери-
та мощно принять за соетавъ прозопита, въ ко-
торомъ Фтористыя соли замЬщепы ф о с ф о рн о к и с л ы м и ,

а это замЪщеше, продолжаетъ Ш ереръ, происходить
••• •••

и въ апатитахъ, соетавъ которыхъ есть rtR3P-[-C?F. 
(Journal f. Praclisch. Chemie LXX1I— 450). Способ
ность подобнаго замещешл галоидныхъ солей кисло
родными, и на оборотъ, еще ранее была принята 
Германомъ ( § 7 0  13о!1еЬ de la Societe Imp. des nator. 
de Moscou. 1852. I ll, 199).

§ 108. III. Следующая степень отношен! л Формъ 
двухъ телъ есть общ ее сходство, близость Формъ, 
при различи! кристаллограФическихъ системъ. Эго 
отиошеше Лоранъ пазываетъ паралюрфизлюмъ отъ 
7ти.ф. подле и f-ioQ(pTj видъ. И такъ нараморфными 
телами мы называсмъ так!я, у которыхъ измереше 
кристаллический угловъ и осей очень близко, хотя 
системы разныя. Впрочемъ могутъ быть и га id с слу
чаи, где тела принадлежать къ одной системе, но 

не могутъ считаться изоморфными, хотя и имею тъ 
близкая Формы Tania тела можно отнести также къ



параморфнымъ. ЗамЬтимъ, что иараморФизмъ очень 
важень для образован!я стройнаго, общаго обзора 
всЪхъ измЁненш Формъ, для систематического позна
ния ихъ; иараморФизмъ нополнястъ пробелы, осгаю- 
1Ц1еся при изученш изоморфизма, и потому въ сое- 
динеши съ пос.гёднимъ приводит!» къ вл;ь:нымъ ебли- 
жешямъ, законамъ и наведешямъ. Впослёдствш онъ
можетъ послужить началомъ естественной системы*>

минераловъ.
Отношеше между составомъ тТ.ль иараморфныхъ 

то же самое, какое мы видт.ли для тёлъ изоморФныхъ.
§ 109. 1) П лраморФизмъ вещесгвъ, имЬющихъ со

вершенно одинаковый составь, извТ.стеиъ подъ име- 
немъ дилюрфизлш и триморФизма (*). Близость Формъ 
диморфныхъ тёлъ въ первый разъ была замечена 
Лораномъ (§ 90), но блестящее и полное развитее 
этой идеВ далъ Настеръ (Pasteur) въ своей записка, 
читанной въ засВдаши Французской Академш Наукъ 
20  Марта 1848 года (Ana. Ch. et Phys. 3 ser. XXIII, 
267. Recherches sur le dimorphisme). Не считаю из
лишними изложить зд'ксь въ нсмногихъ словахъ сущ- 
ность этихъ изсл'Ьдованш.

Основная мысль Пастера есть та, что кристалли
ческая Форма, определяясь составомъ, изменяется 
только весьма незначительно отъ другихъ причин!»;

(/) Назваюя Лорана изодиморФизмъ и изотриморФизмъ 

совершенно излишни и притомъ уже употреблены были 

прежде въ другомъ значенш.

445



другими словами: Формы т1>лъ, имВющихь одинъ и 
тотъ же составъ, всегда очень близки между собою. 
Фактически данныя для этого вывода такъ очевид
ны, что нельзя не удивляться тому, что онЪ еще дав
но не вызвали сравнснш. Возьмемъ для примера два 
диморфныя видоизмЪнешя е!>ры. Призмы ромбичес
кой сЪры довольно близки къ квадратнымъ призмамъ, 
именно, ихъ уголъ равенъ 100° 58 '. Уголъ монокли- 
ноедрической призмы сЬры равенъ 90° 52 ',  слТ.дова- 
тельно эти призмы еще ближе кь квадратнымъ. Ту
пой уголъ основан!я моноклиноедрической пирамиды 
сВры также близокъ къ тупому углу основашя ром- 
бичсскнхъ пирамидъ того же металлоида. Именно, въ 
первомъ видоизмЬнети онъ =  94° 6 ',  во второмъ 
'101° 58 '.  Углы между соответствующими комбина- 
цюнными площадями еще ближе. П о измЪретю Ми
черлиха, те  углы, которые равны у моноклиноедри
ческой сиры, 127 5 8 ' и 155° 9 ',  у ромбической рав
ны 128° 0 ' и 151° 5 6 '.  Подобное же отношеше 
существуетъ и между об'Вимн Формами углекислой 
извести. Въ самомъ дЬлТ», шестигранная призма изве- 
стковаго пшата весьма близка къ комбинации ромби
ческой призмы аррагоинта съ микрапинакоидомъ 
( осРс© прямыми боковыми притупляющими площа
дями). Углы призмы первой Формы равны 120°, вто
рой 116° 16 ' и 121° 52'. Если мы вычислим i> уголъ 
ромбоедра по угламъ пирамиды аррагонита, то mi-' 
лучимь величину, весьма близкую къ действительно—

4'l6
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сти, именно 105° 4 '.  Пойдем ь далЬе. Роибоедръ 
желЪ.шаго блеска имЬетъ утолъ въ 8 6 — 87°, а та 
же железная окись иолу чается въ Форме кубовъ или 
ромбоедровъ въ 90° (Пастсръ). Пол у серниста я мЬдь 
(GuS) кристаллизуется или въ видЬ призмъ, которыя, 
какъ и изоморфный съ нимъ серебряный блескъ, не- 
знаютъ отнести ли къ ромбической (Англшсше и Н в- 
мецше кристаллографы), или къ гексагональной (Фран
цузские кристал.) системъ, или та же полусЪрнисгая 
медь получается искусственно въ правильной системе. 
Если по первой Форме мы вычислимъ соотв втству к>- 
щш уголъ ромбоедра, получнмъ 9^° 50 ',  т. е. почти 
Форму куба втораго видоизменения того же тВла. 
Обе Формы i од истой ртути сернокисл аго ииккеля 
(§ 85), двухлористаго хлоронаФталина (§ 87) и мно- 
гихъ другихъ диморфныхъ тЪлъ стоятъ еще ближе 
другъ къ другу.

Принимая вышеприведенное сходство, мы неволь
но вспоминаемъ очень1 естественное предположение 
Гаю, что каждому тТ.лу свойственна только одна Фор
ша. Говоря вообще, действительно между видами ди- 
морфныхъ тЬлъ есть во всЬхъ свойствахъ, въ соста
вь, въ удТ.льпыхъ объемахъ, наконецъ и въ Формахъ, 
большое сходство, но также во всемъ этомъ есть не
которое разлшне. Различхе въ нВкоторыхъ химичее-

■ч
кнхъ свойствахъ диморныхъ тЬлъ побуждает!» согла
ситься съ Т. Громом ь (Th. Graham Elements of Che- 
mislry и P sg Ann. XLY1II— З^А) въ томъ, что ни

f



одно изменсше въ Формахъ и химическомъ составь 
не можетъ произойти безъ изменсшя въ свойствах!.. 
Здесь не место оправдывать это поможете; заме- 
тимъ только, что даже объемы паровъ диморФныхъ 
теле по всей вероятности различаются другъ отъ 
друга. Впрочемъ разлюпе и изменешс, происходящее 
въ томъ случае, такъ незначительно, что, определив
ши во внешности разность Формъ, изменило внутрен
нее химическое строеше и друг!я свойства весьма не-

*
много. Разлшпе по преимуществу выразилось во вне, 
мало изменивъ внутренность.

Незначительность перемены свойстве определила 
незначительность изменен!я и въ Форме. И обыкно
венно: чемъ более изменились свойства, теме более 
изменилась и Форма. Потому-то, чЬмъ дальше отсто
ять другъ отъ друга Формы диморФОвъ, тЬмъ более 
отличаются и ихъ свойства; для примера укажемъ 
на два измЬиешя ДвусЬрнистаго железа (железный 
колчедане и марказите).

Теоретическое уяснеше тотчасъ после этого было 
высказано Пастеромъ, какъ 6 i>j для умствейнаго успо
коен! я, для убаюкнпашя силе, растревоженныхъ ио- 
востпо. Сходство и различие, замечаемое въ ДиморФ- 
ныхъ телахъ, зависите отъ различнаго положения, отъ 
видоизменения равновесия атомовъ. Оба равновесия 
определили две Формы, но разлшпе положен!я час
тице при обоихъ моментахъ panuoBT.cia такъ незна
чительно, что сущность Формы и главны я свойства
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остались почти т Ii же, хотя и изменилась система, 1 
Изменилась система, сохранился типъ. Оба равнове
сия подчинены при эгомъ совершенно одинаковому 
закону, отъ чего и произошло сходство, отъ чего 
сохранился тнпь. Соседство Формъ, близость равно- 
BbciS дозволяютъ взаимный переходъ при извВстныхъ 
обстоятельсгвахъ и притомъ одно равновесие по
стояннее другаго. Огъ того-то мы замЬчасмъ быстрый 
переходъ моноклиноедричеекой серы въ ромбическую, 
ибо последняя Форма постояннее первой при обык
новенной температуре. Подобно этому должно за
метить о ромбической Форме юдистой ртути, о ром- 
боедрической Форме кубической селитры, о Форме 
мерказита и друг., ибо все он В непостояннее своихъ 
диморФовъ. Анатазъ при накаливанш переходить спер
ва въ брукитъ, потомъ въ рутил ь.

§ 110. Еще более и строже развита идея о рав- 
новВсш атомовъ днморФНыхъ тВлъ у Ш ерера (Berze
lius JahresLericht X X III ,  8). Разематривая отиошен1е 
удельнаго веса такихъ телъ, Ш ереръ иришелъ къ 
тому заключенно, что диморФНыя видоизм Внешя телъ 
пропеходятъ отъ разнаго иоложегпа атомовъ, и что 
все извВстиыя явления диморфизма можно отнести 
къ четыремъ различным!, группировкам!, атомовъ, 
принимая ихъ однообразие и правильную Форму. Че
тыре положешя обусловливаются количествомъ ато
мовъ, окружающих!» каждый отдельно взятый атомъ. 
Въ первомъ положено» каждый атомъ окруженъ 6
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атомами, г,о втором». 8, въ третьемъ 10 и въ чет- 
вертомъ 13. При такомъ различи» положенж, объемы 
одинаковаго Bt.ca будутъ имЬть отношеше:

1 : 4^3 : 1 = iv T  (*)

что даетъ для удЬльныхъ В'Ьсовъ отношеше:

1,00 : 1,55 : \,ЪЪ : 1,43.

Действительно, прилагая эти выводы къ удЪльнымъ 
вЪсамъ алмаза и графита, анатаза и рутила, извест- 
коваго шпата и аррагонита, стьрнаго колгёдана и 
марказита, граната и идокраза, церина, алланитл и 
гадолинита, мы видимъ, что между ними существуете 
такое же OTHOinenie, какъ между одинаково-состав
ленными телами съ атомами, расположенными въ 
одномъ изъ вышеприведеиныхъ видовъ группировки. 
Такъ алланитъ изъ 1отунФьельда (Iothunfjeld) отно
сится къ алланиту изъ Снарумъ, какъ десяти-атом- 
ное расположеше къ двенадцати-атомному. При на
каливании, даже просто после продолжительнаго ле- 
жашя, одно видоизм1»неше, одно равновЬыс перехо
дите въ другое.

Эти теоретичесшя заметки Пастера и Шерера 
доказывают!» возможность перехода отъ явленж, по- 
видимому, пезначительныхъ къ самымъ общими за-

(*) Это вычисляется очень просто— уподобляя атомы 
шарамъ и находя отношеше объемовъ кучь, въ какдя 
уложатся всЬ шары при различных»» положсшихъ.
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ключемямъ, отъ которыхъ невозможно воздержи
ваться, хотя утвердительна со сказать можно очень не
много, сели не ничего.

§ 111. Прнлагаемъ табличку наиболее изввстныхъ 
диморфныхъ тЬлъ:

Въ какой систем*. Какъ поаучснъ-

Свра S.

Уголь С.

Ромбическ. Вь природЬ и изъ раство.
ра въ CS2.

Моноклиноедр. Сплавленная и охлажден
ная при 111° Ц.

| Правильной. Алмазъ.
J Гексагональн. Графитъ.

Закись |Правильной. Красная мЬдная руда.
мГ.дн -Си. | Гексагональн. М вдные цвЬты (noSuckou).

П олус/Вр- \ Гексагональн. М'Вдный блескъ.
ниста я >
м1»дь €uS. / Правильной.

Сърнистос \ Правильной, 
серебро *

Чрезъ еилавлеше. 

Серебряный блескъ.

i
AgS. /Гексагональн. ВъРудельштадЬ(по Sander)

ДвусЬрни-) Правильной. С'Ьрный колчеданъ. 
стое гкел'Ь- [
зо FeS2« 'Ромбической. Марказитъ (Speerkies).

.Квадратной.
1одистая

Изъ раствора въ KJ; кра- 
снаго цвЬта.

ртуть HgJ( Ромбической. Чрезъ нпгрЬваше предъ-
идущаго; желтаго цвЪта.



Хлори
стая ртуть 

HgCl.

Мышья- 
ковнста я 
кислота As

Окись
•••

сюрьм. Sb

• ••
СаС

MgC
\

• **
FeC

/

KN

•

KS

K"s2+ k

• ••• 
PbCr

Ромбической. Изъ раствора въ алкогол*6.
Ромбической. Чрезъ перегонку (сулема)

(Marephy).

Правильной. Какъ минералъ и при пе-
перегонкЬ.

Ромбической. Стекловидная (Розе и Ве-
I ЛСръ).

I Правильной. Чрезъ перегонку.
Ромбической. Какъ минералъ.

| Гексагональн. Известковый шпагъ.
( Ромбической. Аррагонитъ.

jГексагональн. Горькоземистый шпатъ.
(ромбической. Изъ раствора въ водь съ С.

)Гексагональн. ЖелЬзный шпатъ.
£ Ромбической. Юнкерить (ДюФренуа).

Гексагональн. Чрезъ вьшариваше въ ма-
лыхъ количеетвахъ. 

Ромбической. Обыкновенная Форма.

Ромбической. Обыкновенно.
Гексагональн. Мичерлихъ (bei Raffinaticn

des Kelps).

Ромбической. Чрезъ выпарившие.
Моноклиноедр. Чрезъ сплавлеще.

I Моноклиноедр. Красная свинцовая руда.
 ̂Ромбичсск. или
\ квадратной. Но Джонсону изъ Банната.
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1 Ромбической. 

Квадратной.

! Квадрат ной.
Ромбической.

Квадратной.

|Квадратной. 
Sn ^Ромбической.

Чрезъ выпарипаше при 
обыкновенной температурь. 
Чрезъ кристаллизацно изъ 
нагр-Ьтаго раствора.

Анатазъ ,
Брукитъ (ТриморФизмъ. 

Рутилъ 1

Оловянный камень.
Чрезъ прокаливаше паровъ 
Sd2C12 и Н.

Въ настоящее время число диморфныхъ тЬлъ весь
ма увеличилось. Замечательны тЬ примеры, въ ко- 
торыхъ тЬла, сходныя по химическому строешю, имЬ- 
ютъ оба диморФа сходными по Форме или изоморф
ными. Наприм. As вЗЬ , Ёи, €uS и AgS, СаС, MgC, 
F6C и KN, Ti и Sn. TaK ia  тЬла называются изолгорф- 
нызни. Если мы етанемъ разематривать тЬла сходныя 
не по элементарному составу, но по рацюнальному, 
т. е. если сравнимъ рядъ одинаково составленныхъ
изоморфовъ, то увидимъ еще чаще явлеше димор-

• ••
ф и з м п .  Та к ъ , тТ.ла по Формул Ь КС бываютъ весьма 

различныхъ' системъ М ы  у и;с видЬли нисколько пр и- 

мЬровъ диморфизма нолимерныхъ и гомеоморФныхъ 

тт.лъ (полевошпатовые и скаполитовые, евклазъ и тур- 
малинъ, известковый шиатъ и баритоклльцитъ), это 

есть нзодиморФизмъ въ болыномъ размВрЬ. Дана при

водить еще одинъ рядъ изотриморФовъ, образован- 
Горн. Журн. Кн. IX . 1855. 4



ныхъ сернокислыми и углекислыми солями Са, Ва, Sr
• и# • ••

и РЬ, по Формуламъ BS и RC (*)

Гексагональной системы- Ромбической. Моиоклиноедрическон.
Известк. шплтъ Аррагонитъ. Баритокальцитъ

СаС R— 105° 5 ' СаС осР= И 6 °  10 '

t
•  «во

Англезить PbS 
gcP - _ 1 0 j ° 4 5 '

ВаСаС 
о с Р = 9 5 °  8 '.

Дреслитъ BaCaS 
R— 94°

Сузаннитъ
О со I «м

5P bC +PbS
R = 9 4 ° .

• • fro

Ангидритъ CaS Глауберитъ CaNaS
осР— 102° 5 6 ' о сР = 8 5 ° .

• •••

Тяжелый шп. BaS 
а с Р = 1 0 1 °  ИГ  

Бйлая свинц. р. 
РЬС = сР = 1 1 7 °  14 '

Ланаркитъ 
P b C + P b S  

осР— 85° 48 '.
Леадгиллитъ
SPbC-J-PbS

о о Р = 1 0 5 ° 1 6 '

§ 112. 2) Нссомн-ённо существоваше изолюрф- 
пы хь  параморфовъ, подобно тому, какъ существуютъ 
изомерные изоморфы, но до сихъ поръ кристалли
ческая Форма изомерныхъ соединенш весьма мало 
известна. Впрочемъ со временемъ можетъ быть мно- 
Г1Я диморфны я соединешя будутъ отнесены къ изо- 
мернымъ. Должно не забыть и то, что всТ» извест
ные случаи изомсроморфизма суть только частные

(*) American. Jour. (2) 1854, XVII, 211.
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случаи химическаго изоморфизма, потому что наши 

изомероморФЫ 1 0 1 )  имТ.ютъ одинаковое число ато
мовъ, одинаковым!» образомъ расположенных!» и мы 
еще вовсе не знаемъ, какъ относятся Формы мета- и 
полимерныхъ т’Ьлъ (прим'Вчаше къ 15 параграфу).

§ 115. о) ВажнВе другихъ случаевъ параморфизмъ 
сходственныхъ соединенш, иначе паражорфизлгь въ 
тЪсномъ смыслЪ. Такой параморфизмъ опред'Вляетъ 
извВстную группу— типъ соединенш и ей соотвЪтству- 
ю щ ш  кристалл ичсекш типъ. Мы знаемъ уже ни
сколько так ихъ тнповъ: типъ углскислыхъ солей изо- 
морфныхъ углекислой извести заключасть въ себ'В: 
МпС, FeC, MgC, СаС, ВаС, SrC, РЬС, не считая ихъ
промежуточныхъ соединенш. Зд-Всь химическш типъ

• ••
есть углекислая окись изоморФа кальщя (RC)j кри- 
сталлическш типъ есть ромбически гексагонально- 
ромбоедрическая призма. Об В селитры, сВрнокисло- 
углекислыя соли, мышьяковая и сюрмяная кислоты, 
нитролитъ, сколецитъ, мезолитъ и вообще всТ» мезо- 
типы (стр. 18"2.) и MHorie друйе составляютъ извест
ные уже намъ случаи параморФизма сходственно со- 
ставленныхъ соединенш.

Еще важн-Ве для насъ параморфизмъ всВхъ оки- 
словъ. Ему посвящаетъ Лоранъ отдельную статью 
своей книги, гдЪ старается доказать единство обща- 
го типа, тяготВющаго надъ всВми окислами Формулъ 

R ,li и R. Действительно, сравнивая Формы этихъ 
т'Влъ, мы находимъ, что они стоять въ одномъ не-



прсрывномъ ряду, включенном!» въ трехъ или въ че
тырехъ бол’Ье проетыхъ системахъ. Къ этому же ти
пу относятся и всТ, сТ»рнистыя соединен!я, образован- 
ныя соответственно окисламъ. ВсТ» эти соединешя, 
относясь къ одному огромному кристаллическому ти
пу, имЬютт» совергпенно сходственный состава», при
нимая взглядъ Лорана. Именно:

R30  и

R2S,

Т. е. составляютъ химическш типъ с1»рнокисло- 
родныхъ окисловъ. Перечислимъ некоторые изъ нихъ-

456

1. Mg2o  v*j Mg Dу Периклазъ.
2. А Ц Щ О  М П Д1аспоръ.
Ъ. MgHG MgU Бр^снтъ.
4. А120 M Корундъ.
5. РЬ20 РЬ Тяжелая свинцовая руда.
6. Си20 Си Теноритъ.
7. NiaO Ni Искусственно.
8. Си2О Си Краеная медная руда.
9. Fe20 Ре Железный блеекъ.

10. Сг20 £ г Искусственно.
11. Мп20

ж
Мп Браунитъ.

12. Al^Mg^O MgAl Спинель.
1э. Al^Zn^O ZnAl Гагнитъ.

(*) По обозначению Лорана.
( " )  По обыкновенному обозначешю.



14. FeIFe^-02 а
• t M

FeFe Магнитный жслЪшякъ.
15. R|R|0

• ««• 

RR: Хромистое желЬзо.
16. (FeTi)2 О С" )^ T i+ jF e Титанистое желИзо.
17. ВеЛА1|0 BeAJ Хризобернллъ.
18. С я^Щ О CaTi Перовскитъ.
19. Н20 H Ледъ.
2 0 . Й4 Н 4О

W t  •
FeH Тотитъ.

2 1 . МпАНаО MnH Май га нить.
2 2 . МоАМп^О МпМо Гаусманитъ.
2 а. R -R  у* 0

e

RR2 Франки инитъ.
21. Cu2S CuS Cupferindig.
25. Mn3S MnS Марганцовая обманка.
26. Pb2S PbS Свинцовый блескъ.
27. Zn2S ZnS Цинковая обманка.
28. Ag*S AgS Серебряный блескъ.
29. Cd2S CdS Гренокитъ.
30. Hg2S KgS Киноварь.
31. Cu^-FeAS CuS-{-2FeS Кубань.
32. Cu2S

i
C l l S Мъдный блескъ.

33. Co2S C o S - j - C o S 2 Кобальт, колчеданъ.
34. Ri2S RiS3 Висмутовый блескъ.
35. FeCuS C uS+FeS Мьдный колчеданъ.
36. AgCuS ■CuS-j—AgS Серебряно-мЬд. блескъ.
37. CuPbS C u S - b 2 P b S Купроплумбитъ.
38. Ni2S NiS Haarkies.

39. NiyFeAO 2FeS-f-NiS ЖелЬз. ник. колчеданъ.

(*) Тамъ, гд-fc R поставлено въ скобки, происходить 
б е з  предельное зам'кщеше.



40. PbySb^S(*)3PbS-}-2SbS3 1емезонить.
41. Sb2S SbS3 Сюрьмяной блсскъ.

Правильной системы;
I, 7, 25, 26, 27, 28, 8, 55, 12, 15, 14, 15, 18, 
25, 5 Г, 57, 59.

Квадратной системы:
II, 22, 55.

*
Ромбической системы:

54, 52, 41, 46, 40, 2, 17, 20, 21.
Гексагональной системы:

19, 5, 6, 24, 29, 5.
Ромбоедрической системы:

4, 9, 10, 16, 50, 58.
Къ тому же типу должно отнести и мнопя дру- 

ия соединешя. Зд'Ъсь я соединилъ только простые 
окислы, но мнопя мышьяковый и сюрьмяныя (8Ь 
блеклая руда и мнопя др.) висмутовыя и друия со
единешя могли бы войти въ этотъ же отдЪлъ.

Нйкоторыя изъ Формъ этихъ окисловъ соединя
ют!» отдЪльныя системы, въ какихъ проявляется хи
мическш типъ окисловъ. Такъ браунитъ, гаусманитъ 
и мВдный колчеданъ соединяютъ Формы квадратной 
системы съ Формами правильной; корундъ, желТ.зный

(‘ ) ЗамЬтимъ, что плагонитъ Sb{| Pb^ S —4PbS-j-3&bS3 
моноклиноедрической системы, впрочемъ можно Sb и ея 
соединен1я исключить изъ этого ряда, какъ и д’Ьлаетъ 
Лоранъ.

458



блескъ и др. окислы гексагональной и ромбоедри- 
неской системы съ окислами правильной и т. д.

Подобный же типъ составляютъ металлы и й'Ьро» 
агно соли группируются въ нЪсколькихъ немногихТ» 
тинахъ.

Мнопя изъ параморфныхъ соединенш, какъ изве
стно иамъ, химически замъняютъ другъ друга; а хи
мическш изоморФизмъ всЪхъ окисловъ Лоранъ дока- 
зываетъ безпред-Ьльноспю, съ какой всЪ виды ихъ 
могуть замЪщать другъ друга (§ 75). Въ этомъ боль
шом'!» кристаллически-химическомъ тип!» конечно мно
гое остается изучить, мнопя Формы оНредилиТь точ
нее, но какъ бы то ни было, такой большой приМВръ 
очень поразителень и мы не останавливаемся на немъ 
еще далЬе только потому, что боимся пока вдавать
ся въ малоизслВдованную область, тЬмъ болЬе, что 
недостаточное йзучеше удЪльныхъ объемовъ не поз- 
воляетъ сдЪлать болЬе общихъ заключений.

§ 114. 4) Полимерный параморФизмъ относится
къ полимерному изоморфизму, какъ иараморФизмъ къ

• ••
изоморфизму. Къ одному типу должно отнести СаС 
и KaN, аррагонитъ и селитру, красную серебряную 
руду и бурнонитъ, и друпя соединения, число когорыхъ 
при изученш полимерш вероятно значительно расши
рится. Уже Ш ереръ показалъ, что многие алюминато- 
силикаты ( § 6 1 )  имВютъ сходственную Форму или ром- 
бическихъ или гексагональиыхъ прйзмъ, т. е. обра
зуют!» одинь кристалличссчай типъ.
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§ 115, 5) Не трудно сблизить кристалличсск!я 
Формы многихъ тЬлъ, совершенно различныхъ по со 
ставу. Для примера укажемъ на кал истую селитру 
и апатитъ, корундъ и жслЬзный колчедан!».

Отношеше удЬльныхъ объемовъ параморфныхъ т1»лъ 
почти совершенно намъ извъетно. Впрочемъ, мы зна
емъ, что вс'Ь диморфныя т1»ла шгЬютъ близкие объе
мы въ своихъ обЬихъ Формахъ (§ 50•, а Ж ераръ  
нашелъ нТ» к ото рое единство въ величин Ь объемовъ 
т'Ьлъ, образованных!, по Формуламъ R20  в R aS.

§ 116. IV) Весьма мнопя т!»ла имЪютъ некоторое 
соотношеше въ составь, но въ ФормТ» ихъ ис нашли 
никакого отношешя. Укажемъ для прнмЬра хотя 
на соли, имТлоиря одно и то же основаше. Подобного 
рода отношешя— гелшлюрфизлюльь— хотя отчасти, по 
уясняются.,

Лоранъ весьма справедливо замЬчаетъ, что крочВ 
пол наго соглас!Я Формъ, кромЪ изоморфизма и пара- 
морФизма, существуетъ между многими тйлами част
ное, не столь общ ее сближсше Формъ, что мнопе 
роды т1>ль, различаясь по ФормТ», во всЪхъ отноше- 
ШЯХЪ постоянно гходетвуютъ НО ВСЛИЧИН'Ь HlJKOTO- 
рыхъ у гловъ. Такого рода отношеше Лоранъ илзвалъ 

гемиморфизмомъ. Удерживая это назваше, не ста- 
немъ забывать впрочемъ, что оно было прежде упо
требляемо въ иномъ знлчещи (§ 92). И такъ геми- 
морфизмъ естъ неполное сходство (отъ цис половина 
и fioQcpT) Форма) Формъ. Эго отношеше вмЬстТ, съ па-
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раморФН.змомъ входить въ рядъ явлении, получнвшихъ 
отъ Копна на зван io анизоморфи.ша (§ эб ) .

Конечно найдется очень много тГ.лъ, имЬющихъ 
н-Ькоторое сходство въ углахь, но подобныя со  ли а: е- 
шя, безъ отношешя къ составу, вовсе неинтересны, 
тогда какъ сближешя, едТ.ланныя одновременно въ 
составь и Формахъ, очевидно весьма важны и инте
ресны. Важность и многозначительность подобных!» 
изыскашй видна изъ того, что зная постоянство из- 
вЬстныхъ частей кристалла, при постоянствъ нзвЬст- 
ныхъ составныхъ началъ, мы смЬло можемъ заклю- 
чить, что наблюденныя части Формы зависать огъ 
сходственныхъ частей состава. Такимъ образомъ со 
врсменемъ можно будетъ усмотреть давно желаемое 
соотнош еш е состава и Формы болЬе подробно, въ 
болЬе упрощенном!., раздробленномъ вид11. Мало- 
численность наблюденш привела еще къ немногимъ 
выводамъ, но должно м нога го ожидать отъ подобнаго 
ряда изглЬдованш. Самое атомное строеше и образо- 
BaHie крисгалловъ можетъ заимствовать многое отъ 
изучешя гемиморФИзма. Лораиъ Д'Ьлаетъ по этому по
воду прекрасное сравнеше. On pourrait comparer 
l'arrangement anatomique de combinaisons hemimorphes 
aux cath6drales gotiques. Lee unes soot ornees de deux 
tours, les autres n’en ont qu’ un, quelques unes soot 
surmontees de freches avec ou sans galeries laterales, 
mais le plan fundamental de l’ edifice est toujours le meme 
e'est la croix grecque.» (L«urentMelhode deChimi« p. 176).
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| 117. 1) ГемиморФизмъ абсолютно одинаково со- 
ставленныхь ттьлъ, есть видъ диморфизма, когда 

одно гЬло является въ двухъ Формахъ, удалснныхъ 
другъ отъ друга на столько, что сходственными оста

лись лишь некоторые углы. Принимая взглядъ Па
стера, можно отвергать существоваше такихъ димор- 
фовъ, или должно ожидать при столь значительномъ 
различии Формъ и значительнаго различ’ш свойствъ. 
Если сущсствуетъ подобный ГемиморФизмъ, то къ не
му, кажется, должно отнести объ Формы гликоколя 
(клеевой сахаръ) и нЬкоторыхъ его солей (Никкле).

2 )  Столь же мало наблюденъ ГемиморФизмъ изо- 
лгерныхъ соединенш, но существоваше его можно 
предполагать скорЪе, чЪмъ существоваше предъиду- 
щаго явлешя.

л) ПримЪръ гемиморФныхъ тЬлъ, составленныхъ 
сходсгпвеинымъ образомъ, мы видимъ въ двухъ про- 
дуктахъ обработки нафталина хлоромъ и бромомъ. 
Двухлориетый наФталинъ (b ichlorure de nsphtaliDe) 

С2°Н8С14 и двухлориетый хлоро-двубромо-наФталннъ 
(bichlorure de naphtaline bibrom ochlor^) C20H8Br2Cl, Cl4

( Nили С*°/ B12 ?C14 принадлежать къ триклиноедричс-
( c i  )

ской систем1?. Переднш уголъ призмы для перваго 
соединен!я равенъ 109°, для втораго 110°. Сходство 
очень значительное для одного утла, тогда какъ во 
всВхъ ирочихъ сущеегвуетъ большая разность, напр.
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уголъ остова Hi л пирамиды двухлориетаго нафталина 
108° 5 0 ',  а у его геииморфа 102°; друпе углы раз
нятся еще более.

Вероятно мноие изъ параморФнмхъ, сходственно 
составленнычъ соединенш, должны быть отнесены къ 
этому отделу, пр. рядъ солей винно-каменной кисло
ты (§ 86 ) и др.

§ 118. 4) Более всего проявляется гемиморФнзмъ 

въ отделе полижерныхъ соединений, т. е. составлен- 
ныхъ изъ неодинаковаго числа паевъ (атомовъ), но 
исполняющихъ одну и ту же роль.

ИзслВдовашя Никкле показали, что соли еъ од- 
нимъ и темъ же органическимъ основашемъ геми- 
морфны. Для примера покажемъ, что сернокислый 
гликоколь имеетъ призму въ 125° 10 ', а азотно
кислая соль того же основанiа является призмами въ 
126° 15'. Равносистсмныя призмы щавелево- и хло- 
ристо -  водородно -  кислаго гликоколя шгВютъ тупой 
уголъ,совершенно равный 115°. Для сравнешя привожу 
измерения этихъ солей, измерешя, нроизведенныя Ник
кле (*).

а) Хлористоводородный гликоколъ (C4HSN 0 4HC1) 
ромбической системы} а : b : е— 1,79295 : 1,557 : 1; 
осР— 85°, ссР : ссРсо =  152°- ссР : ооР2г=162°, 
о=Р2 : осРоо =  115°, Роо 118° 4 0 ',  Рэо : ооРзо 

= 1 2 0 °  5\ Рзс : о с Р 2 = 1 10°.

(*) Nickle Gompt. Rendu de trav. de Chimic 1849, 256- 
Traite de Ch. organicjue G. Gerhardt Т. I, p. 219.
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b) Азотнокислый гликоколь (C4H5NO4NO5-|-H0) ром
бической системы; а : Ь : с =  5,4122 : 2 ,9687 : 1; 
оср : осРоо =  126° 15 ', Роэ : <xPoo=r106° 2 0 ',

Роо 142° 5 0 ',  ос Рос : се Рос = 9 0 ° ,  осРоо : соР 
—  146° 15'.

c) С'Ьрнокислый гликоколь (C4H5N 04S 0 5) ромбиче
ской системы; а : Ь : с = 0 ,4 2 4 4  :0 ,5 7 0 7  : 1; осР : се Рос 
•=125° 1 0 ';  осР : ос Рос = 1 4 5 °  се Рос : осРоо 
= 9 0 ° ,  сеР : Роо = 1 1 9 °  4 ',  Рос : сеРос = 1 1 5 ° ,  
Роо = 1 5 8 °  2 0 '.

d) Щавелевокислый гликоколь (G4H3N 04, С20 3) при
надлежим также къ ромбической систем'В; а : Ь : с 
==з:5,0715 : 2 ,792 : 1; осР : осРоо —  152°, осРоо 
Р 2 — 1620, осРоо : о с Р 2 ~ 1 1 5 °  4 0 ',  Роо : ооРоо 
~  108°, Рсо : осР =  101° 55 ', Рос = 1 5 2 °  10 '. 
Эти четыре соли вовсе не изоморфны, что мо;кно 
видЬть изъ отношешя ихъ осей, но MHorie углы ихъ 
очень близки, особенно для сВрно-и азотно-кислыхъ 
солей.

Тупой уголъ призмы щавелсвокислаго метильамина 
равенъ 151° 2 0 ',  а хлористоводородная соль того же 
основашя, весьма различная отъ предъидущей во 
всЪхъ частяхъ своей Формы, обллдаетъ угломъ приз
мы очень близкимъ; онъ равенъ у нея 152°.

Никкле также показалъ, что всЬ соли гомологи
ческих!» кислотъ (жирныхъ § 105) гемиморфны, не 
смотря на разлшне въ содержант воды. Для при
мера укажемь на нЬкоторыя Формы. Б ез в о д н ы й  н
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водный муравьинокислый баритъ, уксуснокислый ба- 
ритъ, уксуснокислая окись свинца и прошоново- 
кислый баритъ имТлотъ уголъ призмы отъ 80° до 
82°, тогда какъ величина друтихъ угловъ весьма раз
лична. Паратунгстсновой натръ (W 40 14Na^°-Hf-f-8&q 
Laurent Ann. Ch et Phys. (3) XXI, 61) jh двойная 
соль натра и кали (W 40 14KNa2H-j-9Aq) по наблюде- 
шю Лорана представляютъ замечательный иримЪръ 
гемиморфизма. Общш видъ кристалловъ обЪихъ солей 
(опт» мрииадлежатъ къ триклиносдрической системъ) 
очень сходенъ, но мера большей части угловъ со
вершенно различная; однако объ Формы имЪюгъ двЪ 
соотвЬтствукнщя комбинацюниыя площадки, весьма 
сходственныя по измЪрешямъ своихъ угловъ, даже у 
обе  ихъ солей по этой площадки струятся полоски.

ИаФгалинъ и его продукты, о которыхъ мы уже 
упоминали несколько разъ, потому что Формы этихъ 
соединенш лучше изслЪдованы, представляютъ еще 
иной примЪръ гемиморФИзма. НаФталинъ даеть при 
дЪиствш хлора и брома два рода тЬлъ: одни содер
жат!» столько же паевъ, сколько ихъ въ иаФталинЪ, 
друпе болЪе. Вотъ часть изъ этихъ рядовъ:

С10Н 8 (изображая, но соображенно Лорана) 
С10Н 7С1 
С1оН вВгС|
С10Н“ВгС12

и
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(C-H„C|4 
jO H ,C l, Cl,

C-»HBBr3, Cl4 
fc '°H 5Br2CI, Cl4

%
Соединетя перваго рода кристаллизуются въ три- 

клиноедрическихъ призмахъ, близкихъ къ квадратнымъ. 
Тупой уголъ ихъ призмъ различествуетъ отъ 100° до 
107)°. Соединетя втораго ряда представляютъ приз
мы моноклиноедрической или триклиноедрической си
стемы съ тупымъ угломъ, изменяющимъ свою вели
чину отъ 108° до 111°. Все соединетя того и дру- 
гаго ряда взаимно гемиморФны. Такимъ образомъ, на- 
примеръ Ct0H 6Cl3 имеетъ уголъ призмы 107>°, а 
Ct0H 6Cla, С!,— 110°, тогда какъ соответствукшре дру- 
rie два угла ихъ очень близки: у перваго 100° и 
401° 7)0*, а у втораго 102°.

Интересно проследить гемиморфизмъ солей неор
ганических!» основанш, но къ сожалешю, наши све
ден! я объ этомъ предмете еще совершенно не за
тронуты, да и ихъ изследоваше потребуетъ много- 
численныхъ опытовъ и изследованш, чтобы можно 
было достичь строгихъ вмводовъ.

Должно думать, что гемиморфиыя тела этого от
дела не согласуются въ удЬльиыхъ объемахъ, впро
чемъ опять мы должны и здесь отозваться нсвВде- 
шемъ.

е) Много бы можно было подыскать примеров!» 
гемиморФизма разносоставленныхъ соединенш, но при



нашихъ свёдёш яхъ  объ этомъ предметЁ такое со» 
браше не имёло бы никакого значешя.

§ 119. V. Абсолютное различш въ Формахъ (ани- 
зоморФизмъ), по нашему м н ёш ю , есть почти исклю
чительная принадлежность абсолютноразносоставлен- 
ныхъ и полимерныхъ тёлъ . Несомненно отсутств1е 
въ этомъ отдёлё абсолютно-одинаково-составленныхъ 
тёлъ. Такимъ образомъ анизоморфизмъ:

1) Для тёлъ одинаковосоставленныхъ не существует^

2) Для тёлъ  изоллерныхъ

Ъ) Сходственно-составленныхъ или хилшгески-изо- 
лгорфныхъ— сомнителенъ.

4) За то въ области полижерныхъ и

5) Абсолютно-разно-составленпыхъ ттълъ анизомор- 

Физму больш ое раздолье. Въ этомъ послЁднемъ от- 
дёлё являются анизотомы.

§ 120. Подъ конецъ гюа;елаю изоморфизму или 
ясно раздЁлить, или слить химическую свою сторону 
съ Физической, опредълить отношеше къ замъщешю 
(металепеш) и тогда приносить плоды, справедливо 
обещанные Берцел1усомъ.
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АЛЮМИНШ ИЛИ ГЛИН1Й И О ПРИГОТОВЛЕ 
НШ  ЕГО ВЪ БОЛЬШОМЪ видъ.

Ц'Ьлые вЬка и тысячелетья оставался нсизвТ»- 
даннммъ въ обыкновенной глин1> мета л ль, обладаю- 
ьцш миопши свойствами металловъ драгоцЬнныхъ.

Самое опредьленье глинозема, какъ земли само
стоятельной, произведено не слишкомъ давно. Х и 
мическое познаше ея истекло предпочтительно изъ 
розысканьй: съ какимъ основашемъ соединена въ
квасцахъ серная кислота? Нашли наконецъ, что одно 
изъ двухъ основанш, совместно въ этой соли заклю
чающихся, тождественно съ главною составною ча
стью глинъ, уже съ незапамягныхъ временъ служив- 
шихъ, но пласгичеекимъ ихъ свойствамъ, для при- 
готовлешя гончарнкхъ издЬлш.

Любопытно проследить, какимъ длиннымъ, изво- 
ротливымъ путемъ дошли до этого просгаго вывода.

Много недоразумВшй и замВшательствъ господ
ствует!» въ показашяхъ древнихъ о томь веьцествЪ, 
которое Греки называли GTvnzr^ia, а Римляне alu- 
men. Съ довольною достоверностью подъ нимъ под
разумевали нисколько т1»лъ, нмЬвшнхъ кр'Впкiй, в;ь- 
жуьцьй вкусъ. Ран-be V-ro ввка до P. X ., Геродотъ 
упоминаетъ о вг:vmrjQia. Дьоскоридъ сообщаегъ, въ 
первомъ вЪкЬ поел!» P. X .,  что оно встречается въ 
коыяхъ Египетскихъ, также на островахъ МилосТ» и 
Липарскихъ, въ Сардин in, Македоннь, вригш, Арме-



win и другихъ странпхъ. Дюекориде, разсуждря обе  
атомъ теле, постоянно говорите о пень, какъ о ве
ществе, въ природ !'» встречающемся, а не объ искуе- 
ствениомъ произведено!, и различаете несколько от- 
личш его: сланцеватое, листоватое, шестоватое, ка пел ь- 
никоватое, волосистое, расплывающееся на воздухе, 
пузырчатое, гроздообразное. Свойства ихъ описаны 
сбивчиво; невидимому, подъ одннмъ назвашемъ сбли
жено по нескольку солей, сходныхъ вкусомъ.

Равномерно и Плишй, писавнпй въ первомъ веке 
после P. X ., различаете несколько сортовъ alumen. 
П о словамъ его, на острове Кипре встречаются: б е 
лый и черный; первый служите дли окрашивашя 
uiepcTii въ светлые цвета, другой въ темные. Чер
ный употреблялся также для очшцешя золота; а 
оба вместе, какъ врачебное средство, и кроме того 
для выделки коже. Подлинность и чистоту этихъ 
веществе, образующихся между прочимъ при выве- 
триванш горныхъ породе, определяли сокомъ грана- 
товаго дерева; растворе настоящаго alumen окраши
вался чернымъ цветомъ. Следовательно, это быль же
лезный купоросе. Геллш раскалываете еще, что во 
время войны между Мигридатомь и Римлянами (за 
87 л Ьте до P. X.), одине изъ полководцевъ перваго, 
Архелай, смазавъ снаружи одну деревянную башню 
раствором!» alumen, сообщилъ ей нссгарлемость.

Приведенный показашя не доставляютъ возможно
сти отнести ихъ къ какому либо определенному хи-

Горн. }Курн. Ка. IX . 4855. 5
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мическому соединенно. Можно подразумевать подъ 
ними алюминитъ или квасцог.ьш камень,квасцовый сла- 
нецъ, квасцы или емЪеь квасцовъ съ жслЪзнымъ ку- 
поросомъ. Н'Вкоторыя отлич1я alumen древнихъ мо
гли быть действительными квасцами; Милось, напри- 
мЪръ, и Лниарсше острова, где онъ находился, по
длинно содержать алюминнтъ, покрывающшея иногда 
вывЪтрЪлостями квасцовъ. Но безъ сомнВшя придава
ли это назваше и нечистому, въ природе образую
щемуся железному купоросу. Такимъ образомъ ку- 
поросныя воды назывались вообще aquas aluminosas, 
что подало поводъ считать присутств1е квасцовъ въ 
минеральныхъ водахъ за нЬчто обыкновенное,— мн1>- 
шс, въ послЬдств1Н опровергнутое Фридрихомъ Г оф- 

маномъ въ X V II  в1>кТ>.
Приготовление иастоящихъ чистыхъ квасцовъ, т. е. 

соли, ныне такъ называемой, возникло вероятно на 
Востоке и удовлетворительно изложено у многихъ 
Аравшскихъ писателей. Одинъ изъ нихъ, Геберъ, 
училъ очищать квасцы кристаллизовашсмъ, а чрезъ 
пожогъ ихъ производить жженые квасцы.

Долгое время не различали резко квасцовъ отъ ку- 

поросовъ; у писателей Х Ш -г о  вТ.ка vilriola в alumina 
постоянно упоминаются одн'В возле другихъ, какъ 

тела, близко сродныя. Агрикола (род. въ .1494 г., ум. въ 
1555 г.) въ извТ.стномъ твореши: De гб metalHca, вы - 

ражалъ мненю, что купороеъ содержитъ въ себе 
более земель, нежели квасцы. Впервые Парацельеъ,
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одновремепникъ Агриколы, правильно различалъ квас
цы отъ купороса, по роду содержащаяся въ ысмъ 

основа Hi я. Но при этомъ возникъ самъ собою другой 
вопросы какое же основанье, какая земля находится 
въ квасцахъ? Долгое время считали ее за известь; та- 
кимъ образомт. въ Alchymia, изданной въ 1Л95 году 
Либавьемъ, пожженый квасцовый камень называет
ся calx; Сталь въ Specimen Becherianum (1702 г.) на- 
стаываетъ, что основанье квасцовъ подобно природЪ 
извести или мЪла, чему придерживались мнопе уче
ники Сталя. Другой знаменитый писатель, Боёргавъ, 
въ своихъ Elementis chemise (1732 г.) выражаетъ по
добное же MHtibie.

Однако и въ этотъ промежутокъ были уже до
гадки, которыя могли бъ привести къ болЬе правиль
ному заключенью о свойствахъ земли, находящейся въ 
квась;ахъ. Еттмюллеръ въ ььзданной имъ, въ 1684 г., 
Chymia rationalis ас experimental^, объявилъ, что мож
но приготовить квасцы, обработавъ глину сЪрною ки
слотою. Даже Сталь быль на пути къ истин!», со 
общая въ своемъ сочыненш Betrachtung von den Sal- 
zen (1723  г.) о получеьйи имъ изъ пожженаго гли- 
нянаго горшка, исььыгавшаго на ссбь дЬйетвье сер 
ной кислоты, настоящихъ квасцовъ. Фридрихъ Г о ф -  

манъ объяспялъ, что земля, заключаюьцаяся въ квас
цахъ, совершенно самобытная; въ сочинен1и своемъ 
Observationum physico-chymicarum selectiorum (172£ г.) 
говорить онъ: «кислота въ квасцахъ та же, что и въ
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купорось, но основашя обоихъ г!»лъ различный, П о 
свидетельству Потта (Lithogeognosie, 1746 г.), глина 
даетъ въ сЬрной кислот!» квасцы; онъ называетъ осно
ва ше этой соли thonichte Erde, но повидимому не 
зналъ существеннаго разлшпя ея отъ известковой, 
хотя прибавляетъ, что изъ известковой земли и сер 
ной кислоты никогда не удавалось ему приготовлять 
квасцы. Наконецъ МаркграФЪ показалъ, въ 1754 г., 
вг, запискахъ Берлинской Академии, что земля, нахо
дящаяся въ ивасцахъ совершенно отлична отъ извест
ковой, потому-то образуеть иныя соли и не вытЬ- 
еняетъ изъ нашатыря амхпака; онъ утверждал» да
лее, что такая же земля заключается и въ глинТ», 
но въ соединенш съ крсмнеземомъ. Этоть ученый 
доказалъ, въ довершение всего, путемъ синтеза, что 
квасцы им Ьютъ составъ несравненно болТ.е сложный 
и состоятъ изъ сЪрной кислоты, глинозема и кали, 
пли амм1ака (*). Содовые квасцы тогда не были еще 
нзв1»стны.

Содержаше въ глинозем!» металлическаго основашя 
определено въ ньигЬшнемъ вТ»кЦ ГумФри Деви, от- 
крывипй въ 1807 г. таинственный до того времени 
составъ щелочей, выражалъ глубокую мысль, что ки- 
слородъ заключается и въ земляхъ. Изъ первыхъ

(") Указашя эти заимствованы, изъ: Kopp’s Geschichte 
der Chemie, 4-tes Theil, стр. 55—61, 1847 г. и Histoire 
de la Chimie, par Hoofer, Т. I, стр. 144, 1812 г. Т. II, 
стр. 425, 1843 года.
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опытовъ, вь Март!» 1808 года обнародованных!» 
Зеебекомъ, сделалось вскоре известно, что известь, 
горькоземь, гл и полечь и баритовая земля, приведен
ные отдельно въ соприкосновение со ртутью и под
вергнутые действие галканичеекаго столба, давали 
сорту тки, ироилводивппе съ водою подобныя же явле
нья, какъ амальгама ыатр'ья.

После многихъ более или мен!»е неуда чныхъ по- 
пыгокъ, ыредгьрннатыхъ частью ГумФри. Деви, частно 
Эрыггедомъ и Берцельусомъ, удалось наконсцъ въ 
1827 г. Велеру получить металлическое основанье 
глинозема свободным!». Эрштедт» открыл!» вь 1826 г., 
что при пропуска и йь чрезъ накаленную тесную смесь 
глинозёма съ угольнымъ ыороьпкомъ струи хлора, 
образуется безводный хлористый альоминш, до того 
времени неизвестный. Нагревая это новое соединение 
съ потассьемъ, Велеръ выделял!» алюминш. Опытъ 
не можетъ быть произведешь вь стеклянном!» сосуд!», 
потому что возстановленье сопровождается сильным!» 
огдЬленьемъ пламени. Лучше всего употреблять не- 
больыьой Фарфоровый или платиновый тигель, къ ко
торому крышка его должна быть прикреплена про
волокой. На дно тигля кладут!» кусочки нотассья, на

X ’ *
нихъ столько же по объему хлористаго»ллюммшя. 
Нагревая ыорошокъ на винносыиртовой лампе, мо
мента» реакц1и обозначается мгновенных!!» раскале- 
н'ьемъ тигля. Возстановлекная масса обыкновенно яв
ляется енлавленнаго и черноватаго цвета. Охладивь
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тигель, спускаютъ его въ воду; въ ней соляная мас
са растворяется и остается сВрный порошокъ, ока
зывающейся, при ближайшемъ разсматриваши, осо
бенно на солнсчномъ св’Ьт’Ь, изъ небольшихъ метал- 
лическихъ блестокъ; онъ походитъ на порошокъ пла
тины; иногда находятъ въ немъ металличесше бле
стящее листочки. При трен in лощиломъ, порошокъ 
принимаетъ оловянный цвЬтъ съ металлическимъ 
блескомъ, а чрезъ сдавливаше въ агатовой ступк-Ь 
показываются чешуйки большей величины. При тем
ператур!} нлавлешл чугуна алюминш не плавится, 
раскаленный на воздухЬ загорается и с ъ  отдЬлешемъ 
яркаго пламени преобразуется въ глиноземъ. Вода, 
при обыкновенной температурь, на него не дьйству- 
етъ; кипящую же воду медленно разлагаетъ.

Гумфри Деви (Gilb., Annsbn, 67 ,186), пропуская 
чрезъ накаленный до бЬла глиноземъ паръ потассчя, 
получалъ мелк ' е я  сЬраго цвйга съ металлическимъ 
блескомъ частицы, содержавпйя большую примЬсь 
глинозема и кали. Для полноты обзора не излишне 
заметить, что Бунзенъ возстановлялъ глиноземъ пу- 
темъ электрохимическимъ.

Не взирая на то, что алюминш или глинш, какъ 
показалъ впервые Велеръ, походитъ по наружному 
виду на серебро, считали его предметомъ, достойиымъ 
возбуждать любопытство ученыхъ, но не обращали 
на него внимашл. Септь-Клсрь-Девилль, Французекш 
химикъ, производя въ мцнувшемъ 1854 году нисколь.
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ко дополнительных!» изгльдованш и открывъ въ чи-
стомъ алюминш новы я, до того времени незам1>чен-

/
ныя въ немъ свойства, предложил!» завести особую 
отрасль промышленности, состоящую въ приготовле- 
II in глншя въ большом!» вид Г» для примЬненгя его 
къ разнородным!» техническимъ употреблешямъ. Въ 
I X  книжк !» Горнаго Журнала за 1854 годъ (стр. Ъ9 I 
— Т>97) былъ иомВщенъ отчеть о новЬЙшихъ изсл11- 
довашяхъ надъ алюмишсмъ и описаны два способа, 
употрсблявипеся Девиллемъ для его полу чеша. Х и 
мику этому принадлежит!» честь показашя способа 
— приготовлять мегаллъ въ значительных!» сплошныхъ 
кускахц въ этомъ вид!» металл!» показывает!» кач1-  
ства, которыхъ не наблюдается въ порошкообразном! > 
добываемомъ по способу Велера. Замечено уже вы
ше, если накаливать его въ порошкообразномъ со
стоя и in, онъ съ болмиимъ блескомъ сгораетъ и пре
вращается въ глиноземъ, между тИмъ въ сплошныхъ 
кускахь можетъ быть доведепъ до краснокалешя, за
метно не окисляясь. Рлзлшня эти приписываются съ 
одной стороны великому разделению частицъ, съ дру
гой— большей плотности^ слВдуя Девиллю, металла», 
приготовленный по способу Велера, содержитъ ни
сколько платины, чТ.мъ объясняется также его труд- 
ноплавкость.

Въ недавнее время представлены Парижской Ака- 
ДСМ1И Нау къ ц1»лыя полосы, выбиты я на Парижскомт» 
Монетномъ ДворГ», вь нисколько дюнмовъ въ дкшет-
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ре, медали, также разныя изделья изъ алюмишя. 
Металлъ этогъ бель, какъ серебро, также ковокъ и 
тягучъ, твердостью приближается къ железу. Чрезъ 
холодную ковку становится еще тверже, но ььослЬ 
сильной прокалки и охлажденья вновь возвращаете 
свойственную ему растя жимость и мягкость. Точ
ка ылавлешя его нисколько уклоняется отъ темпера
туры, при которой плавится серебро; онъ хороши! 
проводникъ теплорода и можетъ выдерживать вльяше 
воздуха, заметно не окисляясь. Особенно удивитель
на необыкновенная легкость его. Удельный вЪсъ 
алюмшня— 2,56.

Металлъ красиваго бЬлаго цвета, не изменяюьцш- 
ся на воз духи, не утрачивающш, при уыотребленш 
издВлп! изъ него приготовленныхъ, евойствсннаго ему 
блеска, ковкш, тягучШ и вязкш, въ совокупности съ 
тЬмъ, что онъ легче стекла, можетъ сделаться не
обыкновенно важнымъ для ремеелъ и промышлен
ности, коль скоро открыты будутъ способы пригото
влять его легко и дешево.

Девилль надеялся достигнуть этого безъ труда; 
опыты, предпринятые имъ въ большомъ виде, дол
жны были разрешить имекшйяся недоразуменья.

Сомненья эти разъяснены; мёталлическЬя полосы, 
представленный въ Парижскою Академью Наукъ, въ 
минувшемъ 1юйВ, отъ имени Девылля Г-мъ Дюма, 
безспорно включили алюминш въ семью драгоцЬн- 
ныхъ металловъ. Это— первые образцы глньпя, выра
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ботанные Девиллемъ«на заводи химнческихъ издЪлш 
общества Жавелль. Остается сообразить точнЬе про
изведенные расходы съ количестВОмъ получения го ме
талла. Въ этотъ разъ дТ>ло шло уже не о блесточках!, 
этого металла, какъ то было прежде, а представленные 
куски, числомъ 10 или 12, были болты,длиною около 7 
вершковъ и толщиною въ ноперечникЬ почти въ вер- 
шокъ. Дюма далъ заметить, что въ числЪ свойствъ, от
личающих!. этотъ металла., находится одно, на которое 
не обращали еще внимашя, именно звонкость. Что
бы дать этому замЬчашю доказательство, онъ повИ- 
силъ одинъ изъ болтовъ на нитку, и ударяя по немъ, 
заставилъ его издавать очень явственный металличе- 
скш звукъ.

Довилль сообщилъ редакщи L ’Institut (1-reSection, 
1855, jW  1120) сдВдуюпця показашя:

«Промышленное приготовлеше матергаловъ, кото
рые я полагала, необходимыми употреблять для про
изводства глин!я, то есть, хлористый глинш и натрш, 
мнЬ кажется рЬшеною задачею, кромЪ тЬхъ усггь- 
ховъ, къ когорымъ изучеше всякаго вопроса въ боль
шой выработка приведен. непременно при еже- 
дневномъ употреблении приборовъ».

Для молучешя хлористаго глишя, надобно обрабо
тать хлоромъ предварительно прокаленную смВсь 
квасцовъ съ каменноугольною емолою. Эта работа 
производится въ газовой ретортЬ съ отличною лег
кости) и совершенством ь. Изъ моихъ наблюдений
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(говорить Девилль) оказывается, что дЬиств^е хлора 
ироисходитъ В1 ю.пHi на слой отъ полутора до двухъ 
вершковъ смЪси, такъ что газъ всасывается всегда 
весь. Сгущеше хлористаго глишя происходить въ ком- 
натЬ, складенной изъ кирпича и обложенной внутри 
оаянсомъ. Хлористый глинщ, какъ это можно ви- 
дГ.ть по представленному Акадсмш образцу, есть ве
щество сгустившееся, значительной плотности, и со
стоящее изъ кристалловъ сЪрножелтаго цвЪта. Это 
хлористое соединеше содсржитъ въ себъ очень мало 
;келТ»за, и очищается отъ него совершенно при об
работка на глинЫ, потому что пары его пускаютъ 
чрезъ ocTpia желЪза, нагрЬтаго до 400° (Ъ'И0° Р.): 
полуторнохлористое (Sesqui-chlorure) жслЪзо, столь 
же летучее, какъ и хлористый глишй, прикасаясь къ 
жел’&зу, превращается въ однохлористое и становит
ся относительно огнепос'тояннымъ. Паръ хлористаго 
глишя, по выход!» изъ реторты, садится кристаллами 
безцвътными и прозрачными.

Натрш приготовляется теперь въ большой и малой 
носудБ съ замечательною легкостпо (*). Я изучалъ

(*) Девилль предлагаетъ при изготовлении натр!я къ 
сухой сод'Ь прибавлять, кром'Ь древеснаго угля, отъ 15 
до 20 процентовъ м'Ьла; изъ этой см^си валять на масл* 
густое т^сто и прокаливать его. Прокалку можно произ
водить въ тЬхъ бутыляхъ, въ которыхъ привозится ртуть. 
Жаръ, потребный для возстановлешя такимъ образомъ 
натр|я, столь незпачителепъ, что одна и та же бутыль 
можетъ выдержать нисколько операнд й безъ всякой опа
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очень тщательно вл!яше степени тепла, поверхностей 
нагреваю я, и скорости пара натрья, при выходе изъ 
моихъ приборовт., и убедился, что можно, установи 
какъ следуете отношеше между нагреваемою поверх
ности) и сечешемъ трубокъ, выпускающихъ натрш, 
производить этотъ металле при степени тепла очень 
низкой, близкой можете быть къ точке плавлен!я 
серебра. И  теперь уже нами цилиндры нагреваются 
гораздо менее, нежели сосуды, употребляемые для 
выработки цинка. Теперь я занимаюсь нроизводствомъ 
натрья въ безпрерывиыхъ приборахъ».

»Я совершенно прекратилъ перегонку натр1я; ныне 
онъ получается чнетымъ съ нерваго раза».

»Что касается до обратнаго действ!я хлористаго 
глин!я на натр!й, оно делается въ металлическихъ 
трубкахъ, которыхъ видъ и управлеше еще не до
вольно удобны въ иромышленномъ значенш. Въ 
этомъ последнем!, действ!и, производство должно 
быть еще пополнено. Но я думаю, что эти затруд
ненья, могуьцья разреньиться только опытами, кото
рыхъ нланъ уже весь начертанъ, не задержатъ меня 
долго».

Теперь, безъ сомнешл, каждый спросить, молит 
ли надеяться, что глинш будетъ производимъ по та

сности. Полезпое здЬсь дЬйствье мела заключается въ 
томъ, что онъ придаетъ смеси угля съ содом густоту и 
мешаетъ таквмъ образомъ углю всплывать изъ распла
вившейся массы.
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кой дани, которая позволить употреблять его въ об 
щежитий; при гой цЬнЬ, по какой этотъ метал л ъ 
продавался до нынЬ, онъ былъ безполезенъ. Акаде
мик!» Дюма, которому этотъ вопросъ быль нредло- 
женъ однимъ изъ членовъ Академ in, далъ заметить, 
что должно этой возможности надеяться; глинш не 
за долго еще стоилъ но три Франка за граммъ, или 
по 5000 Франковъ за килограммъ, т. е. по 500 р. 
сер. за Фунтъ, что равняется почти цЪнЬ золота. 
Дюма увт.рилъ, что издержки на нриготовлешс ве- 
ществъ, необходимых!» для извлечен!я одного кило
грамма глишя, уже въ настоящее время не соста
вляют!» болЬе 50 Франковъ, т. е. уже во 100 разъ 
менее. Членъ Академ in Баларъ прнсовокупилъ: онъ 
не сомневается, коль скоро извлечете нова го метал
ла перейдегъ съ Жавелльскаго завода въ руки част
ной промышленности, столь изобретательной, что 

цЪна килограмма глишя вскррЪ понизится до 10 и 
даже до 5 Франковъ, т. е. до 50 кон. сер, за Фунтъ.

Эготъ прекрасный результат!» завиеитъ существен
но отъ удобства, съ которымъ приготовляется ныне 
чистый содш, агентъ, считавшиеся необходимымъ для 
возстановлешя глишя, и до нынЬ обходившшея по 
высокой цене. Натрш, стонвшш 100 руб. сер. за 
Фунтъ, когда начали делать опыты добывашя глишя, 
можетъ получаться ныиГ, не дороже 1 руб. сер. за 

Фунтъ. Преобразована глины въ хлористый глинш 

совершается съ довольно большммъ удобствомъ; по-



т

ел'Ьдпш стоитъ нынЬ Т5 коп. сер. за Фунтъ. А какъ 
требуется Ъ Фунта нат|ня для получешя одного Фунта 
глин!я, то по цЬнЪ этихъ двухъ первыхъ матер!аловъ$ 
одинъ фунтъ глишя стоитъ при теперешнемъ спосо
ба 5 рубл. 15 коп. серебр. Но цТ>на этого металла 
зависитъ не отъ одной ценности первыхъ матер!аловъ; 
трудно, по крайней М'ЬрЬ нынТ», вычислять, до какой 
степени могутъ быть понижены посторонняя издери;- 
ки, который теперь составляюсь относительно зна
чительную стоимость.

По отзыву Дюма, обобщеше способа Девилл я— при
ложения хлора къ извлечешю метллловъ, можетъ со
ставить иовую эру въ металлургии.

Гейнрихъ Розе, по обнародование пзелЪдовашй Де- 
вилл я, также испытывалъ приготог.иеше глишя изъ 
двойнаго соединетя хлористаго глишя и хлористаго 
натр’гя, посредствомъ натрия. Описан1е этихъ опытовъ 
но\гВщенно въ Annalen der Physik und Ghemie, JW 9, 
1855 года (стр. 152— 165).

Онъ не слТ.довалъ въ точности указашямь Девил- 
ля, а располагалъ соль послойно съ нлтряемъ и гю- 
томъ уже прокаливалъ, но полученные имъ результа
ты были неудовлетворительны. Раммельсбергъ, ра
ботавший въ строгой точности по метод В Девилл я, 
также получалъ металлъ въ незначительномъ коли
честв!;; трудно устранить, чтобы при дьйств^ на-

* 1 “
ровъ натр!я на хлористый глинш не лопались сте- 
клянныя трубки, въ которыхъ производится опытъ.
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П о мнешю Розе, потребно очень много времени, тру- 
довъ и расходовъ, равно продолжительный навыкъ, 
для полученЁя таковымъ путемъ даже и небольших!» 
количеств!» этого удивительнаго металла.

ПримЬнеше хлористаго глишя и соединенш его 
съ щелочными хлористыми металлами тЬмъ особен
но непрЁятно, что они летучи, легко поглощаютъ 
влажность, а потому при обработка ихъ посредствомъ 
натрЁя должно избегать доступа къ нимъ воздуха.

Въ следствЁе этого Розе предполагала» употребить, 

вместо хлористаго алюминЁя, Фтористый алюминЁй 

или соединенЁе его со щелочными Фтористыми ме

таллами, сделавшимися известными чрезъ изслВдо- 

ванЁя БерцелЁуса. Эготъ же знаменитый ШведскЁй 

химикъ обратила» вниманЁе на большое сродство фто- 

ристаго алюминЁя къ Фтористому калЁю и Фтористо

му натрЁю, и первый показаль, что минералъ, изве

стный подъ названЁемъ крюлита, представляет!» чи

стое соединенЁе Фтористаго алюминЁя съ Фтористымъ 

натрЁемъ.

Эго естественное, въ природе встречающееся, со
единенЁе, столь же пригодно къ получении алюминЁя 
посредствомъ натрЁя, какъ хлористый глишй и со
единенЁе его съ хлористымъ натрЁемъ. А какъ крю- 
литъ не летучъ, съ удобством!» превращается въ по
рошокъ, не содержитъ воды, не поглощастъ изъ воз
духа, влажности, то онъ представляете необыкновен
ное преимущество предъ упомянутыми соедниенЁями.
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Подлинно, чрезъ прокаливаше порошка кршлита съ 
натр!емъ въ небольшом!» жслЪзномъ тиглЪ, удалось 
Г - hv Розе приготовить глинш несравненно легче, не
жели изъ хлористаго алюмишл съ хлористым!» на- 
тр!емъ.

Редкость минерала воспрепятствовала къ продол
жение начатыхъ опмтовъ; но въ недавнее время Г-нъ 
Кранцъ выслал!» изъ Бонны Г-ну Розе въ Берлинъ 
значительное количество чиетаго крюлита, по сорока 
копЪекъ серсбромъ за Фунтъ, а въ дополнеше къ 
этому оказалось, что крголитъ находится постоянно, 
въ БерлинЪ, въ продажЪ, по необыкновенно деше
вым!» цЪнамъ, Онъ привозится въ большихъ коли- 
чествахъ изъ Гренландш, чрезъ Копенгаген!» въ П1те- 
тинъ, гдЪ продается у матер!алистовь подъ именемъ 
Mioeralsoda по три Прусских!» талера за цевтнеръ, т. 
е. почти по 90 коп. сер, за нудъ. Изъ Штетина 
было выслано на пробу Берлинскимъ мыловарамъ 
до 40 фунтовъ этого вещества; посрсдствомъ жженой 
извести извлекали изъ него содовой щелокъ, который, 
вЪроятно отъ содержащаяся въ нем!» глинозема, 
оказался превосходнымъ для приготовлен!я нЪкото- 
рыхъ сортовъ мыла. Въ настоящее время кртлитъ 
доставляется въ Берлинъ большими кусками, но для 
прнготовлешя глишя онъ долженъ быть превращенъ 
въ тончайш!й порошокъ.

При опытахъ приготовлешя этого металла, произ- 
веденныхъ Г-нъ Розе при дЪягельномъ содЪйствш
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Г-на Вебера, употреблялся чугунный тигель, въ l l - 

д. вышиною и въ 1-| въ верхнемъ дыметрЪ. Въ 
тигель укладывался мелкш порош окъ крюлита, rie- 
ремсжающшся ,съ тонкими слоями натр!я; смЬсь эта 
была плотно нажата, засыпана сверху хлористымъ 
ка.пемъ и тигель прикрыть хорош о пригнанною Фар
форовою крьпикою. Хлористый калш признанъ пре
восходи Вишимъ, потому что имТ.етъ изъ всЬхъ пла
вней, которые могутъ быть применены, легчайший 
удЬльный в1»съ, что при слабой плотности глишя 
особенно важно; кромТ» того съ Фтористьшъ на- 
тр1емъ расплавляется несравненно легче, нежели одинъ 
Фтористый натрш. Хлористаго кал!Я употреблялось 
обыкновенно столько же, какъ крюлита, на три части 
посл'Ьдняго двЬ части натр1я, Въ тигель приходилась 
лучше всего см’Ьеь но расчету на 10 граммовъ кр’ю - 
литоваго порошка.

СмЬсь, въ продол жен in получаса, подвергается силь
ному краснокалильному жару, при содьйствш дутья, 
прнчемъ тигель остается тщательно закрытымъ. П о 
совершенном!» охлажденш хорош о расплавленной мас
сы, вынимается она изъ тигля и обливается водою, 
при этомъ происходить иногда едва замЬтное газо- 
отд'Ьлсше. Небольшое количество освобождающагося 
водорода имТ.етъ неприятный запахъ, подобно газу, 
который образуется при растворен!и чугуна въ хло
ристо-водородной кислот!». Присутствие водорода за
высить отъ неболынаго количества нефти, остающейся



на поверхности натр!я, даже после высушивашя 
его.

Отъ трудно-растворимости Фтористаго натр1я, сплав

ленная масса размягчается весьма медленно. П ри- 
бавлешемъ хлористаго кал1Я неудобство это нисколь
ко ослабляется. П о  прошествш 12 часовъ, куски до 
того размягчаются, что, по слитш жидкости, можно 
раздавить ихъ неетикомъ въ Фарфоровой иготи; при 
этомъ находять шарики глишя вЬсомъ отъ 0 ,э  до 
0 ,5  грамма; мельчайшие шарики не могутъ быть хо
р о ш о  отделейы отмутивашемъ отъ образующагося 
при томъ глинозема н неразложеннаго крюлита, 
потому что послЪдше тяжелее глишя. Обработавъ 
всю  массу, при низкой температурь, слабою азот

ною  кислотою, шарики алюмишя получаютъ свой
ственный имъ металлическш блескъ. П осл е  надле- 
жащаго просушивашя, тонкая частицы глинозема и 
неразложеннаго порошка крюлита отделяются про- 
тирашемъ чрезъ тонкое шелковое сито отъ маленькихъ 
мсталлическихъ шариковъ, которые остаются на сите.

Обливаше сплавленной массы водою производится 
въ платиновой или серебряной чашке; не должно 
употреблять при этомъ ФарФоровыхъ сосудовъ; гла- 
зурь ихъ сильно разъедается растворомъ Фториста
го нагр'ш.

Ш арики алюмишя могутъ быть сплавлены въ не- 
болыпомъ ФарФоровомъ тигле, подъ слоемъ хлори-
стаго кал1я, при употреблении дугья. Соединять ихъ

Горн. Я{урн- Кн. IX. 4855,  б
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бгзь ЙЛпвня не удается; мслше шарики глишя не 
возможно сплавлять подобно мслкимъ шариклмъ еС* 
ребра, ибо хотя алюминш чрезъ провал ива ни: при 
доступе воздуха по видимому не окисляется, но оиъ 
покрывается при этомъ едва заметною пленкою оки
си, препятствующею сплавление.

Снлавлеше подъ слоемъ хлористаго каЛ1я соедине
но всегда съ потерею части алюмишя. Ш арикь его, 
въ э,85 грамма* потеряли чрезъ планлеше подъ 
|Шкрышей хЛЬристаго кал}я 0,03 грамма; по всей 
вероятности, часть глишя разлагаетъ хлористый Ка- 
лш, а образуюгцшся хлористый алюНшшй, вместе съ 
к.ъпемъ, улетучивается. Во избежаше утраты, Розе 
следовЯлъ указаШямъ Девилля и сплавляли шарики 
алюмишя въ закрытомъ ФарФоровомъ тйгле подъ 
слоемъ двойнаго хлористаго алюмишя и хлористаго 
иатр'(Я. Прежде всего расплавляется соль, потомъ 
шарики алюмишя впускаются въ нее вь то время, 
когда она находится въ жиДкомъ сосгояши; утраты 
при этомъ вовсе не бываетъ, или не свыше несколь- 
кихъ миллиграммовъ.

Если сплавлять алюмишй под!» слоемъ хлористаго 
Кал(я, то поверхность шариковь не совершенно глад
ка, но имеетъ нсболышя углубления.

Хлористый алюминш и хлористый натрш, потреб
ные для этой цели, приготовляются всего удобнее, 
если смесь глинозема и угля насыпать въ стеклян
ную трубку возможно широкаго д’ыметра и вставить
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въ нее съ обЪихъ сторонъ открытую стеклянную 
трубку Мсньшаго дтлметра, содержащую тонкий по- 
рошокъ поваренной соли. НагрТ.вая то мЬсто, гдй 
лежнтъ смВеь глинозема и угля, весьма сильно, а 
тамъ, гдТ. находится хлористый натрш, слабь'е, и съ 
Т’Ьмъ вмТ»ст!> пропуская струю хлора чрезъ трубку, 
пары хлористаго алюмишя поглощаются съ такою 
жадностпо хлористымъ натргемъ, что въ другихт» ча- 
стяхъ снаряда хлористаго алюмшня вовсе не осаж
дается или слабые слВды.

Розе измЪнялъ различнымъ образомъ приготовле- 
ш е ллюмишя, но окончательно обратился къ выше
описанному способу. Между прочима, онъ клалъ на 
дно тигля натрш, поверхъ его порошокъ крюлита 
и потомъ уже хлористый калш; при этомъ замеча
лось однако же улетучивание въ большомъ количеств!!
паровъ натр1я, которые сгарали, отдЪляя ярко жел-

'тос пламя; но я влет я этого, когда натрш разрГ.занъ 
топкими пластинками и переложенъ слоями порошка 
крюлита, не бываете». Вт. началЪ, когда тигель нач- 
нетъ прогреваться, онъ вдругъ сильно раскаливается, 
лишь только произойдетъ разложение соединен!я; при 
этомъ не должно ослаблять жаръ, но поддерживать 
его не дол'Ье получаса; при болВе ,продолжительном'!» 
накаливанш, въ сл1>дств1е в.пяшя хлористаго к.кня 
на алюминш, въ количествсниомъ получешн послЪд- 
няго можетъ оказаться утрата. Отъ продолжительна- 
го прокаливаю я, которое иногда производилось въ
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у
теченш двухъ часовъ, шарики алюмишя не получа
ются большаго объема: это достигается, производя
кратковременно возможно сильнейший жаръ. Если же

\

после сильнаго накалешя тигля, следовательно по 
npoinecTBin отъ 5 до 10 минутъ, прекратить даль
нейшее нагрЪваше, то количество получаемаго алю- 
мшпя необыкновенно мало, потому что металлъ не 
успеетъ соединиться вь шарики, имЬетъ порошко
образный видъ, и, при охлажденш тигля, сгараеть. 
Можно также производить онеращю въ огнеупор
ным» неглазуроваиныхъ глиняныхъ тигляхъ, такой 
же величины, какь вышеописанный тигель чугунный:I Ч V '

однако же при высокой температурь они не м о г у т ъ

противустоять дъйетв’гю Ф т о р и с т а г о  натр1я и ме
стами плавятся. Чугунные т и г л и  наполненные с м Ь с ь ю* *

для приготовлешя алюмишя такаю плавятся, когда 
подвержены дъйств1ю сильнаго угольнаго жара.

Получение алюмишя изъ той же смеси и одина- 
ковымъ процессомъ было до ныне весьма различно. 
Никогда не равнялось оно полному количеству ме
талла, содержащемуся 'ВЪ употребленном!» крюлитЪ.' 
Какъ известно, заключается въ этомь минерале 15 
процентов!» алюмишя. При употребленш 10 грам- 
мовь крюлита, самое благойpiaxnoe получеше про
стиралось до 0,8 граймовъ алюмишя. Если бы по
лучалось только отъ 0,4 до 0,6 грамма, вместо 1,5 
грамма, которые по вычйслсшю заключаются въ упо
требленном!» крюлитТ», то и подобный результат!» мо-
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жетъ быть названъ выгодным?.; не рЬдко получалось 
только 0 ,э  грамма, даже м снёс.

Тавовые, столь несходные, результаты зависать отъ 
различныхъ обстоятельств!., предпочтительно отъ сте
пени накаливашя. Мт.мь сильнТ.е оно, тЬмъ болТ.е 
удобно соединяются маленыпе шарики въ больнне, 
и тЪмъ менЪе остается алюмишя въ порошкообраз- 
номъ соетоянш; порошокъ эготъ, при послЪдователь- 
номъ охлажденш, можетъ превращаться чрезъ оки- 
елеше въ глиноземъ. Розе удавалось нисколько 
разъ, выдерживая тигель въ сильномъ жару, сплав
лять все количество получаемаго алюмишя въ одинъ 
шарнкъ, вйсомъ до 0,5 грамма.

Для нзбъжашя потери, происходящей при окис- 
ленш порошкообразнаго алюмишя, Розе прокаливалъ 
крюлитъ въ ружейномъ ствол Ь, въ струЬ водороднаго 
газа, и потомъ пропускалъ чрезъ него пары naxpiл. 
Съ этою цт.лью натрш быль положен ь въ лодочку 
изъ листоваго желЪза, въ ту часть ружей наго ствола, 
которая находилась внЪ печи, затТ.мъ вдвигалась да- 
л Ье, когда порошокъ кршлига доетшалъ сильнейшей 
степени накаливашя. Операщя шла весьма удовле
творительно. Внутренность снаряда охлаждена мропу- 
екашемъ струи водороднаго газа. Обработавь смГ.сь 
водою, въ которой Ф тористый натрш весьма труд
но растворялся, получается сЬрой порошокъ, состояв
шей большею частно изъ жслЬза; при раствореиш
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его въ хлористоводородной кислоте, глинозема ока
зывалось весьма мало.

П о мненно Розе, изъ всехъ соединенш алюмишя, 
крюлнтъ можетъ быть употребляемъ съ наибольшею

I
пользою для приготовлешя алюмишя. Крюлитъ обла- 
даетъ столь большими преимуществами предъ хло- 
ристымъ алкшишемъ или двойнымъ соединешемъ 
хлористаго алюмишя съ хлористымъ натр'юмъ, что 
его можно съ большою выгодою употреблять даже 
и въ томъ случае, если бы цена на него значи
тельно поднялась.

Еще не имеется способа приготовлять глинш не
посредственно изъ глинозема. Бллш и натрш, пови- 
димому, въ томъ лишь случае возстановляютъ эту 
металлическую окись, когда образуюпцеся кали или 
натръ могутъ соединяться съ невозстановленною ча
стно окиси. Чистые кали и натръ, какъ кажется, при 
этомъ вовсе не про исход ягъ; а какъ глиноземъ весь* 
ма удобно соединяется со щелочами въ глиноземо- 
к и (мы я соли, то люжно Ъулштъ объ удагномъ воз- 
становлеши глинозема щелогнылш лгеталлалш.

Если бы не оказалось удобнымъ приготовлять гли- 
шй непосредственно изъ глинозема, не менее того 
долго еще для молучешя этого металла обращаться 
будутъ къ крюлиту, если цена на него не слишкомъ 
поднимется. Онъ представляется въ состояши редкой 
чистоты; въ немъ глинш соединен!, только съ натрг- 
емь и съ Фторомъ, двумя веществами, которыя при
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добыванш металла не могутъ производить вреднаго 
влгяшя. Глиноземь ;ке въ чистомъ виде встречается 
рТ»дко, при томт» въ состояши Becbvia плотномъ, а 
ириготовлеше глинозема въ болыиомъ виде изъ его 
соединенщ и очищеше отъ побочнмхъ составных!» 
частей и примесей, которыя при изготоэлеши алш- 
мищя могутъ вредно действовать, сопряжено съ боль
шими затруднен!я ми.

Ш арики алюмишя, полуденные Г-мъ Розе, боль? 
шею частно такъ тягучи, что могутъ расплющивать
ся и прокатываться въ тончайmie листы, не разры
ваясь по окраинами. Они имеютъ притомъ силь
ный металлический блескъ. Никоторые кусочки, с о 
бирающееся на дне тигля, или плотно къ нему про
плавленные, не имея сферической Формы, при рл- 
еплющиванщ обнаруживают!» рванины и отличаются 
также цвЬтомъ и степенью блеска; они не такъ чи
сты, какъ остальная часть шариковъ, и но всей веро
ятности содержагъ примесь жед1>за.

Распиливая шарикъ алюмишя, весом!» въ 5,8 грам
ма, явственно замечено, что снаружи на иолъ-лиши въ 
толщину металле быль хрупокъ, въ средине же ока
зался совершенно мягкимь и ковкимъ. Въ шарикахъ 
находятся иногда пустоты. Розе гюлучллъ также алю
миний со следами кристаллического сложешя.

Вблизи Miaccitaro завода, въ Златоустовском!, окру
ге, Германъ и Ауербахъ нашли особый минерал!», на
званный хюлцт олгь, который, подобно крюлиту, пред-
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ставляетъ двойное сосдинеше, но въ особой пропор
ции Фтористаго натр1а съ Фтористымъ алюмиш- 
емъ. Въ одномъ отличш его, имЪющемъ удельный 
въсъ отъ 2 ,842  до 2,898, находится отъ 17,72 до 
19,59 процентовъ глишя; въ другомъ же, удЪльный 
вЪсъ котораго 3,0, содержится отъ 15,10 до 16,11 
процентовъ алюмишя (Rammelsberg, Viertes Supple
ment zu dem Hacdwort. des chem. Theils der Mine- 
ralogie). Следователь но, нашъ Русскш минерале могъ 
бы служить еще болЪе превосходнымъ матерЁаломъ, 
нежели крюлитъ, заключающей, по разложешю Бер- 
целеуса, не свыше 13,07 процентовъ алюмишя, но 
хюлитъ, какъ утверждаютъ, встрЪченъ быль только 
однажды, въ видъ небольшаго пгЬзда, которое нынЪ 
совершенно истощено.

Въ Comptes Rendus, часть X X X V II I ,  стр. 555, со
держится письмо Велера къ Дюма; первый, какъ на
стоящий открыватель алюмишя, представляетъ въ 
немъ извлечете изъ своихъ изслЪдовашй надъ алю- 
митемъ, произведениыхъ въ 1815 г. и остававшихся 
поводимому во Францш неизвестными.

Дюма иредъявилъ письмо это Девиллю, сделавше
му по этому случаю сообщсше, сущность котораго 
{Joura. fur prakt. Ghemie, 1851, Л ?  10, стр. 83) 
заключается въ слЪдующсмъ:

«Мсталлъ, полученный мною (говорить Девилль) 
посредствомъ натр!я, но въ совершенно иныхъ при- 
борахъ, сравнительно съ употреблявшимися до нынЪ,



» /  •' ' ■ -к,

различается отъ алюмйшя, приготовлениаго Велеромъ, 
своею чистотою. Несходство должно приписать при
меси, которой невозможно избежать, употребляя 
платиновые приборы. Я  повторялъ прежше опыты 
съ величайшимъ тщашемъ и, подобно Велеру, нолу- 
чалъ алюминш въ виде сераго металлическаго по
рошка, при рпзсматриванш котораго, даже невоору- 
женнымъ глазомъ, замечаются мелше* сплавленные, 
оловянно белаго цвета металлйчеекге шарики, вели
чиною не превышающее булавочной головки.

«Точныя разложенья доказывают!» присутствёе на- 
Tpia и платины въ этомъ веществе, сплавляемомъ жа- 
ромъ той сильной реакцш, во время которой оно 
образуется; жарь этотъ можетъ быть также произве
дешь паяльною трубкою. Температура эта весьма вы
сока въ сравненш съ употребляемою мною для рас- 
плавлешя алюмишя и приходящеюся между точками 
расплавлешя цинка и серебра. ITpHcyrcTBie платины 
объясняет!» эту значительную разницу, а нрисутств1е 
натра лишаетъ металл!» наибольшей части его харак
теристических!» свойствъ. Следуя Велеру, алюминш 
разлагаете воду при 10 0  градусах!» и растворяется 
*ъ слабыхъ кислотахъ, между темъ проволока изъ 
алюмишя, весомъ въ 0,1498 грамма, была оставлена 
на полчаса въ стеклянном!» сосуде въ прикосновенш 
съ кипящею водою, но поверхность проволоки не 
потухла, вода не помутилась и вЬсъ проволоки не 
изменился, Шарики, едва въ несколько миллиграм-
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мовъ икса, были оставлены почти три месяца въ раз
веденной скрной или слабой азотной кислотахъ и по- 
видимому нисколько не изменились. Въ кипящей 
азотной к и с л от Ъ растворенье происходить столь мед
ленно, что я долженъ быль отказаться отъ употреб
ивши ея, какъ растворяющего средства, при моихъ 
разложен* яхъ, Если шарикъ алюминия спустить въ 
средину накаленнаго до красна расплавленнаго въ 
серебряномъ сосуде Ъдкаго натра, то первый проти- 
вустоитъ этому сильному реагенту. Употребленный 
при этихъ онытахъ алюминш былъ совершенно 
чисть. Упираясь на эти свойства и на неизменяе
мость металла въ воздухъ, думалъ я питать надежду, 
что мнЬ удалось открыть вещество, которое можетъ 
иметь полезное примЪнеше.

«Наконецъ, но способу Велера, алюминш получает
ся въ микроскопическихъ зернахъ, не свыше величи
ны булавочной головки, что зависитъ отъ случайно
стей реакщи. Моя метода, напротивъ того, доста- 
влястъ металличесше корольки, объемъ которыхъ за
виситъ отъ количества уиотребленныхъ веществъ. Въ 
дополнение къ этому могу прибавить, что алюминш, 
нынтъ приготовляемый лшою совершенно повыла 
процессомь, безъ употреблетя какого либо металла, 
нисколько не различается отъ прежде получшнаго по 
измененному способу Велера».

Въ отзыв!» этомъ Девилль выставдяеть ит.екыько 
разъ) будто Велсръ получаль алюминш толмю въ
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порошкообразномъ видЦ эго не совсЬмъ точно: Ве- 
леръ подлинно приготовлялъ его въ плотныхъ и ков- 
кихъ листочкахъ, какъ убедительно и ясно оказы
вается изъ изследовашй его, помещсннмхъ въ Aonalen 
der Physik und Chemie, часть 64, стр. 447, равно изъ 
изследовашй ПоггендорФа и Piecca (тамъ же, часть 
73, стр. 618). Известно иапримеръ, что Профессоре 
Велеръ получалъ сплавленные шарики алюмишя, до
статочно крупные для определения удельнаго его 
веса, который находилъ равнымъ отъ 2,50 до 2,67. 
Эготъ а?е ученый въ Annalen der Chemie nod Pharmaeie, 
за Мартъ мЬсяцъ 1855 года, опредВлитсльно гово
рить, что приготовлялъ по своему способу листогки 
алюмишя длиною до полудюйма,

Ш ен о, съ другой стороны, усиливается удержать 
за собою первенство открыла алюмишя. Онъ приво
дить следующее место изъ сдЬланнаго имъ по этому 
предмету, въ 1846 году, гообщешя въ Memoires de la 
Socidte d’Encouragement de l’ lndustrie Nationale: мосад- 
ки земель возстановляются металлами въ губчатомъ

ч

виде и образуютъ сплавы въ высшей степени заме
чательные. Это есть средство получать означенные 
металлы и проложить путь промышленному ихъ упо- 
треблешю. Такимъ образомъ приготовлялъ я соеди- 
нен1я ба])1я, кремгпя и алюмишя. Все эти сплавы 
имёютъ красивый серебряный белый цвЬтъ и твер
ды, на воздухе и въ кислотных!» парахъ не ски-

« 4
сл я юге я; они плавки и могутъ служить для отливокън*

495 ;



Въ нашъ вЬкъ, ни одно сколько либо важное и 
замечательное открыпе не обходится безъ полемики; 
въ настоящемъ случаЪ она тЪмъ болЬе естественна, 
что ДТ.ло идетъ о веществ!», свойства котораго мо- 
гугь упрочить за нимъ блестящую будущность.

Гюло, завЬдывающш при Парижскомъ Монетномъ 
ДворЬ электротипическими работами, удостоверился 
между прочимъ, что алюминш можетъ заменить въ 
вольтовомь столбе платину (L’Institut, 1-re Section, 
1855 , J\? 1116). Это наблюдение применится въ по- 
слВдетвш съ пользою, когда будеть пршеканъ сио- 
собъ приготовлешя алюмишя болЬе Эешевымь путемъ.

Для расковки алюмишя, содержащаго следы же
леза и кремшя, и въ следств1е того чрезвычайно твер- 
даго, Гюло совВтуеть употреблять штампу, утвер
ждаемую на наковальне, въ которой металлъ удер
живается, какъ будто въ ящикЪ, во время ковашя. 
Для удобнвйшаго проплющивашя алюмишя, за каж
дый разъ после пропускашя чрезъ валки, должно 
его прокаливать; это производится помощпо винно
спиртовой лампы при температуре, не достигающей 
трехъ сотъ градусовъ. Кипящая азотная кислота лег
ко растворястъ глинш, но едва действует!» на него 
въ холоде и можетъ быть почитаема наилучшимъ 
средством!» для его отбеливания. Полоска, представ
ляющая двадцать четыре сентиметра поверхности, 
опущенная на 20  минутъ въ торговую азотную ки
слоту, крЫюстно въ десять градусовъ, потеряла 35
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стотысячныхъ грамма (0,00035 грамма) или 0 ,000017 
грамма въ минуту. Въ кислртв еЪрной, и за то же 
время, та же полоска потеряла въ двадцать разъ бо- 
лЬе (0 ,000250 грамма). Алюминш, сд’Ьлавшшся твер
дым!» въ сл"Ьдств1е закалки, можетъ быть съ большою 
пользою употреблень для сооружсшя въ пробирныхъ 
и аналитическихъ вЬсахъ гой части снаряда, которая 
находится на вЪсу. Этотъ металлъ столь легокъ, что 
удержавъ тотъ же вксъ этой части снаряда, плечи 
рычаговъ могутъ быть гораздо длиннее} при иавЪскЬ 
2 0  граммовъ можно легко возбудить чувствительность 
вЬсовь до половины тысячной.

Опыты Гюло, для сваривашя алюмишя посред
ством!» оловяннаго припоя и различныхъ легкоплав- 
кихъ сплавовъ, также носрсдствомъ серебра, золота 
и мЬди, оказались до нынЪ тщетными, но онъ удоб
но соединял!» частицы алюмишя посредствомь гал- 
ваническаго осадка м1»ди, полученной изъ мЬднаго 
купороса. Осаждая равнымъ обраэоМъ электрохими
чески м1»дь на тонкую полосу алюмишя и за тёмъ  

пропуская се чрезъ валки, можно было достигнуть 
чрезвычайнаго утонешя ея} послЬ проплющивашя по
лоска была опущена на полминуты въ азотную ки
слоту, причем!» мг.дь растворилась, оставмвь глинш 
неприкосновсннымъ. Растворы синеродистые и двой- 
ныя хлористыя еоединешя, повидимому, непригод
ны для электрохимическаго золочешя, нлатинировашя 
и серебрешя алюмишя.
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Братья Тиссье (L ’ Institut, 1-ге Section, 1855, 
J [f  1117), также занимавнпеся приготовлешемъ алю
мишя, считаютъ сварку его деломъ весьма простымъ 
и удобными; при н особ in сплавовъ алюмишя же съ 
цннкомъ, оловомъ и серебромъ, получаются припои, 
точка плавлсшя которыхъ ниже точки плавлешя алю
мишя, и которые дозволили имъ произвести эту опе
рацию на простой винно-спиртовой лампе.

П о отзыву рабочихъ известной въ Париже Фа
брики Гг. КристоФль и Комн., этоть металлъ рабо
тается также легко, какъ серебро.

Сообразивъ полный представленный нами сводъ 
имеющихся объ алюминш свЬденш, дозволительно 
сделать следующая заключения:

1) Искусство и настойчивость Девилл я въ приго- 
товленш алюмишя въ значителыюмъ количестве, ц е 
лыми Фунтами, заслуживаешь полную признательность, 
темъ более, что въ исполненш этой трудной опера- 
щи могъ онъ первоначально основываться на двухъ 
только аналитических!» способахъ: Велеровомъ, еосто- 
яЩемь въ разложеши хлористаго алюминия натр1емъ, 
или Бунзеновомъ, чрезъ разлоа.еше электрическимъ 
токомъ. Въ слЬдспие этого нельзя отрицать заслугъ 
Довилля въ точнейшем!» изучеши этого металла и въ 
измененш процесса для добывашя его въ болытюмъ 
виде.

2) П о свойствамъ своимъ, алюминш можетъ иметь



безчнслемное МйоЫество полезных!» и новыхъ при
ложений, особенно по замечательной своей легкости.

а) Приготовлеше его обходится ныне еще до
рого, и

. _ , V I ’’ 1 ' » '
4 )  Съ живымъ учасшемъ ожидается обнародова- 

nie новвйшаго, до ныне не оглашеннаго еще спо
соба, придуманнаго тВмъ же Девиллемъ, какъ усма
тривается изъ приведенных!» выше изъяснешй его 
на письмо Велера къ Дюма: приготовлять алю- 
мишй безъ употреблешя какого либо посторонняго 
металла.
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ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТШ ХЪ ЛАБОРАТОРШ  
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРНЫХЪ И СОЛЯНЫХЪ 

ДЬЛЪ ЗА 1 8 5 4  ГОДЪ

Въ 185-1 году, въ лабораторш Департамента Гор- 
ныхъ и Соляныхъ Д1»лъ произведены слВдуюиця 
химичссшя работы:

I. Качеетвенныхъ испытаний . . 6

II. Количественных!» иеиытанш:
1) Рудъ и заводскихъ продуктовъ 56
2) Горючихъ минераловъ . . .  22
о) Поваренной соли . . . . .  52
4) Металлическихъ сплавовъ . . 221

III. ИзслЪдовашй различных!» веществъ 25



I. К ачественный испы таш я .

Качественному испытан'но были подвергнуты:
a) С'Ьрный колчеданъ и разрушенный кварцъ со 

слюдою съ Тогусъ-Торау, Алатаускаго хребта, въ 
Киргизской степи.

b) Ст.рный колчеданъ и месокъ со слюдою изъ 
Бузулукскаго уЪзда, Самарской губернш, и

c) Разрушенная слюда, вымытая изъ песковъ, изъ 
Бобрынецкаго уТ»зд<ц Херсонской губернш.

Вр1> эти образцы доставлены подъ именемъ золото- 
содержащихъ рудъ, но но испыташю оказалось, что 
въ нихъ не содержится ни золота, ни другихъ благо- 
родныхъ металловъ.

II. К оличественный исиытан1я.

1) Р уды  и заводскге продукты.
у-. •' ;■

А. Ж  е л тъ з п ы л.

1) Болотная железная руда и полученные при 
обработка ея продукты, съ завода Налибоки, въ 
Ошмянскомъ уЬздв, Виленской губернш.

а) Руда  содержитъ во 100 частяхъ:

500

Окиси железа 6 ^ ,9 14\ чугуна до Ч5|
--------- марганца. 1,5-2
Кремнезема 14,00
Глинозема 0,75
Воды . . . . . 17,66
Фосфорной кислоты 5,19 P h— 1 ,3 8 f
Сг.ры . . . . . сл1»ды

10 0
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b) Стьрый гугунъ:
ЖелЬза . 
Фосфора . 
Углерода . 
Кремшя . 
Сьры .

c) Доменный шлакъ:

9 1 ,7 1 -
1,85
4,40
2,06

СЛГ.ДЫ
ш Г

Кремнезема . 6 1 ,1S^
Глинозема . 5,11
Окиси желВза .
Окиси 1

i марганца. . 
Закиси !

2,55

4,86

И з в е с т и ......................... 24,45
М агнезш ......................... 2,57
К а л и ............................... 1 ,8 8

Н атра............................... 0 ,54
100,86

d) ЖелЪзо, полученное при первой операцш пуд
линговать содержитъ:

ФосФора . . . 0,4 5|̂
Сьры „ СЛ'ЬДЫ

e) Шлакъ, вытекающш при концЬ операцш пуд- 
линговагня изъ отражательныхъ печей и поетупаю- 
щш въ отвалъ. Во 100 частяхъ его содержится:

Кремнезема . . . . . 11,97^
Фосфористой кислоты . . 15,59

Горн. Журн. Кн. IX .  1853.  7



Закиси железа . 70,84
И з в е с т и ............................... 1,67)
Каля, натра, магнезш . . следы;

9У,8Т>.

Г) Образцы нудлинговаго жел’Ьза посл'Ь первой 
опсрацш  въ еварочныхъ печахъ содержать:

ФосФора . . . 0,^0^-
Серы . . . .  ел'Ьды.

Для определения ФОСФОра и кремшя въ чугуне 
и ж елезе, надлежащее количество этихъ мегалловъ 
было растворено въ царской водк е, растворъ вы па
рень до суха на водяной банЪ, полученный оетатокъ 
вмсушенъ въ песчаной банЪ. Сухая масса обработа
на соляною кислотою, для выдЬленiя кремшя въ вид-е 
кремневой кислоты; растворъ, отцеженный отъ крем
незема, насыщенъ аммтакомъ для осаждешя окиси 
жел еза съ Фосфорною кислотою. П о определенно ко- 
личества последи я го осадка (*), онъ былъ сплавлена, 
съ углекислымъ натромъ вт. платиновомъ тигле; сплав
ленная масса обработана горячею  водою и изъ про- 
цТ.женнаго раствора, но прибавлеши къ нему наша
тыря, Фосфорная кислота осаждена солью  магнезш 
въ виде двойной амм1ачиой соли.

(*) При опред'Ьленш окиси жслЬза съ ф о с ф о р н о ю  ки
слотою, цедилка сожигается особо отъ осадка и не сме
шивается съ нимъ, для того, чтобы кремневая кислота 
нзъ пеггла цЬдплки не прибавила своего Brfeca къ Biicy 
Фосфорной кислоты при дальи'Ъйшемъ опред!>ленш.

5 (IS



ОпредВлешс углерода было произведено по спосо
бу Берцел1уса, описанному въ аналитической химш 
Г. Иванова, часть III, стр. 2-15, помоирю раствора
ХЛОрИСТОЙ М'ЁДИ.

2 ) Болотная руда кзъ с. Барсучино, Полоцкаго 
уВзда, Витебской губернш, имЪнгя помВщпка Лопа
тина. Руда содержитъ:

Кремнистой породы . . 5 2 ,1 0 -
Воды ........................................16,50
ФосФора и сФры . . . слЪды

Даетъ ч у г у н а ................................... 54,16

5) Железная руда и флюсъ, употребляемый при 
плавкФ этор руды, съ Петровскаго завода, Нерчин- 
скаго округа.

а) Руда содержитъ во 100 частяхъ:

Магнитный Железный 
желъзпякъ. блескъ.

Кремнезема . . . 1,80£ 6,4  5^
Окиси |

> марганца 2,00  —
Закиси §

505

Окиси /  
Закиси )

желиза. . 96 ,20 89,54

ЭДагнезш .....................  5,08
1,00 ~Щ05.
*

Ь) Флзисъ, представляющш доломить, содержитъ:



Углекислой извести . 65,24® 53,52^
---------------- магнезш . 52 ,90 40 ,84

Песку и глины . . 2 ,00  2,00
98“ й  98 ,16

В. Штъдныл.

I) Сърнистыя мЬдныя руды изъ Питкаранда, въ 
Финллндш. П о испытанно мокрьшъ путемъ, помощно 
сврнистаго натра, во 1 0 0  частяхъ доставленныхъ об» 
разцовъ содержитс я уигъЪи:

1 Клеевской 4 Омелъянов- 
шахты. ской шахзы.

(Среднее изъ (Среднее изъ 
12 образцовъ). 6 образцов*).

a) Въ руд1>, взятой изъ разныхъ
забоевъ и р а б о т ъ ..........................................5,01^- 2 ,8 6 ^

Среднее изъ 2. Среднее изъ 2.
b) Въ среднихъ пробахъ, взятыхъ

изъ добытыхъ р у д ъ  5 ,25 ^  5 ,16^

Среднее изъ 2 образцовъ.
c) Въ убогихъ рудахъ, взятыхъ изъ

р у д ъ ...................................................................0,90|. 0 ,40^

2) Продукты отъ плавки мЬдныхъ рудъ изъ П  ит- 
На ранда.

a) Ш лакъ отъ рудной плавки мЪди и серебра не 
содержитъ.

b) КупФсрштейнъ сырой и обожженыц- въ немъ 
Найдено:

504
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I

Въ сыромъ Въ обожжеиомъ.

Миди . 16,46^ 56,70^-

золотника.

Серебра {  l-LA.

c) Шлакъ отъ переплавки на черную мЪдь со* 
держитъ:

М'Ьди . 1,5б£.
d) Розетная мЪдь; въ 100 частяхъ ея найдено: 

Мьди. . 98 ,509^
Серебра . 0 ,250  въ пудЪ 9|~ золотника.
Ж елеза . 0,007
Олова . признаки.

99,766.

с. Серебро-свинцовыя.
1) Серебряныя руды, добытыя въ горахъ, прина

длежат ихъ къ Алатаускому хребту, содержать:

Серебристаго
свинца. Серебра.

В о 100 Въ пудъ Въ пуд-Ь
частяхъ. рудьх. свинца.

Золотники.
а) Свинцовый блескъ J ]?  1 . 14,65® /15 0

1 9 б М 9 6
•ЛТ 2 45,70 Ъш 8^
JW 4 52,55 да.00 2 ав
JV? 5. . 56,64 5 "
Л ?  6 . . 45,00 1 зл 2^

---------------------- изъ Тогусъ-Topav 52,90 4Ai 8~
—  —  —  —  съ Саньтая 49,12 1 “ 2м



Въ серебрЪ, полученномъ при пробахъ, заключались 
признаки золота.

Ь) Серебро, выплавленное изъ руды Тогусъ-Торау, 
оказалось 9 5  пробы, съ содержашемъ золота 11 ,4048 
золотниковъ въ пудь.

Свинцовый блескъ изъ Питкаранда въ Финлян- 
дш содержитъ:

Серебристаго свинца . . 47,75-^.
Серебра въ пудь руды. . 8~  золотн.

5) Свинцовый блескъ съ острова Липошеми, въ 9 
верстахъ отъ Питкаранда. Въ немъ найдено: 

Серебристаго свинца . . 71,10^.
Серебра въ пудВ руды. . l-i-A золотн.

4) Свинцовый блескъ изъ окрестностей города Фел- 
лина, открытый Г. Гревингомъ, содержитъ:

Свинца. 65 ,5^
Серебра слЬды

5 )  Свинцовыя руды изъ Л ифляндш и Э стляндти, 

собранныя Г, Полковникомъ Озерскимъ, содержать 
въ 1 0 0  частяхъ:

Сышца.

a) Свинцовый блескъ изъ Арросаара . . 6 9 ,8 0 -
b ) ----------------------------- —съ пахатной земли

около Кулла Саара 68,95
--------------------  изъ Кулла Саара

(среднее отъ 4 об 
разцовъ)......................... 64 ,62

(1)    ---------  изъ КоксФера . . 69 ,95



версгахъ отъ Илецкой Защиты, Образцы этого угля 
тМнотъ бурый цв1>тъ, слоистое еложеше, легко рас
падаются на куски:, газы ихъ горятъ небольшим!» 
желтымъ пламенемъ съ копотью; коксъ получается 
не спекающейся. Пепелъ б Ьлый и состоять изъ песку 
и глины.

Во 100 частяхъ образцовъ этого угля содержится:
а) Уголь съ глубины 15 аршинъ 15 всршковъ.

Летучихъ веществъ. . 45,88^ 5 1,80£
Угля . 
Пепла

. . 58,06 42,76

. . 12,06 5 ,44
S00 100

Теплородная способность—4 9 5 6 — 5095.
Ь) Уголь съ глубины 16 арш. 9 £  верш. 

Летучихъ веществъ . . 41 ,04
Угля 
Пепла .

. . 56,56

. i 22,55 
100

Теплородная способностью^ 625.
с) Уголь съ глубины 22 арш. 5 верш.

Летучихъ веществъ . . 56,79
Угля . . 55,55 

. . 29,88Пепла



Теплородная способность— 4570  ед.
2) Каменный уголь Александровскаго завода:
а) Лучине отобранные куски каменнаго угля (ко- 

торыхъ изъ 10 0  иудовъ угля, добываемаго въ мЬсто- 
рожденш, получается 4-f пуда) имЫотъ черный цвйтъ, 
блестящи, сможете слоистое, довольно тверды, даютъ 
коксъ спекающшсл, съ металлическимъ блескомъ; га
зы горятъ иламенемъ съ копотью; сВрнаго колчедана 
не содержится. Пепслъ, послЬ сгорашя угля, пред- 
ставляетъ смТ»сь песку и глины, и въ сильномъ жа
ру сплавляется.

Въ средней пробв, взятой изъ этого угля, найдено: 
Летучихъ веществъ 24,51- 
Угля * 68,5
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Пепла. ✓ . 7,4
кокса 75,7.

100

Теплородная способность— 6958 ед.
Ь) Угольная мелочь, отделенная проеЬвашемъ 

чрезъ грохота. Она имьетъ наружный свойства какъ 
и лучшш уголь, но даетъ коксъ неспекающшся; во 
1 0 0  частяхъ содержитъ:

Летучихъ веществъ. . . 25,5®
Угля................................................55,4
П еп л а ...........................................25,5

" 100“

Теплородная способность— 5000 ед.
с) Зола, взятая изъ поддувалъ, при проб!» отапли-



вашя паровыхъ котловь Александровскою угольною 
мелочью, представлястъ нолуспекппеся куски, заклю
чающее въ ceoli до 35^- горючихъ веществъ.

3) Каменный уголь изъ Боровицкаго уЬзда, Нов
городской губерши, имЬетъ темнобурый цвЬтъ, слои
стое сложеше, проникнуть сЬрнымъ колчеданомъ; го- 
ритъ желтоватммъ пламснемъ съ копотью; даетъ 
коксъ неспекающшся. ПослВ сгорашя оставляетъ пе- 
пелъ, состоящей изъ песку, глины и желЬзной окиси. 
Во 100  частяхъ угля содержится:

а) Уголь, находящшся въ употреблеши въ С. П е 
тербурга:

509

Лучшш. Худшш,
У глерода......................... . 54 ,0 0 : 49,36^
Водорода......................... . 5,03 4,56
Кислорода и азота . 20,49 21,54
В о д ы ............................... 7 ,83
С'Врнаго колчедана . 11,92 13,16
Землистыхъ веществъ. 1,06 3,55

1 0 0 . 10 0

Летучихъ веществъ. 61,28^ 51.,92“-
Угля............................... 29 ,74 35 ,76
П е п л а ................................ 8,98 12,32

100. 100.

Теплородная сгш собность=5200— 4500  ед.
Ь) Уголь, доставленный Генералъ-Маюромъ 1оссою: 
то) Съ р-Ьчки Крупы, въ 3 верстахъ отъ Боровичей
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Сортиро Мелкш
ванный. промытый.

Летучихъ веществъ . . 51 ,8 5 - Д5,7Д£

У г л я ......................... . 58 ,99 21 ,48
П е п л а ......................... . 2,75 28 ,58
Ст.рнаго колчедана . . 6 ,Д1 Д,'Ю

10 0 100

Теплородная способность 
jS) Съ рЪчки Прыкши:

= 4 9 1 5 — 5608.

ТТнжнш
гмастъ. Bepxiiift.

Летучихъ веществъ . . 45,29£ 58,50"
У гл я ..................................... 41,91 51,19
П е п л а ......................... . 11,47 10,51
Сърнаго колчедана . . 0.00 —  —

10 0 10 0

Теплородная способность=Д 515— 5998.

Д) Каменный уголь изъ имЪшя ГраФа Бобрин- 
скаго, Тульской губерши, Богородицкаго уЬзда, им-Ь- 
етъ темнобурый цвт.тъ, раковистый изломъ, газы его 
горятъ желтымъ пламенемъ, коксъ не спекается. Во 
10 0  частяхъ угля содержится:

Летуч ихъ веществъ . . . 5Д,6|-
Угля . . . . . . .  S o ,А1
П е п л а .....................................Д !,99

100
I

Теплородная си особн ость= 5275  ед.
5) Каменный уголь' изъ Киргизской степи, изъ
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мФсторожденш, иринадлежащихъ Коммерщи Сов Ьтни-/
ку Попову. Образцы этого угля имТнотъ черный 
цв'Бтъ, въ изломи блестящи, удобно ломаются. При 
нрокаливаыш > растрескиваются; коксъ даютъ не спека
ющийся; газы горятъ желгымъ пламенемъ съ копотью; 
пепелъ желтоватаго цвВта и состоитъ изъ песку съ 
глиною. Во 100 частяхъ образцовъ этого угля най
дено:
Летучихъ
веществъ . -20,08“ 21,10 41,94 41,12 42,24
Угля. . . 27,50 51,84 48, 66  45,94 55,60
Пепла . . 52,42 27,06 9,40 12,94 4,16

1 0 0  100 10 0  10 0  100  "
Теплород
ная способ
ность. . . 25,59 46,64 48 ,55  45 ,00 55,51

6 ) Каменный уголь изъ с. Павелецъ, Скопинскаго
уЬзда, Рязанской губернш, темнобураго цвВта, слои-
стаго сложешя и довольно хрупокъ. Коксъ даетъ не
спекающшся, газы его горятъ жслтымъ пламенемъ;
пепелъ бвлый. Во 100 частяхъ содержитъ:

Летучихъ веществъ . . 44,201-
Угля ...........................................45,98
П е п л а .......................................9,82.

100
\

Теплородная способность— 4962.

г
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о  П  о в а р е н п  а я  с о я ь.

В О  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ  И З С Л Ъ Д О В А Н Н Ы Х Ъ  О Б Р А З Ц О В Ъ  С О Л И  Н А Й Д Е Н О .

5 I 5

— ■--------------

Х л о р н с т а -  

г о  н а т р г я .

С ' Ь р н о -

н н с л а г о

н а т р а .

Х л о р и с т а -  

г о  м а п л я .

С ' Ь р н о -

к и с л о й

м а г н е з 1 н .

С ъ р и о -

к и с л о »

и з в е с т и .

С о р у . В о д ы .

I 3  1

а )

f  Ч  /ё ■ 1 *~у ж

Х е р с о н с к о й  г у б е р н ш ,  с ъ  о з е р а  б л и з ь  

с а н д р о в к и . . . . . . . . .

с .  А л е к -

9 1 , 4 6 4

*

ь '

0 , 4  5 0 , 7 7 4 4 , 7 8 ”

Ь )
Э л т о н с к а г о  о з е р а :

1 )  В ъ  н а т у р а л ь н о м т »  е я  в и д Ъ • *  * •  *  • 9 5 . 9 0 0 , 5 0 п р и з н . 1 , 5 5 0 , 1 5 \  1 , 9 0

М л  ! П  П П ( П ] К 1 Т З  Я
,

9 7 , 9 1

9 7 , 5 9

0 , 1 8

0 , 1 4

0 , 5 1

0 , 2 0

-
1 , 6 0

J

\

Н а ч и с т о  о т м ы т а я
1 , 9 0

. > '
/

-  • • «  •  •  *

; 1

Г  Ь
О з е р н а я  с о л ь  Т о б о л ь с к о й  

г о в ъ :  О м с к а г о ,  К у р г а н е к а г о

г у б е р н ш ,  и з ъ  о к р у -  

и  И л и м е к а г о :

1 г 1  т  г

1 )

j ' * \  {  J V  "  ' (

8 2 , 8 1 6 , 8 0 4 , 0 4 ---------------------------------- ----------------------------------- 1 , 5 5 5 , 0 0

а )

[  Б е з н а д п и с е й
. г  . L

5 0 , 0 7 2 , 0 1 2 4 , 2 5 0 , 1 7 2 5 , 5 0

■■ 1 *- 1
8 7 , 7 2 5 , 7 8 2 , 9 8 0 , 4 2 5 , 7 0

о )  и з е р а  1  о р ь к а г о  . . . .

* )
о , 0 0 9 5 , 6 0

* 1 , 4 0

Г А
'  v t  ’ [ О Д ,  о о с

5 9 , 8 4 2 0 , 5 9 0 , 2 7 1 9 , 5

• V

б ) Ж . е л ' Ь з е н с к а г о  н о в а г о  . 9 7 , 5 8 1 , 6 0 1 , 2 2 0 , 5 2 , 5

г т ' \

г >

М а й к о в а ................................................................................................................... 9 4 , 7 5 1 , 8 9 0 , 8 8

ч
1  5 1 , 2

* )

г  И :  б  К ;

6 2 , 4 6 0 , 9 9 1 7 , 9 0 1 , 4 5 1 7 , 2

. 9 )
9 5 , 5 2 1 , 2 6 0 , 8 5 ---------------------------------

0 , 9 7 1 , 2 5 2
- “ 7
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Хлориста
го iiaTpia.

Сърио- 
к и си а го 
натра.

Хлориста
го мапмя.

Серно
кислой
магнезш.

Серно
кислой

извести.
Сору, Воды*

0 ,7 9 0 ,8 5 --------- 0 ,5 5 0 ,2 2 2 ,5

H )  П р е с н о в с к а г о ..................................................................... 9 4 ,7 2 0 ,5 9
>

0 ,6 5 0 ,0 4 4 ,0  1)

12) Гхиы паго  К а р а с у н с к а г о ................................................ 9 5 ,4 5 0 ,5  4 0 ,6 4 0 ,4 7 2 ,9

1 5 )  В н ш н с в а г о ..................................................................... ...... 9 6 ,8 7 0 ,2 4 0 ,2 7 _—------ 0 ,5 1 0 ,5 1 2 ,0

9 8 ,5 2 0  2 6 0 ,0 2 1 ,4

15) К ра сп ови ш н яго  - ............................................................... 9 7 ,5 7 1 ,1  1 0 ,4 6 --------- 0 ,1 4 0 , 1 2 0 ,8

1 6 ) Б ол ьш аго  К а р а ч у н л к с к а г о .......................................... 9 5 ,9  4 1 ,1 4 0 ,4  5 5 ,5 7 0 ,9

1 7 )  Н о в о -К л р а ч у н а к с к а г о ....................................................... 9 7 ,8 8 0 ,4 0 0 ,4 2 0 , 1 0 1 , 2

1 8 )  К арачуиакскаго .............................................................. 4 ,0 5 9 4 ,9 8 0 ,9 7
щ

о , 5 619 '. .  Кяплтьягп . . . . 7 9 ,6 1 1 2 ,2 5 4 ,1 4 0 ,1 6 2 ,5

2 0 ) К а м е н н а г о ....................................................... 1 0 ,0 6 4 6 ,9 0

К  ’

2 6 ,5 1 0 ,2 5 1 6 ,5

2 1 ) ■............................................................... ...... . 8 4 ,0 8 7 ,7 5 2 ,2 5 — _— 0 ,1 7 0 ,0 5 5 ,0

2 2 )  Г л у б о к л г о ............................ .................................. ...... 9 8 ,4 9 0 ,5 5 0 .2 9 0 ,0 9 0 ,6 0

2 5 )  М ел ка г о ................................................................................... . 8 7 ,8 8 7 ,0 1 2 ,4 6 ------------- 0 ,2 9 0 ,0 6 2 ,5

241 М айкова . . . . . . . 9 4 ,7 7 2 ,4 8 1 ,0 6 0 ,0 9 1 ,6  I

9 4 , 1 1 5 ,01 1 , 0 0 ,0 8 1 , 8  1J

9 5 ,8 1 5 ,2 6
\ 1 ,2 7

/ , ,
0 ,0 6 1 ,6  1

d) Л еденгская сол ь : *

■?

| 1) И зъ  черныхз. варн иц !................................................... 9 5 ,4 2 5 ,0 0 1 ,8 5 2,75 |

f :vi. нолуб'Г.лых'Ь ваоницъ . . . . . . . 9 5 ,5 5 1 ,2 0 1 ,4 5 . . -------------- 2 ,0 0 j
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4. С п л а в ы .
Къ количественнымъ испыташямъ этого рода от

носятся:
1) Контрольны я пробы золотой и серебряной мо

неты и сплавовъ С. Петербургскаго Монетнаго Дво
ра, коихъ было сдйлано:

З о л о т ы х ъ ...........................................  . 42
Серебряныхъ, по способу Гей-Люссака. 56

2) Оловянные сплавы отъ госпитальной посуды, 
поставляемой въ Военное Министерство. Такихъ спла
вовъ разложено^ 1 2 0 .

5) Золото^ и^мЪдный припой, доставленные отъ 
Тверскаго Гражданскаго Губернатора подъ назваш- 
емъ золотистаго песка. Золото оказалось 96 и 9 5 -  
пробы; припой содержитъ во 1 0 0  частяхъ:

Мт.ди 59,49|- 
Цинка 59,98 
Олова 0,17

III. Изслтьдовашл разлигныхъ веществъ.

1) Сплавъ,£употребляемый въ Златоустъ для на- 
ведешя узоровъ на булатВ, содержитъ во 10 0  частяхъ:

ЖелВза . . 76,97^
Сюрьмы - . 14,05
Сиры . . 2,99
Кремшя . . 0,56
Мышьяка . СЛ’ВДЫ

Углерода . . . 4,00
98,57
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2) Чугунъ отъ бомбовой пушки съ Англшскаго 
парохода «Тигръ» содержитъ:

Железа . . 94,51-1
Марганца . 0,69
ФосФора . . 0,71
К рем и га . . 1,16
Углерода . . 2,95 (граФита 2,67-1)

10 0

Относительный вгЬсъ=:6,859.
Ъ) Минералы изъ дачь с. Кривой Рогъ 9 окру

га Новороссшскаго военнато поселешя.
a) Красный карандашъ, во 100 частяхъ котораго 

содержится:
Окиси железа . . . 58,101
Кремнистой породы . ЗЗДО
В о д ы .................................... 7 ,80

99 ,00

Разсматривая его какъ железную руду, онъ мо
жетъ дать до 4 0 1  чугуна.

b) Сланцы глинистый, тальковый и аспидный; по- 
сл'Вднш хорошо разделяется на плитки, твердъ, име
ете темносерый цветъ.

c) Глины: красная, розовая, серая, желтая, белая 
и серая отверделая. Первые четыре образца глинъ 
въ сильномь жару плавятся, но по нежности ихъ 
порошка, могутъ идти на окраску строснш. Бтъяал 
глина съ водою образуетъ вязкое тесто, въ сильномъ



жару не плавится; при отмучиваши -оставляетъ до '58|- 
мелкаго песка и даетъ легкш порошокъ чистой гли
ны; приготовленные изй> нея кирпичи въ сильномъ 
жару зеФстремовскаго горна сохранили свою Форму, 

не плавясь даже въ острыхъ краяхъ. Отвердгьлал 
глина легко толчется въ порошокъ, съ водою обра- 
зуетъ вязкое тесто, а въ сильномъ жару не плавится.

d) Гшюъ, дающш хороший алебастръ.
4) Серый колчеданъ, открытый близь р. Суры, 

Казанской губернш, въ Курмышскомъ имшни Дей
ствительна го Статскаго Советника Ермолаева. При 
возгонк е въ ретортахъ колчеданъ этотъ даетъ до 18^- 
сЪры.

5) Доломиты изъ ЛйФляндга и Эстляндш, достав
ленные Г. Полковникомъ Озерскимъ; они заключали 
местами свинцовый блескъ. Во 1 00 частяхъ ихъ най
дено:

Изъ Кулла Саара (*). Изъ КогссФера (**).

Углекислой извести. 52,87^ 47,86^
—  —  —  магм ез а и 44,87 41,84

Песку . . . * 0,95 8,58
Глины, . . . .  1,72

too Too
Изъ окрестностей Пахеля, вь Эстляндш. 

Углекислой извести . . 50 ,2о£
—------------------ магнезш . . 41 ,50
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(*) Среднее изъ разложен! и четырехъ образцовъ.
(**) Среднее изъ 2-хъ.



П е с к у .................................... 5,36
Г л и н ы .....................................2,91

b) Каолинъ Екатеринбургскш, доставленный отъ 
Его Сиятельства ГраФа Перовскаго. Во 100  частяхъ 
его найдено:

Въ неотмытомъ. Въ отмытомъ.
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Кремнезема . . 49,50^ 51,43|.
Глинозема . 33,55 31,57
Окиси желЪза . 0,65 —  —

Магнезш . . 0 ,14 0,46
Кали . . 1 ,8 8 3,50
Натра . . 1 ,1 2 2,77
Воды . . . 10,75 9 ,50
Влаги . . . 1 ,2 0 —  —

98,79 99,23

Въ пескЪ, отмытомъ отъ каолина:
Кремнезема . . 62 ,51—
Глинозема . . 24,54
Магнезш . . . 0,24
Натра, кали . 7,87;
Воды . . „ 5,04

100

Два образца того же каолина, посл1> доставленные, 
(вероятно болЬе или менЬе подготовленные на Фар- 

Форовомъ заводъ) содержать:
Кремнезема . . 58,93^ 67,26^
Глинозема . . 26,06 22,00
Магнезш . . . 0 ,21 слъды



Бали, натра . 4 ,27 3,24
Воды . . . .  10,53 7 ,50

100 Ш ~ ~

7) Глина изъ Боровицкаго )"Ьзда, Новгородской 
губернш, доставленная Г. Генералъ-Маюромъ 1оссою. 
Образцы этой глины имВютъ болВе или менЬе тем- 
носВрый цвВтъ, на ощупь жирны, даютъ тонкш ио- 
рошокъ и вязкое тВсто. При обжиганш принимаютъ 
бВлый цвВтъ съ желтоватымъ оттВнкомъ, въ силь- 
номъ жару не плавятся. Во 100 частяхъ этихъ о б 
разцов!» глины содержится: ,

а) Огнепостоянная глина съ городской землн, упо
требляемая на д-Вло кирпича:

Кремнезема . . . 47 ,20^
Глинозема . . 34,05
Окиси желВза . . . 4,65
Извести . . . . . . 0 ,96
Магнезш . . . . . . 0,70
К а л и ......................... . 0,45
Фосфорной кислоты . признаки
В о д ы ........................ . . 12,05

99,96

Ь) Глина съ городской земли, идущая въ прода
жу и на д-Ьло посуды:

Кремнезема . . „ 53,93^
Глинозема . . . .  25 ,76
Окиси желВза . . 4,88

Горн. Журн. Кн. IX . 4855. 8



Извести , 0,77
Магнезш . . . . 0 ,52
Б а л и ................................ 0,16
Фосфорной кислоты признаки 
Воды . . . . .  11.51

Т ч Щ 5

с) Глина изъ деревни Шибатовой, иомВщикл 
Аничкова, въ 4 верстахъ отъ Боровичей, употребля
емая на дт>ло Фаянса:
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Кремнезема • • • . 4 8 ,5 9 ;
Глинозема • • X . 56,56
Окиси железа . . 1 ,6 8

Извести 1 • • * . 0 ,6 6

Магнезш. • • • . 0,56
Кали . • • * • о V» О

Фосфорной кислоты . признаки
Воды . . • • • . 11,65 

99,89

d) Глина съ рВчки П рикши:

Верхшй
пластъ. Средшй. Ннжнш.

Кремнезема . 4 4 ,8 0 ; 4 1 ,7 5 ;  4 8 ,6 8 ;

Глинозема. . | 
Окиси ;кслт>за 1

56,26 57,76 55,42

Щелочей . , 5,48 2,68 2,55

Воды . . . . 15,46 17,18 11,07
10 0 . •

Оо47я•
о



8 ) Канкринитъ изъ Ильменгкихъ горъ былъ раз- 
ложенъ Бергъ-Пробиреромъ Г. Струве съ цЪ.пю сра
внить составь его съ канкринитомъ изъ горъ Тун- 
кинскихъ; результаты этого разложенца помещены въ 
Горномъ Журналb 1855 г. часть II, стр. 517.
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О З А М ЪШЪ С У Х И Х Ъ  ПРОБЪ М ОКРЫ М И , ПРИ 
И С П Ы Т А Ш Н  Ш Л А К О В Ъ  О Т Ъ  М ЪДНОЙ ПЛАВ

КИ (*).

Д л я  повЪрки п р а в и л ь н о сти  хода плавки, ш л а к и ,  п о 

л у ч а е м ы е  при ллавкт,  р у д ъ  на П е р м с к и х ъ  з а в о д а х ъ ,  

п р о б у ю т с я  еж ед н евн о.  П р о б ы  эти п ро и з во дятся  о б ы к 

н овен н о с л В д у ю щ и м ъ  образомъ:  по измельченш  ш л а 

ка в ъ  т о н к ш  п о р о ш о к ъ  и навЪекТ. од ного  п р о б и р н а -  

го  пуда,  его  см Ъ ш и в л ю т ъ  с ъ  двумя пудами че рнаго  

п л а в н я ,  од и и м ъ и у д о м ъ  с у ш е н о й  б у р ы  н 5 Фунтами 

м еталли ческой  с у р ь м ы .  С м Ь сь  эта п е р е м е ш и в а е т с я ,  

с с ы п а е т с я  въ тигель изъ ог н е п о сто я н н о й  глины, т о й  

ate самой., к о т о р а я  и д е ть  на дВло о г п е п о с т о я н и а г о  

к и р п и ч а  для в ы л о ж к и  внутренности  ш а х т н ы х ъ  печей,  

п о к р ы в а е т с я  сл о е м ъ ,  состоящим!» итъ дву хъ  пу довъ 

о б о ж ж е н о й  п о в а р е н н о й  соли, и п о то м ъ  тигель с о  

с м В с ы о  з а к р ы в а е т с я  глиняной ate к р ы ш к о й ,  ст а в и т с я  

въ го р н ъ ,  заклады вается  холодными углям и ,  п о в е р х ъ  

к о т о р ы х ъ  кладется н е с к о л ь к о  раскаленных!», и с ъ  та-

(*) Статья Горнаго Инженеръ-Каантана Планера.



комъ положении оставляется въ горну до совершен
на го раскален!я всего угля. Когда уголь раскалится, 
усиливают!» дутье и держать его одинаково равнымъ 
около 15 минуть. ГЗо истечети этого времени, тигель 
еъ пробой вынимлютъ изъ горна, ставятъ на чугун
ную плиту, по которой ударяютъ молоткомъ для удоб- 
наго соединения возстаног.ившагося металла въ одинъ 
королекъ и даютъ ему охладиться. По охллждеиш, ти
гель разбиваютъ; полученный при этома» королекъ 
сурьмянистой мТ.ди отдел яютъ отъ шлака, прокали- 
вають его предъ паяльной трубкой па угле, съ при
месью буры, до тЪхъ поръ, покуда не улетучится вся 
сурьма, что замечается по еовсршсииомъ прекра
щено! б'Влаго дыма и обрлзоваши на угле беллго 
налета. Тогда остывшш королекъ меди сиимаютъ съ 
угля, расковываютъ на маленькой наковальне и по 
степени ея ковкости заключают!» о чистоте королька. 
Если онъ куется удобно, то значите медь чиста; если 
же приковке трескается, то это служить прнзнлкомъ 
не совсЪмъ отделившейся сурьмы; въ такомъ случае 
его снова гюдвергаютъ прокалнвапно на угле съ бу
рой. Ковкш королекъ меди взвешивается и по весу 
его определяется сбдержашс меди въ шлакахъ.

Такимъ образомъ обыкновенно производились про
бы до 1854 года. Въ 1854 ;ке году, въ Октябре 
месяце, Г. Норденшильдъ, проездомъ въ Тагиль
ской завода», осматривая Юговской, бывш1й тогда 
въ полномъ действш, между прочимъ совЪтовалъ



мн'В испытать, по примеру Тагильскаго завода, про
бу шлаковъ производить мокрымъ путемъ. Такъ какъ 
способъ, предложенный Г. Норденшильдомъ, оказался 
на дилВ весьма удобнымъ и могущимъ съ пользою 
заменить выше описанный способъ производства 
пробъ сухимъ путемъ., то онъ постепенно вводится 
ныне при Юговской пробирной, и если еще не со- 
всЬмъ замВнилъ старый способъ, то единственно за 
неим'Ьшсмъ, въ настоящее время, полнаго комплекта 
нужной для этого стеклянной посуды.

Мокрымъ путемъ, проба производится слВдующимь 
образомъ: берутъ чистую штыковую медь въ опил- 
кахъ и дЬлаютъ до 1 0 -ти отдельных!, навЪсокъ: въ 
1, въ 2, въ 5, и т. д. золотниковъ каждую. Даже 
можно делать не более 8 навЪсокъ, потому что при 
хорошемъ ходТ, плавки, содер;кашс меди въ шлакахъ 
не должно превышать 6 или 7 золотниковъ въ пудъ. 
Каждая навеска всыпается въ пробирный стаканчикъ 
(стеклянную трубку съ одного конца запаянную), и 
во все стаканчики наливается одинаковое количество 
азотной кислоты, а затТ.мъ каждый стакаичикь, снаб
женный этикетомъ, обозначающимъ какое количество 
меди въ немъ заключается, нагревается надъ пламе- 
немъ спиртовой лампы для растворения меди. По 
совершенномъ растворснш всей мЪди, растворъ раз
бавляется въ каждомъ гтаканчикТ, одипаковымъ коли- 
чествомъ перегнанной воды и затЬмъ въ нихъ при
ливается одинаковое же количество аманаку. Отъ при

5 25



лит1я амппакя жидкость принимаетъ сингй цвфтъ, и 
такимъ образомъ получается 1 0  мТ.дныхъ растворовъ 
разлнчныхъ оттенковъ сип яго цвТ.та, служащихъ 
шкалою для имеющихся производиться пробъ.

Для производства самой пробы берется обыкно
венная навеска пстолченнаго шлаку въ 1 пробир- 
ный пудъ, растворяется въ азотной кислот!}, нерас
творимый осадокъ промывается и вся жидкость вы
паривается до той меры, чтобы ее оставалось ни 
более, ни менее того, сколько было въ пробныхъ 
стаканчикахъ до прилипя аммиака, что обозначается 
особою нарезкою алмазомъ на стекле. Потомъ въ 
жидкость приливается амшакъ, въ той мери, какъ 
приливали его для получения первыхъ растворовъ, 
въ елЪдств‘|е этого растворъ тотчасъ принимаетъ синш 
цв1»т ь, который, сообразно съ содержашемъ въ шла
ке мбди, совершенно подходитъ подъ одинъ изъ ра
створовъ, заключающихся въ пробмыхъ стаканчикахъ. 
Железная окись, содержащаяся въ шлакахь отъ при
литая амлплка, въ изобилш осаждается въ виде клоч- 
коватаго осадка бураго цвета, илавающаго на по
верхности, что однако жъ нисколько не препят- 
ствуетъ точному распознавание цвета, надобно только 
дать этому осадку осесть на дно, а еще лучше 
снова процедить растворъ п железную окись собрать 
на цедилку.

Въ какой степени легки и удобны подобный про" 
бы, усматривается изъ вышепрогшеаннаго описашя
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производства ихъ, а за степень верности ручаются 
сравнительны» пробы, сухимъ и мокрымъ путемъ 
произведенные.

Семь пробь, пронзведенныхъ сухимъ нутемъ, пока
зали содержание мъди въ шлакахъ:

1) Отвальный шлакъ съ Верхнего завода t ПуД* с 
отъ проплавки руды Новобсршедскаго руд- фунт. зол.

ника съ печи JW I ..................................................—  ~
2) съ печи Q .  —  '4
Ъ) съ печи JV? а .................................................. —  -
4) Отвальный шлакъ съ Нижнего завода

отъ проплавки руды Студснаго рудника:
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съ печи JW э ................................................ —  о
5) съ печи JV/ А ................................................. —  4
6 ) съ печи JW 5 ................................................. — 2

7) съ печи JV? 6 ................................................. —  5

Семь пробъ, пронзведенныхъ мокрымъ путемъ, по* 
казали содергкаше мЬди въ шлакахъ:

1) Отвальный шлакъ съ Верхнего завода Въ i ь 
отъ проплавки руды Новобершедскаго руд-
ника съ печи J\f 1  —  5

2) съ печи JV? 2  —  б
Ъ) съ печи J\f Ъ  — 4
4) Отвальный шллкь от. Нижнего завода 

отъ проплавки руды Сгуденаго рудника:
съ печи Т),  —  5

5) съ печи JW 4 . . . . . . .  —  5
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6 ) съ печи .......................................—  Л
- 7) съ печи J№ б ...............................................—  7

Такъ какъ цЪль пробовашя шлаковъ по преиму
ществу заключается въ повЪркЪ хода плавки и, толь-

\

ко въ особенныхъ случаяхъ, требустъ самаго точнаго 
опредЪлешя количества заключающейся въ шлакахъ
мЪди, то пробы эти можно считать вполнъ доста-

*
точными. '■

Преимущество пробъ мокрымъ путемъ предъ та
кими же пробами, сухимъ путемъ производимыми, 
заключается:

1 ) Въ большей тогности. При сухой пробъ, весь
ма естественно, часть мЪди остается въ шлакЪ, обра
зующемся сверхъ королька, часть ся можетъ прони
кать въ стЪики и дно тигля, тогда какъ при мокрой 
пробъ растворяется уже вся мЪдь, заключающаяся 
въ испытуемомъ шлакЪ. Небольшихъ усилш сгои’гъ 
n p i y u H T b  глазъ свой, видЪть рЪзюя границы въ цвЪ- 
тЪ раствора, с одер а; а ща го мЪди 1 золотникъ, отъ ра
створа, содержащаго 2 золотника и т. д. Опытъ по- 
казалъ, что мокрая проба всегда даетъ высшее ео- 
держаше, слъдовательно. по ней еще строже можно 
судить о правильности плавки.

2) Въ скорости. Самое производство мокрыхъ пробъ 
требустъ менЪе времени и при немъ необходимо одно 
только взвЪшивпже самой навЪски, тогда какъ при 
сухихъ взвЪшивается и королекъ, и

5) Въ дешевизнгь. При каждой пробъ сухимъ пу-
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темъ теряется одинъ тигель, нарочито разбиваемый, 
тогда какъ снаряды, служанре для мокрыхъ пробъ, 
могутъ быть употребляемы весьма значительное время. 
КромЬ того, для сухихъ пробъ требуется гораздо бо- 
лЪе матер1аловъ, ч!;мъ для мокрыхъ.

О ПРОДОЛЖЕНШ РУДОНОСНОСТИ ПЕРМ 
СКИХЪ ПЕСЧАНИКОВЪ ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ 

Р Ъ К И  КАМЫ (*).

Въ 1855 году, въ Горномъ ЖурналЪ, книжка 10, 
на страниц^ 89, помещено было свЬдТлпс объ от
крыто! трехъ рудныхъ мЬсторожденш, въ Закамской 
части дачи Пермскихъ заводовъ, какъ доказательство 
возможности нахождешя рудъ и по ту сторону Ка
мы, гдЬ долгое время не существовало горнаго про
мысла. Нельзя положительно утверждать, чтобы по 
правому берегу Камы вовсе не было въ прежнее 
время рудниковъ. Два рудника рудопромышленника 
Г. Бенедиктова по pT>Kt. ЛосвЬ и казенный Михай
ловской, близь рТ,ки Анашихи, были некоторое время 
въ разработка, но тонкость руднаго Флеца и убогое 
содержаще руды металломъ были причиною скораго 
прскращешя разработки этихъ рудников!,. Тонкость 
и убогость этихъ рудъ съ одной стороны и, съ дру
гой, наносы рИчнаго песку и хряща въ нисколько

(*) Статья Горнаго Инженеръ-Капитана Планера.



сажень толщиною нокрываюнцс песчаникъ и пред- 
ставляюпце немаловажную преграду рудоискашю 
способами, принятыми на Пермекихъ заводам», были 
причиною, что эта местность округа была до этого 
наименее обсл-бдована. О гк р ьтя  1851 и 1852 годовъ 
поощрили къ дальнейшему розысклшю и въ послВ- 
дующихъ годахъ. Плодомъ тщательныхь развВдокъ 
этой местности было обретеше въ лете прошедша- 
го 1854 года новаго м-Ьсторождешя, нанменованнаго 
Симюцовскимъ рудникомъ, въ честь Св. угодника Си- 
Шона праведнаго, такъ какъ первые рудные смывки 
были доставлены въ заводъ въ день, въ который 
православная Церковь нразднустъ намять этого Свя- 
таго.

Упомянутый пршскъ найденъ въ 59 квартале Лос- 
винскаго подлВсничеетва, разстояшемъ отъ завода въ 
7 верстахъ на северо-западъ, отъ рВки Камы въ 5 
верстахъ, а отъ р'Вчкн Га и вы, впадающей въ Каму, 
въ 1 версте. Онъ расположен!» въ скате отлогой 
горы въ смвтннчномт, л е су  М есторождете его обна
ружено двадцатью четырьмя буровыми скважинами, 
въ которыхъ толщина руднаго Флеца оказалась не 
одинаковою, но изменяющеюся отъ I до 19 верш- 
ковъ. Самая руда расположена гнездами. Она про- 
никаетъ светлосерый песчаникъ, которымъ непосред
ственно и покрыта, а постелью ей служить ржавеч- 
ной песчаникъ. По испыташи въ лабораторш руды, 
взятой изъ пробита го на скважину шурФл, она ока
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залась еодерл'ашемъ въ 100 пудахъ руды 2 пуда 51 
Фунтъ чиетаго металла. Ш татное же содержаше рудъ 
въ 2 пуда 20  Фунтовъ. Площадь развода ннл го про
странства, обнаружившего присутствие рудъ* имЬстъ 
въ длину 40 саженъ, а въ ширину 55 саженъ, такъ 
что въ пршскв этомъ исчислено прим Врио 84,016 
пудовъ руды, не считая извлсченныхъ уже со дня 
открыла по 1 Января 1855 года 4700 пудовъ. 
Принимая въ соображеше оказавшееся по Пробамъ 
содержаше руды пршска Симтновскаго, Мотовили
хинской заводъ изъ 84,016 пудовъ исчисленной ру
ды долженъ будетъ выплавить 2551 пудъ 17 Фун
товъ чиетаго металла, почти половинное количество 
всей своей ежегодной выплавки. Если же еще взять 
въ соображеше малую глубину залегашя руды, отъ 
2-L до 4 * саженъ въ породахъ, совершенно свобод- 
ныхъ отъ притока воды, а следователь но и возмож
ность разработки этого пршска безъ расходовь на 
отливъ воды, то открытие это должно отнести къ чи
слу весьма полезныхъ, а съ тЪмъ вмЬстЪ, оно слу
жить новымъ доказательствомъ рудоиосности Закам- 
ской части дачи Пермскихъ заводовъ.
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5:,о

О КОЛИЧЕСТВА НЕЧИСТОТЪ СОДЕРЖАЩИХ
СЯ ВЪ ШТЫКОВОЙ МЪДИ, ДОСТАВЛЕННОЙ 
ВЪ 1 8 5 5  ГОДУ ВЪ ДЕСЯТИННУЮ ПОДАТЬ, 

ВЪ ЮГОВСКОЙ ЗАВОДЪ (*).

Со времени введен!я въ Пермскомъ Округв новаго 
мъдиплющильнаго цеха, имЪющаго цЬл1Ю пригото- 
влеше листовой 'миди на ударные иол пачки (капсю
ли, пистоны), часть мЬди, следующей въ десятинную

' ч

подать еъ частныхъ мЪдипллвилеипыхъ заводовъ, под- 
в-Ьдомственныхъ Уральскому Горному Правлешю, еже
годно доставляется въ Юговской заводъ. Количество 
всей десятинной мЬди, получаемой ежегодно заводомъ, 
не превышаетъ 7000  пудовъ. Еъ 1855 году доста
влено ее было только G710 пуд. 25 Фунт.

Штыковая мТ.дь поступаетъ въ обработку на ли
сты не прямо въ томъ видь, въ которомъ доставляет
ся съ частныхъ злвоДовъ, но предварительно пере
плавленная съ добавлешемъ сулемы, въ количестве 
одного золотника на пудъ мъди; и такъ какъ во про- 
мени, потребномъ для переплава одного и того ;кс 
количества мВди съ разныхъ заводовъ, зам&чеиа не
которая разность, зависящая отъ степени чистоты 
доставленного металла, то представляя здТ>сь резуль
тат!» лабораторныхъ испытаний десятинной мЬди, сра
внительно съ таковымъ ;ке надъ доставленною въ 
Екатсрнибургскiй Монетный Дворъ, будемъ надВять-

(*) Статья Горнаго Инженеръ-Капитана Планера.



ся, что те  частныя заводоуправлешя, до которыхъ 
это относится, обратятъ внимание на лучшее очигце- 
ше штыковой меди.

Пробы на опредЬлеше нсчистотъ въ штыковой 
меди производились въ Юговскомъ заводь во всеиъ 
согласно сь тТ.мъ, какъ это делается въ Екатерин
бургской ллбораторш н какъ описано въ отчете 
Капитана Данилова, на 74 стран., книжки 10 Гор- 
наго Журнала за 1854 годъ, и найдено, что нечи- 
стотъ заключается въ десятинной меди, доставленной'

551

Въ Екатеринбургъ. Лъ 1 пуд11.
Л о МО 
пудахь.

1) Съ заводовъ Ни/Кпе-Тагиль- ЗОЛ. доли. пуд. фуи. зол.

скнхъ, Гг. иасл Ьдниковъ Демидова G0 — 1 22

00гг

2 ) Богоявленскаго, Гг. нлслЬд-
никовъ П а ш к о в а .............................. 24 — --- 25 —~

5) Верхотуре к а го, тЬхъ же вла
дельце въ ........................................... об  — 57 48

4) Сь Воскресенскаго, тЬхъ же / •.
владельцевъ . . . . . . . . 56 — — 57 л? 00

5) Съ Иреображенскаго, техьже
владел ьцевъ........................ ..... 56 — ----- 57 00

6 ) Съ Архангельскаго, Г-жи Кое-
саковской .......................................... 24 — ---- 25 —

7) Съ Каноникольскаго, Г-жи
Ш алуковой...........................................¥ 56 — --- 57 48

8) Съ ЕПильвинскаго, Г. Подь-
ачева. ................................................ 48 - 1 10



Въ Ю говскш заводь. „  . Во 100
Въ 1 пуди. пудэхъ-

1)  Съ Уинскаго и Ш ерм |'ШТ" . ул. zoл. tiуд. фун. зол.

скаго заводовъ Гг. Яковлевыхъ . 1 —  2 20 —

2) Съ Юговскаго, Бизярскаго и 
Курашимскаго заводовъ КнауФ-
ской компанш  ......................................1 б  “2 26 24

о) Съ БлаговЬгценскаго завода 
Г-жи Дашковой  ................................1 Z С 26 24

4) Съ Суксунскихъ заводовъ
Суксунекой компанш......................... 1 24 о 5 —

5) Съ Мешинскаго и Тайшев-
скаго заводовъ купца Коровина . 1 16 2 36 64

6 ) Съ Бемышевскаго завода Г.
Лебедева....................................................... 1 12 2 32 48

7) Съ Троицкихъ заводовъ Г.
Бенардаки I 12 2 52 48

8 ) Съ III и л ь в и и с к а г о , купца
Подьячеза * .............................. „ 1 2 4  5 5 —

Разность слишкомъ поразительная, чтобы не обра
тить на нее особеннаго внимашя.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЪДИ Н Е П О С РЕ Д С ТВ Е Н Н О  
ИЗЪ РУД Ъ  (*).

/ J

Для обработки одной тонны медной руды упот- 
ребляютъ отъ 750  до 10 0 0  л-итровъ воды, къ кото
рой прибавляютъ некоторое количество амяйаку. Ко
личество амлиаку зависитъ отъ качества рудъ, но ни 
въ какомъ случав не должно превышать 25 процен- 
товъ на 10 0  частей воды. Руду съ водою помВща- 
ютъ въ бочкахъ, снабженныхъ мутнломъ, которое 
приводится въ движете паровою или другою маши
ною. Во время обращенья руды въ жидкости, во 
внутрь бочскъ впускаютъ дутье отъ вентилятора или 
отъ воздуходующей машины, посредствомъ особен- 
ныхъ трубокъ. Чрезъ шесть или восемь часовъ, отъ 
начала движения и отъ впуска воздуха, медная окись 
растворяется въ жидкости; въ слЪдъ за тВмъ жид
кость сцеживается и выпаривается. После выиарива- 
нгя получается чистая окись меди. Аммьакъ, употреб
ленный въ дВло, можно получать вновь съ весьма 
малою потерсто, по способу известному и всегда 
употребляемому при подобнаго рода операщрхъ. Ра
считывая на Русски! весь, приходится на 62,5 пуда 
руды употреблять отъ 61,0275 до 81,57 ведеръ воды,

(*) Статья Г. Брумана. Переведено Капитаномъ Плапе- 
ромъ, изъ Technologisie, 1855 года, JW- 189, 1шнь, стр. 
472.



или на 1 пудъ руды почти 1  ведро воды, а именно 
отъ 0 ,96284 до 1 ,30192 ведра.

ЛИТ1Й И СТРОНЦ1Й ВЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОМЪ
вид* (*).

Гг. Бунзенъ и Матисенъ приготовили при сод1ш- 
ствш электричества эти металлы, свойства которыхъ, 
въ этомъ состояliin, мало известны.

Литш полученъ въ видь проволоки нъсколькихъ 
децимстровъ длины и въ | миллиметра въ дгаметрф, 
одгЬя цвЪтъ и блескъ серебра, отъ потораго, но на
ружному, виду его совс1шъ нельзя отличить, по онъ 
обладаетъ въ высшей степени способностпо окислять
ся, такъ что отъ прикосновешя воздуха мгновенно 
черн-Ьетъ. Его должно сохранять въ жидкой н с ф т и  

или въ сосудахъ, изъ которыхъ вытянутъ воздухъ. 
Литш обладаетъ также большою ковкостпо. Неболь
шой кусокъ его въ 5 миллиграммовъ былъ вытянутъ 
въ тонкую нить, въ нисколько футовъ длиною. Онъ 
плавится при 180° и составляетъ самое легчайшее 
изъ всЪхъ изввстныхъ иамъ доселЬ тЪлъ твердыхъ и 
жидкихъ. Относительный вВсъ его не превышавтъ 
0,5936. Онъ свободно горитъ въ кислородь, хлорЬ, 
парахъ брома, юда и сЬры, издавая при этомъ б-Ъ-

(*) Изъ Technologiste, 1855, 1юнь, стр. 473, переведено 
Капитаномъ Шанеромъ.



льщ цвЪтъ и яркш блескъ. Онъ разлагаеть воду 
непосредственно и при сильномъ шипьнш.

Стронцш приготовленъ былъ въ видь блестящей 
пластинки свЬтложслтаго латупнаго цвЬта. Онъ имЬ- 
етъ большое сходство съ кальщемъ. На пробирномъ 
ка.мнЬ стронщй оставляетъ черту золотожелтаго цвЪ- 
та, которая, въ слЬдств1е поверхностнаго окислешя, 
мгновенно принимаетъ мЬднокрасный цвЪтъ. Металлъ 
этогъ весьма скоро разлагаетъ воду, даже п{>и обы к
новенной температурь. Онъ горитъ весьма блестя-
ЩИМЪ б'ЬЛЫМЪ СВ'ЬТОМЪ ВЪ КИСЛОрОДЪ, ХЛОрЬ, бромЬ, 
шдЬ и еЬрЬ. Испытанный вольто&ымъ столбомъ съ 
кальщемъ и водою, онъ оказывается болЬе кальщл 
электроогрицательнымъ, что весьма зам-Ьчательно, 
Стронщй весьма ковокь. Относительный вЬсъ его 
£ ,542 , тогда какъ относительный вЬсъ кальщя 1,584.
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