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ОХИМИЧЕСКИХЪ ПАЯХЪ (*).

Хилш гескими п аям и  или эквиваленталги называ

ются числа, выражаюпця вЬсовыя количества различ- 

ныхъ тЬлъ, могунця взаимно заменяться въ химиче- 

скихъ соединешяхъ.

Открьше паевъ, имЪвшее весьма значительное ß.ii- 

яше на успехи Химш, сделано въ новЪЙшее время.

Древше химики, основываясь на неточныхъ опы- 

тахъ и разложен!яхъ, полагали, что тела могутъ сое

диняться между собою во всЪхъ пропорщяхъ.

Разумеется, что идеи о простыхъ и кратныхъ отно- 

шешяхъ между телами, могли распространиться въ 

наукЪ только въ эпоху, когда способы разложенш  

достигли уже некоторой степени совершенства.

Учеше о паяхъ утвердилось последовательными 

трудами Венцеля, Рихтера, Бергмана, Берцелиуса, 

Дальтона, Волластона, Гей-Люссака и другихъ.

(') Статья эта заимствована Г . Подполковником^ Алек- 

сЬевымъ изъ сочинешя: Cours de Chemie générale par

Pelouze  et Fremy,  Тош е I, Paris. 1847. Формулы и чп- 

сленныя вырэжешя паевъ въ текстЬ оставлены r t  же, 
какъ и у Пелуза. Въ приложенной же таблицЬ, показы

вающей в^са паевъ просты хъ т1»лъ и главн-Ьнипя соеди- 

нешя пхъ съ кислородомъ, приведены в£са паевъ и Фор

мулы, прпнятыя въ х ш п я х ъ  Гесса  (изд. 18'i9 г.) и Реньо 

(2  изд. 1851) и въ посл'Ьднемъ выпуск^ (1851 г.) Jahres

bericht üher die Fortschritte der Chemie, Physik etc. von 

Justus Licbiy und Hermann К о р р .
Горн. Ж  урн. Кн. Ï. 185%. 1



И зложеш с различныхъ ИЗСЛ*ДОВашЙ ЭТИXI» ХИМИ

КОВ!, покажетъ правила, на которыхъ основана тео- 

j)ia паевъ.

Законъ Венцеля.

Въ средин* X V II столеи я , въ то время когда име

лись только сбивчивы я поня ня о состав* т*лъ, Глау- 

беръ открылъ, что сЬрная кислота зам*няетъ ки

слоты, содержатщяся въ селитр* и въ поваренной со

ли, и что амшакъ въ своихъ соляныхъ соединешяхъ 

заменяется постоянными щелочами. Ч резъ это онъ 

получилъ о состав* солей понятая, бол*е точныя, 

ч*мъ его предшественники, хотя ему не были изв*- 

стны составы кислогъ и основанш.

Глауберъ занимался также двойными разложешя- 

ми и нашелъ, что дв* соли, поел* взаимнаго разло

жен! я, сохраняют!» свою неутральность. Это положе- 

ше кажется послужило Венцелю основашемъ для 

занятш его по определенно протюрщоналъпыхъ ги- 

селъ или зсильигескизсъ паевъ.

Въ сочинеши, изданномъ Венцелемъ въ \  77 7 г. 
подъ заглав!емъ meopi я сродства (Théorie des affinités) 

Венцель показалъ относительную способность насы- 

лцешя основанш и кислотъ, и представилъ точное 

oбъяcнeнie сохранешя неутральности при двойныхъ 

разложешяхъ солей. Законъ, называемый именемъ это

го славнаго химика, основывается на сл*дуютцихъ иа- 

блюдешяхъ.

Если данное постоянное количество сГ.рион кисло



ты, выраженное напр, числомъ 500 , будемъ насы

щать разными основан!ями, такъ чтобы образовать 

средшя соли, по действ!Ю ихъ на цветные реакти

вы, то найдемъ, что потребныя для того количества 

основанш, выразятся следующими числами:

*550 извести 589  кали

2 5 8  магнезш 9 5 8  барита

Т)8Т натра 1 л94  окиси свинца, и проч.

Сь другой стороны, определяя количества кислотъ, 

потребныхъ для пасыiценi а иоказаннаго въ предъи- 

дущей таблице количества извести т. о, 7>50, полу* 

чимъ следуюпця числа:

675  азотной кислоты 

4 0 0  сернистой— —

500 серной -----------

2 7 5  угольной — -----v

94 5 хлорноватой — —

хлорной,----------- и т. д.

Кроме того опыгъ показалъ, что приведенный здесь 

количества кислотъ уравниваютъ совершенно коли

чества основанш, показанный въ первой таблице.

П о этимъ наблюдешямъ Венцель дошелъ до за

ключена, что насыщая два одинаковый весовыя ко

личества одного и того ;кс основан!я двумя различ- 

ными кислотами, и потомъ повторяя опытъ съ теми 

же кислотами надъ другимъ основашемъ, количества 

кислотъ, употреблеиныхъ въ обоихъ случаяхъ, будутъ 

находиться между собою въ прямомъ отношен!п.



Вообщ е, если две кислоты означимъ буквами А и В, 

и если, для насыщешя количества какого либо осно

вашя М, потребно кислоты А — 2  грамма, а кислоты 

В —  6 граммовъ, а для иасыщешя количества 

другаго основашя IV, употребится кислоты А —  4  

грамма, то, основываясь на закон* Венцеля, можно 

заключить съ достовЪрностпо, не производя опыта, 

что для насыщешя того же количества основашя N 

кислотою В, потребуется ея 12  граммовъ, потому 

что числа 4 и 1 2  находятся въ прямомъ отношенш  

какь 2  : 0.

Поэтому, законъ Венцеля можетъ быть выраженъ 

слТ.дующимъ образомъ:

Е сли  Р , Р ' , Р гг, Р ,п ,  будутъ представлять втьсовыя 

количества р я д а  основанш, которым лгогуть насы

щаться втьсомъ () какой либо кислоты; и 0 Г, О " , 0 >п 

буЪутъ ознагатъ втьса р я д а  кислотъ, люгущиосъ па,- 

сыщапгъ втъеъ основашя Р , то эт и колигества 

0 п ■, и буЪутъ равпылгъ образольъ насыщать ко

личества основанш Р*} Р п , Р ,п  ̂ и т . д.

Поэтому можно судить о справедливости назва- 

1пя эквивалентовъ (равнозначущихъ) или паевъ, при- 

даваемаго количествамъ основанш или кислотъ, ко- 

торыя мотутъ взаимно заменяться въ соляиыхъ сое

динен] яхъ. Действительно, съ одной стороны 5 5 0  ча

стей извести равиозначущи 2 5 8  ч. магнезш, 9 5 8  ба

рита, и т. д., точно также какъ еъ другой 5 0 0  ча

стей серной кислоты равиозначущи 6 7 5  частямъ



азотной, 2 7 5  ч. угольной, 947) ч. хлорноватой киело- 

слотамъ и т. д0, потому что въ соляномъ соединенш, 

не нарушая неутральности соли, 7)50 ч. извести мо- 

гутъ заменяться 2 5 8  ч. магнезш, 9 5 8  барита, точно 

также какъ 5 0 0  ч. серной кислоты заменяются 675  

и. азотной кислоты, 2-75 ч. угольной кислоты и т. д.

Теперь легко объяснить, отъ чего соли, после вза- 

имнаго разложения, еохраняютъ свою неутральность; 

это явно зависитъ отъ того, что количества кислотъ 

неутрализуюиця одинаковый весъ одного основашя, 

точно также неутрализируютъ одинаковый весь вся- 

каго другаго основашя.

НапримЬръ: если въ растворъ азотнокислаго бари

та будемъ приливать раствора сЬрнокислаго натра 

дотехъ  поръ, пока не будетъ более образоваться осад

ка, то баритъ соединится съ такимъ количествомъ сер 

ной кислоты, которое необходимо для образования 

средней соли, и между темь въ растворе не будетъ 

свободнмхъ, ни азотной кислоты, ни натра, потому 

что колигества азотной и сгьрной кислотъ, которыл 

пасыщаютъ одинаковый втъсъ барита, m om o также 

насыщшотъ одииъ и тотъ оке в!ьсъ натра.

Выражая числами составт» азотнокислаго барита и 

сернокислаго натра, еще лучше можно понять, какъ 

простъ законъ Венцеля и между темъ какъ онъ ва- 

женъ по своимъ применешямъ:

6 7 Ъ азот, кислоты-1-985 барита=16о'5 азотнок. бар. 

500 серн, кислогыч-587 натра —  887 сернок. натр.



Такъ какъ числа 675  и 5 0 0  означаютъ количе

ства кнслотъ азотной и серной, которыя съ 9 5 8  ч. 

барита образуют!» средшя соли, то если 5 0 0  ч. сер 

ной кислоты насыщают!» о87 натра, то и 6 7 5  ч. 

азотной кислоты необходимо будутъ насыщать го же 

количества натра. Такимъ образомъ объясняется ней
тральность двухъ новыхъ солей, образующихся при 

разложенш азотнокислаго барита еВрнокислымь на- 

тромъ.

Законъ Рихт ера.

Около 1 7 9 2  года, Берлинскш химик ь Рихтеръ  

подтвердила теорио паевъ, основанную Венцелсмъ, 

изследывая осаждеше металловъ, однихъ другими, 

изъ растворовъ ихъ соляныхъ соединенш.

Рихтеръ открылъ, что при такомъ осажденш со- 

храняется нейтральность солей, гакъ что погружен
ный въ растворъ металль просто заменяетъ собою  

мегаллъ, содержавнпйся въ соли,

И зъ наблюдений Рихтера необходимо елЪдуетъ, что 

въ соляхъ одного рода существуешь постоянное огно- 

ш еш е между количеством!» кислоты и количествомъ
X /

кислорода основан! я.

Принимая количество сернокислаго серебра, (со- 

держащаго 1 0 0  частей кислорода, образующихъ въ 

соединено! съ ееребромъ окись серебра) равным!» 

1 9 4 9  чаетямъ, оиытъ показывает!», что въ этомъ ко

личестве соли заключается:



серн. кислоты кислор. серебра сернокисл. серебра 

Если въ растворъ этой соли опусгимъ медную пла

стинку, то все серебро осадите а въ металлическомъ 

видь, а некоторая часть меди перейдеть въ растворъ 

въ виде сернокислой окиси меди.

Можно заметить, что при этомъ разложенш не от

деляется никакого газа и осаждается только одно 

металлическое серебро»

Следовательно можно вывести следующее \ равнение:
серной киело-
киелоты рода серебра м:Ьди серебра сврнокиел. о к т  и мбди.

5 0 0 + Ш Н -  17Й9 +  5 9 6  — 1549  +  5 0 0 + 1  о Г Г + 5 9 6
сЬрнокнслаго серебра

Отсюда видно, что въ унотрсбленномъ для опыта 

сернокисломъ серебре и въ образовавшейся серно

кислой меди, количество кислорода окисловь нахо

дится въ одинаковом!» отношении къ количеству ки

слоты, именно какъ 100 : 500 .

При упомянутомъ разложенш, 1349  частей сере

бра заменились 7>96 частями меди и образовалось: 

5 0 0  * 100 -н 7)96 — 9 9 6  сернокислой меди.

Если въ растворъ сернокислой меди опустить кад- 

мш, то этотъ металлъ осадитъ медь; при чемъ обра

зуется сернокислый кадмш. И  въ этомъ случае про

изойдет!. простое замещешс металлов!» одного дру- 

гимъ; ни серной кислоты, ни кислорода не отделит

ся. Сернокислый кадмш можегъ быть представленъ



следую щ ею  Формулою: 5 0 0  j 100 нн.С(1. Здесь  от- 

HOLiieiiie кислорода окисла къ количеству кислоты —  

1 0 0  : 5 0 0  остается то гке. Зная изъ опыта, что весъ  

кадм!я, замгеняю щ ш  медь —  6 9 7 , для вновь образо

вавшейся соли получимъ выражение:

5 0 0  н- 100  -ь 697 —  1 2 9 7  сЪрнокисдаго кадшя.

Наионецъ эта соль можетъ быть разложена цин- 

комъ и при этомъ произойдетъ то же еамое: кадмш 

осадится въ растворе, а получится сернокислый цинкъ. 

Такъ какъ при этомъ разложении отделяется только 

одинъ элементъ, кадмш, то можно вывести следую
щее уравнение:

кадм. цинка кадм.

5 0 0  -+-100 -+- 6 ? Г  ч- j i0 6  =  ^697 ч- 500-+-100-+-406  

сВрнокисл. кадм!я сЪрнокис. цинк.
Сернокислый цинкъ опять подтверждаетъ посто- 

янность отношения 1 0 0  : 5 0 0 , т. е. кислорода окиси къ 

количеству кислоты.

Б есовы я количества металловъ, которыя могутъ 

взаимно заминаться въ соляныхъ соединенняхъ, совер

шенно выражаютъ паи этихъ металловъ.

И  потому 1 5 4 9  серебра, 5 9 6  меди, 6 9 7  кадм in, 

4 0 6  цинка суть паи  или эквиваленты  этихъ тЪлъ.

Мы видели, что въ сернокислыхъ соляхъ существу
ешь постоянное отнош ен1е между количествомъ кисло

рода окисла и количествомъ кислоты: этотъ законъ ра

спространяется также и на дручпя классы солей.

Такимъ образомъ азотнокислое серебро можетъ

8



быть разложено медью, точно также какъ и серно
кислое серебро. Азотнокислая медь въ свою очередь 

разлагается кадм1емъ, а азотнокислый кадмш цин- 

комъ. Тутъ также замечается постоянное отношение 

между кислородомъ основания и количествомъ азот
ной кислоты, которое будетъ =  100 : 675 .

Законъ Рихтера распространяется на все классы 

солей и можетъ быть вообще выраженъ следующим !» 

образомъ:

Д ля, солей одного рода существуешь постоянное от- 

ношете льежду колигествольъ кислоты и колиге- 

ствольъ кислорода основания.

Следующая таблица представляетъ некоторыя изъ 

этихъ отношений. Буква М означаетъ здесь какой 

либо металлъ.

500-1- 100  ч- М = :  сернокислой средней соли

675  -ь 1 0 0  -+■ М =  а з о т н о к и с л о й   —

2 7 5  -н 1 0 0  +  М =  у г л е к и с л о й  —

4 5 0  100  +  М ~  щевелевокислой —

9 4 5  -+- 1 0 0  +  М ~  хлорноватокисл. —

1 1 4 5  -+• 100  •+- М =  х л о р н о к и с л о й  —

2 0 8 6  1 0 0  -+* М =  ¡одноватокислой —

Еслибъ все металлы можно было последовательно 

осаждать одни другими изъ ихъ соляныхъ раство- 

ровъ, то этимъ однимъ способом!» можно бы было 

определить ихъ эквиваленты.

По такъ какъ только некоторые металлы могут ь 

взаимно заменяться въ соляныхъ растворахъ, то для



определения эквивалентовь прочим» металлов ь у но-
/

требляютсл другие способы, о которыхъ мы будемъ 
говорить НИЖС.

ч %
НаблюденЫ Бергм ана относительно паевь ттьль.

Бергманъ, подобно Рихтеру и Н ^нцаю , занимался 

осажденйемъ металлов* одиихъ другими и явлениями 

относительно сохранения неутральности въ соляхь при 

взаимномъ ихъ разложении.

Но его разложения, ненмевш я иногда надлежа

щей точности, не привели его къ утверждению зако

на, которыми» мы обязаны ВенЦелю.
V »

Не смотря на то, труды Бергмана имеютъ боль-

ипую важность въ отношении къ химической стати- «/

к* и анализу. Онъ первьий возымЪлъ мысль опре

делять весъ тела, вводя его въ соединение, составь 

котораго известенъ и определение веса удобно.
На осииовании наблюдений Бергмана, можно напр, 

определять количество серной кислоты, соедииияя ее 

съ баритомъ и определяя весъ сернокислаго барита. 

3  а к о н ъ В е р  ц е  л  i у  с а.

Рихтеръ указалг» на постоянное отношеииие, сущ е

ствующее въ соляхъ одинакаго рода между кислотою 

и кислородомъ основания, открывъ наблюдениями, что 
въ соляхъ, иир!и замещении одного металла другим!», 

иеутральность ихъ не ииарунииается.

Его законъ не основывался ииа разложешяхъ кн- 

слотъ и осиованш, входящихъ въ составь солей. 

Берцсчпусъ, въ течении своих!» продолжительных!»

10



занятш, предноложивъ составить полную таблицу 

эквивалентовъ всехъ нростыхъ т1»лъ, определил!, от- 

иошеше, которое существуешь въ соляхъ между ки

слородомъ основания и кислородомъ кислоты.

Онъ ироизвелъ целый рядъ разложений разны^ъ 

оснований и кислотъ, чтобъ определить содержание 

кислорода въ этихъ соединешяхъ; и при этомъ от- 

крылъ следующий зак от ,, носящш Имя этого знаме

нита го химика.

Въ кислород ныхъ соляхъ существуетъ постоянное 

отношете меж ду кислородомъ окисла и кислородомъ

кислоты.

I I

Въ сернокислыхъ СОЛЯХЪ кислород Ь окисла ОТ.ИО

сится къ кислороду кислоуы, какъ 1: г~а

Въ
«

азотнокислыхъ соляхъ это отношеше — 1: э
— углекислыхъ соляхъ . «/ •  » • • • 1: г
— щевелевокислыхъ соляхъ . 1: Г*'0
-*— хлорноватокислыхъ . • • • • • 1: 5
— хлорнокисл ыхъ . . . . • • • • •

•

1: 7
— юдноватокислыхъ. . . . • ♦ • • • 1: 5
— юднокислыхъ . . . . . 1: 7
— бромноватокислыхъ . .......................... 1: 5
-— уксуснокислых!, . . . .
— азогистокислыхъ . . . .

Законъ Д альт она.

Около 1807  года, Англшскш химикъ Дальтоиъ об

народовал!, сочинение подъ иазваннемъ: новая систс-



Ш

, na Хилш гескои (рилософ ш > въ котором!» онъ изло- 

жилъ полную Teopiio химических!» пропорций.

Въ этомъ сочинении онъ изложил!» законъ крат - 

ныхъ отношешй, который можетъ быть выраженъ 
.слЬДующимъ образомъ:

Если два тгьла соединяются ллео/сду собою въ тъ- 

сколъкирсъ пропорщяэсЪз и если одно изъ нихъ приня

то за единицу, то колигества другаго будутъ нахо

диться^ въ разн ы хъ  составахъ, въ крат ны хъ отноьие- - 

и'мгхъ льежду собою.

Если первое т1»ло означимъ буквою А, а другое 

В, то составы образуемые этими тТ.лами будутъ вы

ражаться чрезъ А 2В , А нн эВ , А 4 В и т. д.

* Ыаблюдетя Волластона.

Другой Англшскш химикъ, Волластоннъ, вскор!» по

ел* того подтвердил!» своими опытами теорию Дальто
на. Производя тщательны а разложения различныхъ 

сосгавовъ, образуемых!» щавелевою кислотою съ ка

ли, онъ нашелъ, что въ этихъ соляхъ пропорции ки

слоты, присоединяемьия къ нностоянпому количеству 

кали, содержатся между собою ка къ числа 1, 2 , 4.

Онъ также доказалъ, что въ двухъ соединениияхъ 

серной кислоты съ кали, количества кислоты содер
жатся между собоио какъ 1 ии 2.

Кратныя отноинсип'|я распространияютея вообщ е на 

все химническйя соединения; окислы, сЬрнистыя соеди

нения, хлористыя соединения, и проч. представллютъ



множество нримЬровъ, подтверждающих!» изложенные 

Дальтономъ правила.

Законъ 1  ̂ еа-Люссака.

Гей-Люссакъ иоказалъ, что при соединены газовь 

объемы ихъ всегда находятся въ простомъ отнопю- 

iiin между собою, и если иродуктъ соединены газо

образный или летуч ill, то объемъ его находится так

же въ простомъ отношении къ объему, занимаемому 

газами до ихъ соединешя.

Мы представили» здесь несколько примеровъ къ 

закону Гей-Люссака:

2 объема азота -§- 1 об. кислор. составляютъ 2  объема

закиси азота

2  —  —  азота ? 2  —  кислор. =  4  об. окиси азота

2 —  —  азота + 4  —  кислор. —  4 —  азотноват. кис.

2  —  —  азота 1 —  кислор. =  2  —  водяныхъ нар.

—  —  водор. и- 2  —  азота г= 4  —  аммгака

2 —  —  водор. чн 2  —  хлора — 4 —  хлористоводо-

родн. кислоты

2 —  —  водор. -+- 2 — и ар л ода=  4 —  юдистовород-

ной кислоты 

2 —  —  хлора *- 1 — кислор. “ 2  —  хлорновати

стой кислоты

2 —  —  хлора -+-4 —  кислор. =  4 —  хлорисгова-

той кислоты.

При соединеши газовь никогда не образуется со

става, объемъ котораго былъ бы более сложности 

объемовъ газовъ, его составляющих^».
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Показанный въ предъидущей таблиц!'» простыя от

ношения замечаются въ большей части елучаевъ, при 

которыхъ соединяются газы или пары между собою; 

хотя и бываютъ некоторыя исключения, но они такъ 

редки, что ни въ какомъ случае не отиимаютъ важ

ности закона Гей-*/1юееака, въ применении его къ хи- 

мическимъ наямъ.

Законъ Д ю л о н а  и П т и .

Относительнымъ теплородомъ или теплоемкостню 

какого нибудь тела принято называть количество те

плоты, потребной для нагрева на 1 градусъ данной 

единицы веса этого тела.
За единицу сравнения от носите ль н аго теплорода 

обыкновенно нринимаютъ количество теплоты, п о

требной для возвышен! я на 1 граду съ температуры  

едининул веса воды.
Положимъ нанримеръ, что въ таблице, показыва

ющей относительный теплородъ различиыхъ т1»лъ, 

противъ ртути поставлено . Это означаешь} что для

возвыинешя Н1а 1 градусъ температуры одного кило-
\

грамма ртути, требуется теплоты  въ 7)0 разъ менее 

прогивъ того, сколько нуж но, чтобы ВОЗВЫСИТ!» на 1 

градусъ температуру 1 килограмма воды.

Опытъ показалъ, что различны я тела обладают!,

различным!, относительнымъ теплородомъ; но Д ю -
# \

лонъ и П ти заметили, что потребно одинаковое ко

личество теплоты для возвышения на 1 градусъ ко-



личествъ разныхъ тТ.л ь, пропорпюшыьныхъ их'ъ ато
мическим!» вг.самъ (*).

Если, напримЪръ,возьмемъ для сВры число 2 0 0  атом. 

вЬсъ ея) и для свинца 1294  (выражеше ею  атомич. ве

са), то найдемъ, что для возвышения на одинъ градусъ 

температуры 2 0 0  ч. сТ.ры потребно: 2 0 0  х 0 ,2 0 2 5  

(относит, теплор. сЪры) —  40 ,5  единицъ теплоты и 

для возвышешя на 1 градусъ температуры 1294 ч. 

свинца потребно: 1 2 4 9  X 0,0*514 (относит, тепл, свин

ца)— 4 0 ,6  единицъ теплоты.

Дюлоиъ и Пти приведены были этимъ къ основан но 

ел Вдую щаго за кона:
, Произведенье, опгъ помнож етл относителънаго тепло
рода тптълъ на и.хь атолщгескге вгьса, составляешь 

постоянную величину, и слтьЪователъно относитель

ный теплороЪь атолювь д л я  вегьхъ тп>лъ одипаковь.

Впрочемъ произведение относительна!!) теплорода

(*) Атомичесвде вЬса т^лъ, принимаемые многими хи 
миками, большею частно одинаковы съ иксами паевъ этихъ  

т-Ьлъ, и къ такомъ случа* законъ Дюлоиа и Пти приме
ни мъ также къ паямъ. Но въ п^которы хъ случаяхъ ато

мический в*съ  составляетъ двойную или половинную в е 

личину вЬса паевъ, такъ напр, атомические вЬса водоро

да, хлора, барита, юда., азота, составляютъ половину чи- 

сленныхъ величинъ, нрииятыхъ нами за выражеш я паевъ  

этихъ  гЬлъ.
Хотя въ эти хъ  особенны хъ случаяхъ нельзя прямо 

применить закона Дюлона и Пти къ паямъ, во всякомъ 
случа* сущ ествуетъ весьма простое отношение между от- 

носительнымъ теплородомъ тЬлъ и пхъ паями.
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на веса атомов!» не совершенно одно и то же дл я 

всехъ нростыхъ телъ. П рои зведет я эти разнятся 

иногда въ пределахъ отъ 7)8 до 4 2 , следовательно 

на довольно значительныя величины, чтобъ эту раз
ницу можно было принять за происходящую един

ственно отъ ошибокъ въ наблюдешяхъ. Но такъ какъ 

атомические веса телъ, прсдставляющихъ подобныя 

разности, сами разнятся между собою въ пределахъ  

отъ 2 0 0  до 1 4 0 0 , то, какъ справедливо заме часть 

Реньо, законъ Д  юл она и Пти можетъ быть принять, 

если не за безусловно верный, то ио крайней м ере  

за весьма близкш къ истине.

Отношеше, существующее между относительным!» 

теилородомъ сложныхъ телъ и ихъ атомическимъ ве- 

сомъ, подвержено между прочимъ следующим!» зако- 

намъ, открытымъ Реньо:

1) Относительный теплородъ сплавовъ, при телгпе- 

р а т ур а х ъ , далекихъ отъ точки расплавлет я ихъ , со- 

ставляетъ совершенно среднюю величину относителъ- 
наго теплорода лгеталлоаъ, ихъ составляющ7/хь.

2) Во встьхъ слож ныхъ ттълахъ одинаковаго ато- 

, иигескаго состава и сходной химической конститу

ции, относительный теплородъ находится, въ обрат- 

ном/ь отношенш къ ихъ ат омическимъ втъеамъ.

Если означенные законы не всегда бываютъ совер
шенно точны, то это происходить отъ различных!» 

обстоятельств!», которые Реньо объяснил!» въ сочн- 

нен'ш, изданпомъ имъ объ этомъ предмете. Вт» еле-



' » в 
дующемъ извлечении изъ этого сочинешя заключает

ся объяснсше причинъ, могущихъ изменять относи

тельный теплородъ одного и того же тела

»Теилородная способность телъ состоитъ изъ соб

ственно такъ иазываемаго относительна го теплорода 

или теплоемкости ихъ и изъ теплорода поглощаема- 

го телами, въ скрытомъ состоянш, при увеличиванш 

ихъ объемовъ. И  потому результат!» онытовъ выхо- 

дитъ сложный; но къ счастно относительный тепло

родъ въ телахъ развить въ такой степени, что основ

ной законъ отъ такой сложности результата не на

рушается совершенно«.

»При нашихъ опытахъ мы определяли относитель

ную теплоемкость телъ въ одинаковыхъ пределахъ 

температуры, хотя .эти пределы занимаютъ весьма 

различные пункты въ термометрической скале каж- 

даго вещества. Чтобъ получить вполне сравнительныя 

числа для означешя теплоемкости двухъ телъ, весьма 

вероятно, что понадобится брать ихъ при весьма раз

личных!. точкахъ скалы ртугиаГо термометра, имен

но при такихъ температурахъ, при которыхъ эти тела 

представ*!яютъ наибольшую аиалогпо въ евоихъ Ф и

зических!» и химическихъ свойствахъ или совершенный

ИЗОМОрФИЗМЪ.«

»11 действительно, мы встречаем!» » сложны я тела, 

которыя при известной температуре представляютъ

совершенный нзоморФизмъ съ однимъ те.юмъ; а при
Горн. Ж у р я .  К н .  / .  4 8 5 2 .  й
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другой температур* совершенный ж е шоморФизмъ 

съ другимъ т*ломъ«.

»Самый обыкновенный примерь этого представля

ешь сернокислый марганецъ. П ри температур* иис- 

шей 6° соль эта, соединяясь съ 7  паями воды, кри

сталлизуется совершенно одинаково съ с*рнокислымъ 

желВзомъ, т а к ъ  ч т о  кристаллъ е*рнокиелаго ж елеза, 
погруженный въ насыщенный растворъ с*рнокиела- 

го марганца при температур* ниже 6°, продолжаешь 

совершенно правильно увеличиваться. При температу- 
рахъ ж е между 7° и 20°, та же самая марганцевая 

соль соединяется съ 5 паями воды и кристаллизует

ся совершенно особенно. Въ этой новой Ф о р м *  кри- 

сталлы ея и з о м о р ф н ы  съ кристаллами с*рнокислой 

меди при обыкновенной температур*«.

»Наконецъ между 20° и ЪО0 с*рнокислый марга

нецъ кристаллизуется съ 4 паями воды опять осо

бенно и въ этомъ случае кристаллы его изоморфны съ 

сВрнокислымъ железом ь, окристаллованнымъ при 80°«.

»Следовательно, хнмичестйе изоморфизмы одного и 

того ;кс т*ла могутъ совершенно изменяться съ тем

пературою, и это обстоятельство вероятно имеешь 

значительное вл!яше на изменеше относительнаго те

плорода. П одъ предъидущш законъ два тела должны  

подходить темь ближе, ч*мъ еоверш снн*е ихъ изо- 

морФизмъ«.
»Тела, размягчающаяся въ пред*лахъ температурь, 

при которыхь определяют!» ихъ теплоемкость, кро-

18
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m1î относи'тельнаго теплорода и скрытаго теплорода 

расширения, содержать ещ е часть теплорода иилавле- 

нйя и разъединения (désagrégation)«.

»Такая медленная и постепенная плавка, которой 

подвергаются тела, способныя размягчаться, весьма за- 
трудняетъ верное определение скрытаго теплорода, 

обнаруживающегося при изменении состояния телъ«.

»Некоторый тЬла, преимущественно окислы, име- 

ютъ свойство сами иио себе, илии оть сильнаго нака

ливания, делаться весьма плотными, при чемь относи

тельный теплородъ ихъ значительно уменынается. 

чП ри этомъ и химическая свойства ихь могуть совер- 

иииенно изменяться. Тела, представляющая весьма ясно 

свойства основании или кислотъ, иногда при переме

не состояния делаются совершенно безразличными. 

П о этому не удивительно, что при такомь значи- 

тельномъ изменении въ Физическихъ и химичесишхъ 

свойствах!, телъ и относительный теплородъ ихь мо- 

жетъ до того изменяться, что иное тело помещается  

соверипенно въ другомъ классе, какъ бьи оно есте

ственно должно было быть по своей Формуле«.

Такъ какъ во многихъ случаяхъ бываешь полезно 

знать относительный теплородъ телъ, то мьи пред- 

ставляемъ здесь таблицу, ииоказывающую относитель

ный теплородъ многихъ простыхъ и еложныхъ телъ.



Т А Б Л И Ц А

2 0

П О К А ЗЫ В А Ю Щ А Я  О ТН О С И Т Е Л ЬН Ы Й  Т Е П Л О Р О Д Ъ  Р А З-
Н Ы Х Ъ  Т « Л Ъ .

Я  а з  в а и i е тптъ л  ъ. Относнтельиый
теплородъ.

Ж ел езо .......................................................... 0 ,1 1 5 7 9
Ц и н к ъ .....................................................  0 ,0 9 5 5

М едь  .................................  0 ,0 9 5 1 5

Серебро  ........................... 0 ,0 5 7 0 1
М ыш ьякъ.................................................... 0 ,0 8 1 4 0
С в и н е ц ъ ...............................................0 ,0 5 1 4 0

В и с м у т ъ ...............................................0 ,0 3 0 8 4
С ю р ь м а ..............................................  0 ,0 5 0 7 7
Олово изъ И н д т и ........................... 0 ,0 5 6 2 3

Олово А н г л ш с к о е ...........................0 ,0 5 6 9 5
Н и к к е л ь ..............................................  0 ,1 0 8 6 3

К о б а л ь т ъ .................................  0 ,1 0 6 9 6

Платина плющеная . . . .  0 ,0 3 2 4 3
П  латина г у б ч а т а я ...........................0 ,0 3 2 9 3
Золото . 

Палладш
0 ,0 3 2 4 4
0 ,0 5 9 2 7

С и р а ....................................................   0 ,2 0 2 5 9
Сталь Г аусм ана.................................. 0 ,1 1 8 4 8
Очищенный чугунъ (Fine metal) . 0 ,1 2 7 2 8

Белы й чугунъ изъ Бурга . . 0 ,1 2 9 8 3
У г о л ь ..........................................' . . 0 ,2 4 1 1 1

Марганецъ, сильно углеродистый 0 ,1 4 4 1 1

Р т у т ь ...................................................... 0 ,0 3 3 3 2

П о  чьему 
определенно



Сплавь изъ I пая свинца и 1

пая олова .......................................

Сплавь изъ 1 пая свинца и 2

паевъ олова .................................
Окись цинка. .

Окись железа ("железный блескъ) 

Сплавъ изъ 1 мая свинца и 1

п. сюрьмы........................................

Сплавъ изъ 1 пая висмута и 1

П, ОЛОВа • • • • • «  т

Сплавъ изъ 1 пая висмута и 2

п. олова .................................  .

Сплавъ изъ 1 пая висмута, 2  п.

олова и 1 п. сюрьмы .

Сплавъ изъ 1 п. висмута, 2 п. оло

ва, 1 п. сюрьмы и 2  п. цинка 

Сплавъ изъ 1 пая свинца, 2 п.

олова и 1 п. висмута .

Сплавъ изъ 1 пая свинца, 2  п.

олова и 2  п. висмута .
Сплавъ изъ 1 пая ртути и 1 и.

олова ..............................................
Сплавъ изъ 1 пая ртути и 2  п.

олова ..............................................

Сплавъ изъ 1 пая ртути и 1 и.

свинца ...............................................
Закись свинца (protoxyde) въ 

п о р о ш к е .......................................

0 ,0 4 0 7 3

0 ,0 4 5 0 6

0 ,1 2 4 8 0

0 ,1 6 6 9 5

0 ,0 3 8 8 0

0 ,0 4 0 0 0

0 ,0 4 5 0 4

0 ,0 4 6 2 1

0 ,0 5 6 5 7

0 ,0 4 4 7 6

0 ,0 6 0 8 2

0 ,0 7 2 9 4

0 ,0 6 5 9 1

0 ,0 3 8 2 7

0 ,0 5 1 1 8



Закись свинца плавленная . 
Закись марганца (protoxyde)

Окись м е д и ..................................

Ок ись никкедя ...........................

Магнез1Я ........................................

Колкотаръ слабо обожженый

 -----------обо ж жены й вторич но
—  * сильно обожженый

----------------вторично сильно обож

жсный ........................... 0 ,1 6 7 0 7

Мышьяковистая кислота . • * 0 ,1 2 7 8 6

Окись хрома . . . . 0 ,1 7 9 6 0

--------  висмута . * •  • 0 ,0 6 0 5 3

—  —  сюрьмьт . • • • 0 ,0 9 0 0 9

Глшии (корундъ) • • • 0 ,1 9 7 6 2

СаФиръ. . . . г . 0 ,2 1 7 3 2

Оловянная кислота . • •  • 0 ,0 9 3 2 6

Оловянная киел., искусгвенная . 0 ,1 7 1 6 4
Оловянная кислота (рутилъ) . . 0,1703-2
Сюрьмяная кислота • •  • 0 ,0 9 5 3 5
ВольФрамова я кислота. а • • • 0 ,0 7 9 8 3
Молибденовая кислота • • • 0 ,1 3 2 4 0
Кремневая кислота . • • • 0 ,1 9 1 3 2

Борная кислота . • • • 0 ,2 3 7 4 3
Магнитный ж елЛзна къ • • • 0 Л 6 7 8 0

Односернистое железо • • • 0 ,1 3 5 7 0

Сернистый никкель • • • 0 ,1 2 8 1 3

----------------- цннкъ . 0 ,1 2 3 0 3

0 ,0 5 0 8 9

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

0 ,1 6 2 3 4
0 ,2 4 3 9 4

0 ,1 7 5 6 9
0 ,1 7 1 6 7

0 ,1 6 9 2 1
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Сернистый свинецъ 

Сернистая ртуть 

Односернистое олово . 

Сернистая сюрьма . 

Сернистый висмутъ 

Двусернистое железо . 

Двусернистое олово 

Сернистая медь . 

Сернистое серебро . 

Магнитный колчеданъ . 

Хлористый натрш .

---------------- калш

Однохлористая ртуть .

------------------- —  медь .

Хлористое серебро . 

Хлористый барш

------------------- стронцш .
---------------- кальцш

----------------  мапнй .
----------------- свииецъ

Однохлористая ртуть . 

Хлористый цинкъ . 

Хлористое олово (perchl 

d’ étain)

Хлористый марганецъ . 

Хлористокислое олово

d’ étain)..........................

Фтористый калыуй.

огиге

(chloride

0 ,0 5 0 8 6 . 

0 ,05  I I 7 

0 ,0 8 3 6 5  

0 ,0 8 4 0 3  

0 ,0 6 0 0 2  

0 ,1 3 0 0 9  

0 ,1 1 9 3 2  

0 ,1 2 1 1 8  

0 ,0 7  4 60  

0 ,1 6 0 2 3  

0 ,2 1 4 0 1  

0 ,1 7 2 9 5  
0 ,0 5 2 0 5

0 ,1 3 8 2 7

0 ,0 9 1 0 9

0 ,0 8 9 5 7

0 ,1 1 9 9 0

0 ,1 6 4 2 0
0 ,1 9 4 6 0

0 ,0 6 6 4 1
0 ,0 6 8 8 9

0 ,1 3 6 1 8

0 ,1 0 1 6 1

0 ,1 4 2 5 5

0 ,1 4 7 5 9

0 ,2 1 4 9 2



Азотнокислое кали . . . . 0 ,2 3 8 7  Л

Азотнокислый натръ . 0 ,2 7 8 2 1

Азотнокислое серебро . 0 ,1 4 5 5 2

Азотнокислый баритъ . 0 ,1 5 2 2 8

Хлорноватокислое кали 0 ,2 0 9 5 6

Фосфорнокислое кали . 0 ,1 9 1 0 2

Фосфорнокислый натръ 0 ,2 2 8 5 5
----------- ---------------свинецъ. 0 ,0 8 2 0 8
----- --------------------свинецъ. 0 ,0 7 9 8 2

Мышьяковокислое кали . 0 ,1 5 6 5 1

Мышьяковокислый свинецъ . 0 ,0 7 2 8 0

Сернокислое кали . . . . 0 ,1 9 0 1 0
Сернокислый натръ 0 ,2 5 1 1 5
--------------- -—  баритъ . 0 ,1 1 2 8 5
-------------------- стронщанъ . 0 ,1 4 2 7 9
--------------------свинецъ . 0 ,0 8 7 2 5
Сернокислая известь 0 ,1 9 6 5 6
— --------------- магнез!Я . 0 ,2 2 1 5 9
Хромовокислое кали 0 ,1 8 5 0 0

Двукислое хромовокислое кали 0 ,1 8 9 5 7

Борнокислое кали . . . . 0 ,2 1 9 7 5

Борнокислый натръ 0 ,2 5 8 2 5
-------------------  свинецъ . . 0 ,1 1 4 0 9

Борнокислое кали . . . . 0 ,2 0 4 7 8

Борнокислый натръ 0 ,2 5 7 0 9

--------------------  свинецъ . 0 ,0 9 0 4 6

Углекислое кали........................... 0 ,2 1 6 2 5

Углекислый натръ . . . . 0 ,2 7 2 7 5
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Углекислая известь 'Ислаидскш

ш п а т ъ ) ........................................ 0 ,2 0 8 5 8
Аррагонитъ....................................... 0 ,2 0 8 5 0

Серый сахаровидный мраморъ 0 ,2 0 9 8 9
Белый м е л ь ................................. 0 ,2 1 4 8 5
Углекислый баритъ . . . . 0 ,1 1 0 5 8
—  — ------- стронцганъ . 0 ,1 4 4 8 5

Углекислое железо . . . . 0 ,1 9 5 4 5
Углекислый свинецъ. 0 ,0 8 5 9 6
Доломитъ . . . . . . . 0 ,2 1 7 4 5
Животный у го л ь ..........................

V 0 ,2 6 0 8 5
Древесный угол ь .......................... 0 ,2 4 1 5 0
Коксъ изъ Кеннельскаго ка-

меннаго у г л я ........................... 0 ,2 0 5 0 7
К о к с ъ .............................................. 0 ,2 0 0 8 5
Коксъ изъ Валлшскаго антра /

цита ................................. ......  . 0 ,2 0 1 7 2
Коксъ изъ ФиладельФскаго ан

трацита ........................................ 0 ,2 0 1 0 0

ГраФитъ естественный . 0 ,2 0 1 8 7

------ ----- изъ доменныхъ печей 0 ,4 9 7 0 2
—----------изъ газовыхъ ретортъ 0 ,2 0 5 6 0
Алуыз ь . .  .  .  .  . .  . 0 ,1 4 6 8 7

Негашеная известь . . . . 0 ,2 1 6 9

Оливковое масло ........................... 0 ,5 0 9 6
Серная кислота (отн. в. 1,87) 0 ,5 5 4 6
Азотная кислота (отн. в. 1 ,50 0 ,6 6 1 4

У ксусъ , ........................................ 0 ,9 2 0

Ланлась и 

Лавуазье.



Хлористо-водородная кислота .

Алкоголь (отн. в. 0 ,8 1 ) .  . .
Алкоголь отн. в, 0 ,7 9 Г))

Серный эФиръ (отн. в. 0 ,7 6 ' .

Серный ЭФиръ о т н . в. 0 ,7 1 5 )

Тгрпентинная эссенщя (отн. в.
0 ,8 7 2 )..............................................

Сосновое дерево ..........................
Дубовое дерево ..........................
Грушевое д е р е в о ..........................
Хрусталь (Flint Glags)

Хлористый натрш . . . .

Ж елезо отъ 0  до 1 0 0  .
Ж ел е зо  отъ 0  до 2 0 0 . . .

Ж елезо отъ 0  до ?»00 .
Ж елезо отъ 0  до 7)50 .

Л едъ и с н е г ъ .................................

З а  конь изоморфизма ттьлъ.

Митчерлиху обязаны открьгаемъ закона, который 

иногда бываетъ весьма иолезенъ при определен*!и па- 

свъ. Законъ этотъ называется изоморф измом ъ.

Еще Гей-Люссак ь за мет ил ъ, что две квасцовыя 

сол!!, одна съ основашемъ кали, а другая съ основа
шемъ аммнака, могутъ кристаллизоваться вместе, при 

чемъ Форма ихъ кристалловъ не изменяется*, такъ что 

если кристаллъ квасцовь опускать последовательно 

въ оба раствора, то оиъ будеть увеличиваться, не из

меняясь въ своей Форме.

0 ,6 0 0

0 ,7 0 0

0 ,6 2 2
0 ,6 6 0

0 ,5 2 0

Дальтонъ,

Дейре.

Дальтоны

0 ,4 7 2  

0 ,6 5 0  \
0 ,5 7 0  >Мейеръ. 

0 ,5 0 0  )

0 ,1 9 0  

0,2Т)0 

0 ,1 0 9 8 1

0 ,1 1 5 0  П ети и

0 ,1 5 1 8 1  Д ЮЛОнъ. 
0 ,1 2 5 5  )
0,517) Дезенъ.



Беданъ въ то же время обнародовалъ несколько на- 

блюдешй надъ явлениями подобнаго рода.

Гораздо позже Митчерлихъ, изслЬдывая составь и 

кристаллическую Ф о р м у  многихъ тВлъ, открылъ за- 

конъ и з о м о р ф и з м а ,  который можетъ быть выражень 

слбдующимъ образомъ:

И зом орф ны м и ттьлами называются т ат я , кото- 

р ы л  крист аллизую т ся одинаково и м огут ъ взаим 

но замгьнлт ъсл въ кристаллть, не измтъняя его основ

ной (формы} хот я  у гл ы  крист алла и претерптъваютъ 

иногда при эт омъ незначительны л  измтьнегйя.

М зоморфныл ттьла ылыъютпъ сходственные соста

вы и вообще состоять изъ одинаковаго гисла паевъ.

Теперь можно понять, почему изоморФНзмъ можетъ 

служить для определен^! паевъ некоторыхъ тЬлъ. 

Положимъ напримЪръ, что требуется найти Формулу 

глинозема, т. е. определить число паевъ кислорода
е

и глишя, содержащихся въ этомъ окисле.

Глинозсмъ изоморфенъ еъ окисью железа, кото

рой Формула есть Ге°' О3.

Следовательно надо полагать, что и составь обо- 

ихъ окисловъ сходенъ между собою , т. с. что глино-. 

земъ состоитъ также изъ 2 паевъ металла и трехъ 

кислорода: А12 О5.

Отсюда, разлагая глинозсмъ, легко уже определить 

весь пая глишя.

Обыкновенны я квасцы иредставляють двойную сер- 

нокиелун) соль кали и глинозема, въ которой глинш
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можстт» быть замененъ железомъ, марганцемъ, хро- 

момъ, безъ изменения отношения между элементами 

соли и ея кристаллической Формы; по этому заклю- 

•чаютц что составъ квасцовъ железныхъ, марганце

вых!, и хромовыхъ совершению одиваковъ. Тогда, зная 

Формулу одного изъ этихъ окисловъ, которые въ со
единении съ серною  кислотою и съ кали образуютъ  

квасцы, можно съ достоверностию заключить, что и 

другие окислы имеютъ подобную же Формулу. По  

этому все химики согласились принимать все эти Л 

окисла состоящими изъ 2 паевъ металла и 7> п. ки

слорода. Принявъ эти Формулы, по разложению оки

словъ легко определить веса паевъ металлов!., ихъ 

образующихъ.

Впрочем!, тела, принима*ощня одинаковую Форму, 

не всегда бываиотъ одинаковой конституции; и много 

встречается веществъ, весьма различныхъ иио составу, 
которыя кристаллизуются одинаково.

Наконецъ некоторый тЬла, какъ напр, углекислая 

известь, мышьяковистая кислота, окись сюрьмы, мо- 

гутъ принимать две, и даже более, Формы, одинако- 
выя между собою ; это составляет!, диморфизм ъ 
(одинако-дву-Форменность) тЬлъ.

Вообщ е должно заметить, что заключения о соста

ве тГ.лъ, по инхъ кристаллической Форме, въ послед

нее время отчасти иотерялии своио значительность.

Теперь мы ниокажсмъ, какимъ образом!, оииределя- 

иотся веса паевъ главнейших!. простых!» тЬлъ.

С2 Н



Опредгъл$ше вгьса паевъ прост ыхъ гптьлъ*

Мы видели, что можно определять паи некого- 

рыхъ простыхъ телъ, напр, металлов!., определяя ве- 

совыя количества этихъ телъ, могущйя взаимно за

меняться въ соляныхъ соединенйяхт., не нарушая ихъ 

неутральности.

Н о существуют!, и друпе способы для опредВлешя 

веса паевъ элементовъ. Опыты показали, что чрезъ 

соединсше 1 0 0  частей кислорода съ следующими ко

личествами нижепоименованныхъ металловъ образуют-

2 9

ся окислы:

1 0 0 ч. к ис л о рода ~ь 1 5  4 9 ч. серебра образуютъ окись'
/ серебра

1 0 0 ч. --------------{_ 2 5 0 ч. кальщя = известь

1 0 0 ч. -------- ----- 158 ч. Магнйя = магнезйю

1 0 0 ч. ---------------------------- 489 ч. калй я — кали

100 ч. ---------------- h 8 5 8 ч. барйя — баритъ

1 0 0 ч. ------------- -+-1294 ч. свинца ~ окись св. (за-

кись\✓
Определяя количество серы, которое ст. показа н- 

нымъ колнчествомъ котораго нибудь изъ означен- 

ныхъ металловъ, напр, съ 1'549 ч. серебра, образуешь 

односернистое соединеше, найдемъ его равнымъ 2 0 0 .

Эти же 2 0 0  частей серы , соединяясь съ 

2 5 0  ч. кальщя, образуютъ односернистый кальцш

158  ч. магнйя ------------------------------   магнш

4 8 9  ч. калйя — --------------------------------- калйй

858  ч. 6apia — ---------------------------  6apui



г»о

Видя нзъ этого, что одинаковы л количества метал- 

ловъ въ соединении съ 1 0 0  ч. кислорода и съ 2 0 0  

серы , образуют!, параллельные ряды окисловъ и сЬр- 

пистыхъ металловъ, и полагая весь пая кислорода 

за 100, вЬсъ пая сТ,ры мол;но принимать —  2 0 0 .

Такимъ же образомъ мо;кно определить паи хло

ра, брома и ¡ода.

При образовании хлористаго, бромистаго и юдиста- 

го серебра, 1 5 4 9  ч. серебра соединяются съ 445  ч. 
хлора, 1 0 0 0  ч. брома и 1 5 8 6  ч. ¡ода.

Эти же количества хлора, брома н ¡ода соединя
ются с ъ :

158 ч. магшя 

4 8 9  —  калня 

8 5 8  —  баргя 

1 2 9 4  —  свинца.

Следовательно для замещения 1 0 0  ч. кислорода, 
требуется 4 4 5  ч. хлора, 1000  ч. брома и 1 5 8 6  ч. 

¡ода.

Эти количества, могуицня взаимно заменять другъ 

друга въ химичсскихь соединешяхъ, представляют!, 
действительно веса паевъ этихъ тВлъ.

М ожно сказать вообще, что паи металлоидовъ вы

ражают!, весовыя количества ихъ, могуиця заменять 

1 0 0  ч. кислорода. Эго число (100), принятое произ

вольно для выражения веса пая кислорода, служит!, 

единицею сравнсшя для вы раж етя веса паевъ всТ,хъ 

другичъ телъ.



Веса паевъ метллловъ можно высчитывать, опре

деляя разложениями вёсовыя количества ихъ, кото- 

рыя въ соединешп еъ 1 0 0  ч. кислорода, 4 4 3  ч. хло

ра, 2 0 0  ч. серы  и проч. составляют!» параллельные 

ряды окисловь, хлористыхъ металловъ, сернистых!» 

металловъ и проч.

Описанными способами можно определить веса 

паевъ только некоторыхъ простыхъ тЬлъ, предста- 

вленныхъ въ следующ ей таблице:

Назвспме. Знакъ. Вгъсъ пал.

Кислородъ О 1 0 0

Сера S 2 0 0

Хлор!» С1 44?»

Бромъ В Г 1 0 0 0

1оДЪ У 1 586

Серебро Н 1 5 4 9

Кальцш Са 2 5 0

Калш К 4 8 9

Ьарш Ва 8 5 8
Свинецъ РЬ 1 2 9 4

Еслибъ простыя тела соединялись между собою  

только въ одной пропорцш, то въ такихт» соедине- 

шяхъ, содержащнхъ по одному паю каждаго тела, 

легко бы было определять пропорцюнальныя числа, 

выражаюпця весовыя количества ихъ, взаимно заме- 

няюнуя другъ друга въ разныхъ составахъ.

Но тела соединяются между собою во многихъ 

пропорщяхъ, такт» что въ сложномъ составе, одинъ



пан одного п роста го гГ.ла можетъ быть заменень  

двумя и даже многими паями др} га го тела. Такимь
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ли, можетъ быть заменень 2, о, 4 , 5 паями серы , 

образуя разной степени сернисгыя соединен!я калйя,

И  потому принято принимать за весь пая про- 

стаго тг1>ла, весовое количество этого тела, которое 

въ соедииенш съ однимъ паемъ, т е. съ 1 0 0  частя

ми кислорода, образуетъ первую степень окислешя 

его. Если же весь пая простаго тела определяется  

по составу не окисла, но другаго соединешя, то за 

пай этого тела принимается весовое количество его, 

которое можетъ заменять 100  ч. кислорода, для об- 

разовашя первой степени соединешя.

Такъ какъ количество серы, образующ ее съ ка- 

лйемъ первую степень соединения, составляетъ 2 0 0

ч., то эго число и принимается за весь пая сЬры.

Вода, составляя первую степень окислешя водоро

да, принимается состоящею изъ одного пая г.одоре- 

да и одного пая кислорода, и потому означается Фор
мулою НО.

Она состоить изъ 8 8 ,8 8 9  частей кислорода и 1 1 ,1 1 1 

ч. водорода.

Г1о этому составу определяют!» веса пая водоро

да, высчитывая количество его, соединенное въ воде 

съ 100 ч. кислорода, по следующей пропорции  

8 8 ,8 8 9 :  11,111 =  100 : х; v =  1 2 ,5 0 .

Величина 1 2 ,50 , представляющая количество во



дорода, которое сь 100 ч. кислорода составляет!» во- 

ду, означает!» весь мая водорода.

Окнселъ цинка, состояний из!» 8 0 ,2 6  частей это

го металла и 19 ,7 4  частей кислорода, принимается 

состоящим!» нзъ одного пая цинка и 1 пая кислоро

да и означается Формулою ZnO; весь пая цинка 

поэтому определяется изъ пропорции:

1 9 ,7 4  : 8 0 ,2 6  =  200 : х; х =  4 0 6 ,5 .

При определении вТ.са пэевъ т1»лъ по первой сте

пени соединен!я ихъ съ кислородом!», могутъ встре

титься иногда следую пуя затруднен!я:

Окнселъ, почитаемый, при настоящем!» состоянии на

уки, за первую степень окисления какого нибудь ме

талла М и потому служнвппй для определения веса 

пая этого металла, при открытии новаго окисла, со

держащего въ себе менее кислорода, будетъ уже со

ставлять необходимо вторую степень окислешя.

Такимъ образомъ окись серебра, получаемая въ 

осадке при обработке раствора серебра въ азотной 

кислоте растворомъ кали, долгое время почиталась 

игервою степенью окислешя серебра и служила для 

определеш я веса пая этого металла.

Эта окись AgO состоитъ изъ 6 ,89  кислорода и 

9 э ,1 1  серебра, откуда весъ пая серебра определяет

ся по пропорции

6 ,9 0  : 9 5 ,1 0  =  1 0 0  : х; х —  1 л49.
Но Велеръ открылъ новый окнселъ серебра, со-
Гори. Ж у р н .  К н .  I. 4 8 5 2 .  3



держащш менИе кислорода, именно состоящий изъ 

7>,5 7 4  кислорода и 9 6 ,4 5 6  серебра.

Для определения вЪса пая серебра по первой сте

пени соединения его съ кислородомъ, слЬдуетъ, по 

настоящему, определять его по составу окисла, от

крыта го Велеромъ, и высчитывать по следующей про

порции:
о ,574  : 9 6 ,4 3 6 — 1 0 0  : х; откуда х =  2 6 9 8 ,2 6 .

И  тогда понадобится изменить Формулу обыкно
венной окиси, и высчитанный по ней весь пая се
ребра, который будетъ равент» не 1 5 4 9 , но 1 5 4 9 х  

2 =  3 6 9 8 . Это число будетъ показывать количество 

металла, которое въ соединении съ 2 0 0  кислорода, 
образуете обыкиновеннуно окись серебра. П о этолиу 

Формулы обоихъ окисловъ должны бы быть следу- 

юпця:

О закиси серебра Велера.

Ag О2 обыкновенной окисни серебра.

Следуя единственно правиилу: определять веса па- 
евъ металловъ по первой степени соединения ихъ съ

ч

кислородомъ, понадобилось бы изменять эти числа 

каждый разъ когда новейпня открытйя итокажутъ су
ществование новаго окисла, содержаии^аго въ себт» ме

н ее кислорода.

К роме того, при этомъ самые окислы будутъ озна- 

чаться Формулами, не выражающими ихъ эквивален

тов!», и A g 0 2 (принимая вЬсъ пая Ag ггг 2 6 9 8 )  

потребовала бьи для своего насыщения 5 0 0  X 2 сер 
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ной кислоты., 0 7 5 X 2  азотной кислоты; тогда какт» 

известно, что обыкновенный основашя для образова

ния средней соли требуютъ только 5 0 0  ч. серной  

кислоты и 675  азотной. Все, что мы сказали здесь  

о серебрГ», относится И къ другимъ метадламь, т. е. 

паи свинца, меди и ртути определены по второй 

степени окиелешя. Первыя степени окислСнтя ихъ 

(protoxyde) означаются Формулами Pb20 ,  Cu20 ,  H g20 ,  

а вторые окислы (deutoxyde ou bioxyde) — Формулами

РЬО,. С «0 , HgO.
Окислы РЬ20 ,  Ag20 ,  Cu20 ,  Hg^O, разлагаясь 

легко на металлы и вторые окислы, могутъ быть при

няты за недокиси или закиси (sous-oxyde); и потому 

паи этихъ мёталловъ справедливо можно определять 

по второй степени окиелешя ихъ.

Чтобы показать окончательно, что по первой сте

пени соединешя телъ съ кислородомъ, не всегда мож
но определять веса ихъ паевъ, мы прнведемъ при- 

мЬръ, где, следуя этому способу, можно дойти до ре- 

Зультатовъ, которыхъ нельзя допустить, потому что 

они заставляютъ разрознить два тела, каковы хлоръ 

и юдъ, представляюнця совершенное сходство по 

всемъ химическим!» свойствамъ.

Первая степень соединен i я хлора съ кислородомъ 

есть хлорноватистая кислота CIO. Эга кислота состо

ишь изъ 1 8 ,4 0 8  кислорода и 8 1 ,5 9 2  хлора. О преде

ляя ВЬсЪ пая хлора изъ этого состава, по пропорцш , 

получимъ:



Годноватля кислота почитается первою степенью  

соединенйя года съ кислородомъ, и потому ее следо

вало бы означить Формулою JO.

Разложение показываешь, что эта кислота содер

жишь 2-0,969 кислорода и 76 ,0л  1 хода.

Высчитанный по этому составу весъ пая года изъ 

пропорции получимъ:

2 о ,9 6 9  : 7 6 ,0 5 1  =  1 0 0  : х; х =  о 1 7 ,20 ,
Хлоръ и йодъ, соединяясь съ водородомъ, образу- 

ютъ водородныя кислоты, имеющая между собою  Со

вершенное сходство, такъ что ихъ слЪдуетъ представ

лять одинаковыми Формулами.

Хлористо-водородная кислота, состоящая изъ од

ного пая водорода =  12 ,5  и одного пая хлора =
443.20, означается Формулою НС!; по этому и йоди
сто-водородная кислота должна иметь подобную же 
Формулу H j.

Между темъ разложение показываетъ, что йодисто

водородная кислота состоишь изъ 12 ,50  водорода и
1 5 8 6 ,0 0  йода. Число это въ пять разъ более числа

0 1 7 .2 0 , которое мы вывели выше для выражения 

пая иода.

П о  этому йодисто-водородную кислоту следовало 

бы означить Формулою H J5, совершенно отличною  

отъ Формулы HCI хлористо-водородной кислоты. При  

этомъ предположенйи, йодистыя соединенйя металловъ 

означились бы Ф о р м у л о ю  М>ТЙ, между темъ какъ по-



добныя /ке хлористыя еоединешя нмеють общую  

Формулу MCI.
Чтобы соответственны« соедкнсшя хлора и ¡ода 

выражались сходственными Формулами, достаточно 

допустить, что йодноватая кислота, сходная во всВхъ 

огношешяхъ съ хлорноватою и образующаяся при 

подобныхъ же обстоятельствахъ, иместъ съ нею оди

наковый составь и должна выражаться подобною же

Формулою. Формула хлорноватой кислоты есть СЮ8,
• • \ 

следов, йодноватая кислота должна означаться— «Ю*.

Определяя весь пая ¡ода по пропорции, соответ

ственной этому пред положенно, получимъ:

2 5 ,9 6 9  : 7 6 ,ОМ =  5 0 0  : х; х —  1586 .

В есъ  пая ¡ода можно определять также по разло

жен i я мъ ¡однсто-водородной кислоты и ¡од иста го к а- 

лiя, принимая за пай ¡ода количество его, которое 

въ соединен ¡и съ 12 ,50  водорода образуешь кислоту, 

а съ 4 9 0  калйя— йодистый кал!ri; зтимъ путемь найдемъ 

также весъ пая ¡ода =  1586.

Принимая это число, мы получаемъ для означешя 

юдисто-водородной кислоты и юдистыхъ металловъ 

Формулы HJ и MJ, совершенно соответствующйя Фор- 
муламъ coeдинeнiй хлора: HCl и MCI.

Такимъ образомъ, чтобъ получить весь пая ¡ода, 

который бы не противоречнлъ сходству, существую

щему между этимъ т1»ломъ и хлоромъ, надобно бы

ло допустить, что йодноватая кислота, соответствую
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щая хлорноватой кислоте, составляешь пятую сте

пень окисления ¡ода и выражается Формулою .ГО“.

П о этому можно предполагать, что современемъ 

будут* открыты недостан>Щ1Я степени соединенйя йо
да съ кнелородомъ: «Ю, -IО", Ю 5, К )4, соотвЬтству но- 

ищя подобным!» соединен!ямъ хлора.

Это предположение чаегйю оправдалось, потому что 

уже открыты: йодная кислота «Ю7 и ещ е две кисло

ты: «Ю5 и Л )4. Эти открытйя сделаны Г. Милльономъ.

Следовательно, чтобъ найги весь пая какого либо 
элемента по составу сложна го тела, его заключаю

щ а я , необходимо сначала определить Формулу этого 
состава.

Формулы химнчеекихъ соединений вообще выводят

ся по ихъ химическимъ свойствамъ и частйю по за

ключен ¡ямъ, основаннымъ на изоморфизме.
Способъ опредВлеийя пая глинйя представляешь 

примерь, къ какимъ заключениям!, можетъ привести!
ЦЗОМОрФИЗЛГЬ.

Гей-Люссакъ, принимая глиноземъ за первую сте

пень ок!1сленйя глинйя, означилъ его Ф о р м у л о ю  АЮ 

и вьнвелъ по этому весъ пая глинйя == 1 1 э ,9 5 , по 

Пропорции:
4 6 ,74  *. 5 5 ,2 6 =  1 0 0 :  X.

Количество кослорода Количество глинйя 

во 1 0 0  ч. глинозема, во 1 0 0  ч. глинозема.

Н о принимая въ соображение изоморфизмъ, когда 

нашли, что глиноземъ изоморФснъ съ окисыо ж еле
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за Р е1 0 я, — для него приняли подобную же Формулу: 

А Г2 О5.
П о этому следовало изменить первоначальное вы- 

ражеше пая и выводить его по Формуле А120 5 изъ 

пропорции:
 ̂ 3-41,85

4 6 , / 4  : 5 5 ,4 6  —  5 0 0  : 2 х; х з г  — ^—  —  1 7 0 ,9 2 .

Число ¡7 0 ,9 2  н принято химиками для означен!я 

веса пая глиния.

Отношение, су ществующее въ кислородныхъ соляхъ, 

между кислородомъ основания и кислородом1ъ кисло
ты , можетъ также служить основашемъ при опреде

лении Формулы состава.

Такимъ образомъ окись хрома и хромовая кисло
та содержать въ себе количества кислорода, относя- 
ицяся между собою, какъ 1 къ 2. П о этому каза
лось бьи, что Формулы ихъ должны быть: СЮ и СЮ2. 

Н о въ хромовоКислыхъ соляхъ кислородъ кисло- 
ты относится къ кислороду осииоваиийя, какъ 5 : 1; сле
довательно Формула хромовой кислоты должна быть 
СгО5, а отсиода Формула для окииси хрома выходить 
Сг20 5. Эта же самая Формула выходить и по зако
ну изоморфизма, потому что окись хрома одноФор- 
менна сь окисью железа и другими подобными! оки
слами.

П реж де чемъ мы перейдемъ къ численному опре

деленно веса паевъ главнейииихъ простыхъ телъ, 

представишь вкратце главнейший положения, на ко-
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торыхъ основываются обицпя понятия о химическихъ 

иаяхъ или проииорцюиальныхъ числах!».

I. Опыты Венцеля, Рихтера, Дальтона, Волластона 

н Гей-Люссака показали, что тела не соединяются 

¡между собою во всехъ пропорщ яхъ, но что химиче- 

ския соединешя гель происходятъ между постоянны

ми массами ихъ, которыя соединяются всегда въ про

стых!» пропорщяхъ и мог)тъ взаимно заменяться въ 

разных!» составахъ. П о этому п а я м и , эквиваленпга- 
. ии или nponoj) и/она льны лш  числа лш  называются вТ»- 

совыя количества разныхъ тЬлъ, которыя замещ а
ются одно другнмт» въ хнмическихъ соединениях!».

П . Принимая произвольно число 1 0 0  за выражс- 

iiie пая кислорода, пап другихъ тТ.лъ будутъ выра

жаться весовыми количествами ихъ, которыя могуть 

заменять въ химических!» соединенияхъ S 0 0  ч. ки
слорода.

III. Весь пая простаго тела легко определить, если 

это тВло соединяется съ кислородомъ только въ од

ной пропорции. Тогда стоитъ только сделать разло
жение окисла этого тела и по пропорции определить 

количество его, соединяющееся со 1 0 0  ч. кислорода. 
Н о просты я тела соединяются съ кислородом!» во 

многихъ пропорщяхъ; въ такомъ случае для оиире- 

дЬлешя веса пая, берется первая степень окисления 

тела, или такой составъ, который представляет!» на- 

иболее Iносто я нства.

IV. Первая степень о кислен ¿я тель не всегда бы-
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ваетъ известна. Такпмъ образомъ для металла глишя, 

мы не знаемъ окисла, который бы выражался Форму

лою АЮ; до сихъ поръ извЬстенъ только глино- 

земъ, окись глишя — А 1"0\

По этому сначала следуешь определить Формулу 

состава*, который можешь служить для определен! я 

веса пая тела.

При отысканш надлежащей Формулы, следуетъ 
руководствоваться изоморфизмомъ гель и аналоггею, 
существующею между некоторыми простыми телами, 

которая должна существовать и въ соединешяхъ этихъ 
телъ.

У. Н е одни кислородные составы могутъ служить 

для определен!/! паевъ или весовыхъ количесгвъ телъ, 

взаимно заменяющихся въ соединешяхъ. Понятно, что 

имея верны я определен! я веса паевъ хлора, водоро

да, серы  и проч., можно по нимъ определять веса па

евъ и другихъ телъ.

Напр, количество калйя, которое въ соединенш съ
■* »

однимъ пасмъ хлора составляешь хлористый калш, со

вершенно то же, которое въ соединено! съ 1 0 0  ч. ки

слорода образуешь кали; следовательно, основываясь 

на разложенш хлористаго кал!я, можно определить весь 

пая этого металла.

Разложеше хлористаго соединешя весьма часто мо- 

жетъ служить для определен!я веса пая тела вер

нее, чемь разложеше его окисла, потому что хлори-
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стыя соединения мол»мо разлагать съ большею точ

ностно.
Такь, въ ириведенномъ нами прим ере, гораздо лег

че определить весь пая калня но разложешю хло- 

р иста го кал i я, нежели разлагая кали, или получая 

эту окись чрезъ еожигаше даниаго вЬса кал i я въ ки

слородном!, газе.
При разложении кали хлористо-водородною кисло

тою, образуется вода и хлористый калш Н С 1 -ь К 0 =  

НО н- КС!.

Тушь, очевидно хлористый калш соответствуешь 

Окислу кал i я, или другими словами, пай хлора зам е

няется паемъ кислорода. Следовательно, если найдемъ 

что въ КС1 — 4 9 0  частей калня соединены съ 4 4 5  ч. 

хлора, то это самое количество 4 9 0  калня соединено 

съ 100 ч .  кислорода въ окисле, потому что 44 Ъ ч. 

хлора соответственны 1 0 0  ч. кислорода.
В/ъс '0  пал  водорода.

П ай водорода былъ онредЬляемъ Берцелйусомь и 

Дюлономъ двумя рядами опытов!,, которые приве
ли ихъ почти къ Одинаковым!, результатами

Эти ученые определяли сначала составь воды по 

относительному весу еоставляющихъ ее газовъ.

Водяные пары состоять изъ 2 объсмовъ водоро
да и 1 объема кислорода; относительный весь водо

рода =  0 ,0 6 8 8 , относительный весъ кислорода = :  

1 ,1 0 2 6 ; если весъ 2  объсмовъ водорода разделить 

на весь одного объема кислорода, именно 0,17)76 на
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1 ,1 0 2 6 , то получится пррпорцюнадьное число, кото

рое будетъ означать весь пал водорода —  1 2 ,4 7 9 .

Въ садюмъ д ел е , 1 ,1 0 2 6  ч. кислорода и 0 ,1 э 7 6 ч .  

водорода, соединешемъ своим ь составляющая воду, от

носятся между собою , какъ весъ пая кислорода 100  

къ весу пая водорода:

1,1026 : 0 ,1376 —  100 : \ ;  х — 12,479.
Второй рядъ опытовъ для опредЬлешя пая водо

рода основывался на процессе образовашя воды.

БерцелГусъ и Дюлоиъ нагревали для этого дан

ный весь окиси меди въ струе водорода и оп реде

ляли потерю кислорода, сравнительно сь количе- 

ствомъ образующейся воды, которая собиралась чрезъ 

поглощеше хлористымъ калыцемъ.

Эти опыты показали, что вода состоитъ изъ 1 0 0  

ч. кислорода и 1 2 ,4 8  ч. водорода; а потому Берце- 

лйусъ и Дюлоиъ принимали это число за весъ пая 

водорода.

Въ 1 8 4 2  г. Дюлонъ повтор я лъ н абл ю дет  я над«» 

составомъ воды; многочисленные омыты привели его 

къ заключенно, что вода состоитъ изъ 1 0 0  ч. кисло

рода и 12 ,5  водорода.

Большая часть химиковь приняли это последнее 

число за весъ пая водорода.

Втъсь п а я  углерода.

Весъ пая углерода, показанный въ первыхъ табли

цах!» Берцелйуса, былъ высчнтань по относительнымъ 

весамъ кислорода и углекислоты.



Aparo и Bio нашли относительный вЬеъ кисло

рода —  1 ,1 0 3 5 9 , углекислоты —  1 ,5 1 9 6 1 .
И  звЬстно, что углекислота состоишь изъ равны \1» 

объемовъ кислорода и углерода. Если изъ относитель- 
наго веса углекислоты 1 ,5 1 9 6 1  вычесть относитель

ный вЬсъ кислорода 1 ,1 0 5 5 9 , то остатокъ 0, fi ! 6 0 2  

покажетъ весь углерода, соединеннаго съ 1 ,1 0 5 5 9  ки

слорода.
Формула углекислоты есть СО2. Отсюда можно 

определить весь пая углерода по пропорции  

1 ,1 0 5 5 9  : 0,-1160-2 —  2 0 0  : х; х —  7 5 ,2 5 .

Во второмъ изданш «теорш химическихъ пропор- 

щй» Бе|)цел1усъ изменилъ число 7 5 ,2 5 , иоетавивь 

вместо него 7 6 ,4 5 8 . Как!» и въ первый разъ, онь 

оиределялъ весь пая углерода темъ же способом ц  

но за относительные веса кислорода и углекислоты 

принялъ числа, которыя значительно разнились отъ 

чиселъ, найденныхъ Bio и Aparo.

Число 7 6 ,4 5 8  принималось за весъ пая углерода 

до 1 8 4 0  года. Въ это время Дюма и Ста (Stas) по

казали, что это число слишкомъ велико.

Эти химики определяли гораздо точнее составь 

углекислоты, сожигая известный весъ чистаго угле-v i  %

рода (графита или алмаза) въ кислородномь газе и 

взвешивая полученную углекислоту. Такимъ образомъ  

они нашли, что углекислота состоишь изъ 72,7  5 ки

слорода и 2 7 ,2 7  углерода, или изъ 2 0 0  кислорода и 

75  углерода.
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Изследовашя, обнародованныя после i 8 4 0  года 

другими химиками, вполне подтвердили верность ре

зультатов!,, нанденныхъ Дюма и Ста.

В  гъ с ъ п а л  а з о т а .

Н овейипя наблюдения Дюма, Буссиньо и изы

скан! я Реньо надт> определешемъ относительная ве

са кислорода и азота показали, что вЬсъ пая азота 

долженъ выражаться меныпимъ числомъ, нежели какъ 

его прежде принимали.

Сванбергъ, основываясь на разложении азотноки

сл а я  свинца и верномъ определении веса пая этого 

металла, нашел ь весь пая азота гг 17 4 ,3 8 ,

Мариньякъ, определяя весъ азотнокислая серебра, 

полученная изъ дан н ая  веса ч и стая  серебра, на- 

шелъ для выраженхя веса пая азота число 1 7 5 .

П о опытамъ Мариньяка, 1 0 0  ч. серебра даютт» 

1 5 7 ,4 5 4  азотнокислая серебра. Принимая вест, пая 

серебра, определенный по другимъ опытамъ 17)49,0! 

весъ пая азота определится по следующ ей пропорщн 

1 0 0 :  1 5 7 ,4 5 4  “  1 3 4 9 ,0 1  : х; х ~  2 1 2 4 ,0 7 ..

Отсюда видно, что принимая весъ пая A g = l  3 4 9 ,0 1 , 

весъ пая азотнокислой окиси серебра будетъ 2 1 3 4 ,0 7 .

Если изъ этого числа исключить весь одного пая 

серебра и 6 паевъ кислорода, то полученный оста- 

токъ 1 7 5 ,0 6  будетъ означать весъ пая азота.

Можно определять также весъ пая азота по ко

личеству серебра, осаж даем ая даниымъ весомъ на
шатыря.
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Уравнеше '  (H 3Az, НС1) ч- fAgO, AzOiS) ~  AgCI ■+• 

(H 3Az, НО, AzO*) показываетъ, что одинъ пай наша

тыря осаждаетъ одинъ пай серебра въ состояши \л о -  

р иста го соединен! я.

Им ^я верны я определен ! я веса паевъ хлора =  

4 4 3 ,3 0 , водорода —  12 ,5  и серебра —  1 3 4 9 ,0 1 , чтобъ 

определить весть пая азота достаточно знать, что 1 0 0  

ч. серебра осаждаются 4 9 .53Т  ч. хлористо-водород- 

наго аммиака.

М ожно составить пропори,¡ю :

100  : 4 9 ,5 3 7  —  1 3 4 9 ,0 1  : х, х ~  6 6 8 ,2 6 .

Если изъ этого числа вычесть вЬсъ 4 паевъ водо- 

р о д а = э 0  и одного пая хлора =  4 4 3 ,2 , то остатокь 

1 7 5 ,0 6  покажетъ весъ пал азота (Пелузъ).
Втъса паевъ .хлора, калгл и серебра.

В еса паевъ этихъ телъ можно определять:
1 Н о весу хлористаго кал!я, получаемаго чрезъ 

прокаливаше хлорноватокислаго или хлОрнокисл aro 

кали.

2). П о весу хлористаго калхя, потребнаго для оса
жден! я 1 0 0  ч. серебра.

3) П о  весу хлористаго серебра, получаемаго отъ 

1 0 0  ч. хлористаго кал1я.

Хлорноватокислое кали имеетъ Формулу KOClOR, 
хлорнокислое КОС О 7.

П ри прокаливанш этихъ солей, оне разлагаются 

на кислородъ и на хлористый металлъ. Очевидно, 

что при этомь изъ первой соли отделяется 6 паевъ,



а нзъ второй 8 паевъ кислорода, и въ обопхъ глу- 

Чаяхъ получается одинъ пай хлористаго кал1я КС!.

Весъ пая хлористаго калгя составляетъ следователь« 

но такое количество его, которое въ хлорнрватокислой 

соли соединено еъ (>00, а въ хлорнокислой соли съ 

8 0 0  ч. кислорода. Опытъ показываешь, что это ко

личество, следовательно весъ пая хлористаго кал1я ~  
9 5 2 ,1 4 .

Кроме того опытами также определено, что 1 0 0  

ч. серебра раствореннаго въ азотной кислоте осаж

даются 6 9 ,0 9 8  хлористаго кал'ш и что 1 0 0  ч. хло

ристаго кал1Я образуютъ 1 9 2 32 6 9  хлористаго серебра.

По этимъ даннымъ, можно определить веса паевъ 

хлора, кал ¡я и серебра.

Если 6 9 ,0 9 8  частей хлористаго кал! я осаждають  

1 0 0  ч. серебра, то одинъ пай этой соли —  9 3 2 ,1 4  

осадить количество серебра, которое будетъ означать 

весъ пая этого металла, определяемый нзъ пропорцш:

6 9 ,0 9 8  : 1 0 0  =  9 5 2 ,1 4  : х =  х == 13-49,0.

Известно также, что 1 0 0  ч. хлористаго кал1я обра

зуютъ 1 9 2 ,2 6 9  хлористаго серебра; следовательно 

можно положить, что если 1 0 0  ч. хлористаго кал!я 

производят!» 1 9 2 ,2 6 9  хлористаго серебра, то одинъ

пай этой соли произведешь одинъ же пай второй
*

соли, откуда

1 0 0  : 1 9 2 ,2 6 9  =  9 3 2 ,1 4  : х  ̂ х =  1 7 9 2 ,2 2 .

А^С1 или 1 7 9 2 ,2 2  получены о т ъ  КС! или 9.>2,14.



Если иль 1 7 9 2 ,2 3  вычесть весь пая серебра, или 

1 7)49,01, определенный вышеописанным!» способом!», 

то остатокъ покажеть вЬсъ пая хлора ~  447),21.

Зная веса паевъ хлорисгаго кал'гя и хлора, если 

вычесть изъ перваго п о сл ед и т , то получится весъ  

пая кал1я KCl —  С\ п :  К, или въ числахъ, 97)2,14 —  

44  7),21 =  4 8 8 ,9  о.

Числа 17)49,01, 4 4 з ,2 1 , 4 8 8 ,9 5  получены М а-

риньякомь изъ многочисленных!, опытовъ.

Эти числа разнятся оть найденныхъ БерцвЛ1усомъ, 
который принимал!, атомическш весъ серебра рав

ным!, —  17)51,61; хлор;« —  4 4 2 ,6 5 ; калтя —  4 8 9 ,9 2 ,

Втъса паевъ бром а и ioda.

Веса паевь этихъ тЬлъ могут ь быть определены  

способомъ, подобнымъ употребляемому для определе- 
1пя пая хлора.

1 0 0  частей бромноватокисла го кали чрезъ прока

ливайте даютъ 28,727) кислорода и 7 1 ,2 7 7  бромиста- 

го калГя. П о следую щ ей пропорцш  получимъ весъ  
пая бромистаго кал ¡я.

28,727) : 7 1 ,2 7 7  г - 6 0 0  : х; х —  1 4 8 8 ,9 2 .

Зная весъ пая кал1я и вычитая его изъ полу

чен наго числа, получимъ весь пая брома (К В г — К —  

Вг), 1 4 8 8 ,9 2  =  4 8 8 ,9 о  “  9 9 9 ,9 8  или почти 1 0 0 0 .

В есь пая ¡ода, найденный подобнымъ же спосо- 

собомъ, чрезъ разложение ¡одиоватокислаго кали г г

1 5 8 6 ,0 0 .



Вгьса паепъ патрЫ , бар1л, ст ронщ я> фосфора п

м ы ш ьяка
Имея верное определеш е веса пая хлора, по немъ 

можно определять веса паевъ многихъ другихъ телъ, 

съ которыми оиъ образуетъ точно определенные со

ставы.

Такое определение можетъ быть произведено дву

мя способами: 1) навешивая осадокъ хлористая се

ребра, производимый извЬстнымъ количествомъ хло

ристая  соединенна испытуемаго тела въ избытке ра

створа азотнокислая серебра; или с1) определяя  

осадокъ, производимый въ растворе данн ая  веса 

подверженнаго опыту хлористая соединешя нормалъ- 

ныжъ растворомъ азотнокислая серебра (употребля- 

емымъ при серебряныхъ пробахъ мокрымъ путемъ).

Осаждеиине оканчивають деслтиъныльъ растворомъ 

азотнокислая серебра, т. е. такою жидкостню, каж
дый кубический сентиметръ которой еодержитъ по 

одному миллиграмму серебра.

Последний способъ гороздо скорее и даже можетъ 

быть вернее первая.

1 0 0 .0 0 0  ч. серебра осаждаются 5 4 , 1 4 хлориста-  

го иатр1я.

Отсюда, зная веса паевъ хлора и серебра, весь пая 

натрия можно определить по следующ ей пропорцш:

1 0 0 .0 0 0  : 5 4 ,1 4 1  —  1 3 4 9 ,0 1  : х; х =  7 о 0 ,о 6 .

№аС1 —  С1 “  N3; или въ числахъ:

7 3 0 , 5 6  — 4 4 5 ,2 0  =  2 8 7 ,1 6 .
Горн. Ж у р и .  К н .  / .  1 8 5 2 .  4
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5 0

Следовательно весъ пая Harpía =  2 8 7 ,1 6 .

Такимъ же образомъ найдены в-ьеа паевъ: 6 a p ia =  

7 5 8 ,0 8 , стронщ я =  5 4 8 ,0 2 .

Трехъ-хлористый ФосФоръ PCI5, въ прикоснове- 

HÍH съ растворомъ серебра, образуетъ хлористое се

ребро и ФосФориетую кислоту. Одинъ пай этого т е 

ла образуетъ три пая хлористаго серебра: 
PCl5-+-3AgO, A z0 5^ ilI 0 = 3 A g C l4 -P 0 5, ПО-и-ЗАЮ8, НО

4 2 ,7 4  ч. трсхъ'хлористаго ФосФора осаждаютъ 100  

и. серебра. Поэтому можно составить пропорцию:

1 0 0  : 4 2 ,7 4  =  5Ag или 4 0 4 7 ,0 5  : х; х =  1 7 2 9 ,7 0 .
Это число выражаете весь пая трехъ - хлористаго 

Ф о с Ф о р а ; если изъ него вычесть весъ трехъ паевъ 

хлора, то получится весь пая Ф о с Ф о р а .

1 7 2 9 ,7 0  —  1 5 9 9 ,6 0  —  4 0 0 ,1 0  =  Р.

Предъидуищя замечашя могутъ быть применены  

къ определеш ю  веса пая мыипьяка, по разложешю  
трехъ-хлористаго мыипьяка AsCl5. В есъ  пая мыипья

ка этимъ способомъ найденъ — 9 5 7 ,5 0  (Pelouze. 
Comptes tendus de Г Académie. 184 5 ).

П очти все хлористыя соединения могутъ подоб- 

нымъ ж е образомъ служить для определения веса

паевъ металлоидовъ и металловъ, съ которыми хлоръ
%

соединяется.
В  ть с ъ  п а л  с ть р  ы.

В есъ  пая серы  оииределяется по количеству сер -  

нокислаго свинца, получаемаго изъ даннаго веса это

го металла.



51

100 ч. свинца, растворенный въ азотной кислоте, 

при обработке серною  кислотою, даютъ осадокъ 

сернокислая свинца, который по просушк* вЪсомъ

= 1 4 6 ,  35 .

Соль эта имеешь Формулу РЬО 80*.

Кислородъ окиси (по Гессу закиси) свинца соста- 

вляетъ у  кислорода серной кислоты. Въ 346 ,35  сбр- 

нокислаго свинца, металлъ соединенъ съ 7 ,7 2 5  ч. ки

слорода (см. втъсъ п ая  свинца) ;  следовательно въ се р 

ной кислоте, заключающейся въ показанномъ коли

честве соли, будетъ кислорода 7 ,7 2 5  х  3 “  2 3 ,1 7 5 .
< /

Остатокъ, за исключешемъ свинца и кислорода, по

кажешь количество серы  =  1 5 ,4 5 .

Составь соли, полученной изъ 1 0 0  ч. свинца, бу

детъ следующей:

1 0 0 ,0 0 0  свинца —  —  — --------- |1 0 7 ,7 2 5  за-

7 ,7 2 5  кислорода соедин. со свинцомъ |киси свинца.

2 5 , 1 7 5 ------------------ —  -— съ серою
1 5 ,4 5 0  серы  —  —  — ----------

1 4 6 ,3 5 0  сернокислаго свинца.

Зная Формулу серной кислоты 8 0 5 и что 3 8 ,6 2 5  

ч. ея содержать 2 3 ,1 7 5  кислорода и 1 5 ,4 5 0  серы , 

можно определить вЬсъ пая серы  по следующ ей  

пропорцш :

2 3 ,1 7 5  : 1 5 ,4 5 0  =  3 0 0  : х; х =  4 0 0 ,0 0 .  

Эрдманъ и Маршанъ определяли весь пая серы  

по разложению чистой окристаллованной киновари
(Щ в). Они нашли, что она состоишь изъ 8 6 ,2 1 1  ч.

7)8,6^ 5 се р 

нист. кисл.



ртути и !7>,?89 серы . Принимал весь пая ртути ~

1 2 5 0 .6 , весь пая серы  выходить равиымъ 2 0 0 ,0 3 ,  

по следую щ ей про пор щ  и :
8 6 ,2 1 1  : 1Т),7 8 9  =  1 2 5 0 ,6  : х, х =  2 0 0 ,0 2 .

В  тъ с ь п а л  р  гп у  тп и.

Эрдманъ и М аршанъ нашли, что окись ртути HgO  

состоитъ (среднимъ числомъ изъ пяти ироизведениыхъ 

ими разложенш) изъ:

9 2 ,5 9 6  ртути 

7 ,4 0 4  кислорода

1 0 0 ,0 0 0  окиси ртути.
Г1о этимъ числамъ, весь пая ртути выходить ггг

1 2 5 0 .6 .

Милльонъ нашель его равиымъ 1 2 5 0 .

В  тъ с ъ п а л  ль тъ Э и.

ОпредЪлеше пая меди можетъ быть произведено: 

или чрезъ возстановлсше окиси меди водородомъ, или 

растворяя чистую медь въ азотной кислоте, прока

ливая потомъ полученную соль и навешивая полу

ченный после прокаливаю я окиселъ. Такимъ обр.т- 

зомъ найдено, что 1 0 0  ч. окиси меди (СиО) содер

жать 7 9 ,8 2  меди и 2 0 ,1 8  кислорода.
П о  пропорцга: 7 9 ,8 2  : 2 0 ,1 8  = х  : 1 0 0 .
В есь  пая меди выходить — 7)94,54 (Берцелгусъ).

В  тъ с ъ п а л  ж  е л  тъ з  а.

Сванбергь и Норлинъ, окисляя ж ел езо  азотною  

кислотою, прокаливая полученную соль и возстанов-



ляя железную окись (F20 5) водородомъ, нашли весь  

пая желЬза равнымъ Т>4 9 ,8 0 9  пли почти 7)50.

Этотъ результат!» быль подтвержденъ изыскашями 

Берцел1уеа.

Окись ж елеза содержит!, :

Ж ел еза  7 0

Кислорода о0

ЪО : 7 0  =  5 0 0  : 2 F e
3 0 0 x 7 0  700
— _  =  7 0 0 , - т - =  3 5 0  =  IV

В  гь с ъ п а л  ц и н к а .

Мы принимаемъ весъ пая цинка г г  4 0 6 ,5 0 , какъ 

оиределилъ его Эрдманъ, основываясь на разложе

нии окиси цинка. Это же самое число получается, 

если определять весь пая цинка другимъ способомъ, 

именно навешивая окись получаемую чрезъ разложе- 

ню молочнокислая цинка (lactate de Zn)? легко приго

товляем ая въ чистомъ и безводномъ состояши (П е- 

лузъ).

Молочно-кислый цинкъ, высушенный при 150°» 

имЬетъ Формулу (ZnO, CeH 5Osj. 1 0 0  ч. этой соли, 

обожжеиныя въ прикосновен!» съ воздухомъ въ Фар- 

Форовомъ тигле, даютъ э э , э4  ч. чистой окиси цинка.

Эти ЪЪ̂ ЪЬ ч. окиси цинка въ соли находятся въ 

соедииеши съ 6 6 ,0 6  ч. молочной кислоты, которая 

при обжигаш и совершенно отделяется. Н о такъ какъ 

известно, что молочно-кислый цинкъ состоитъ изъ 

одного пая окиси ц. /п О  и одного пая молочной ки



слоты CeH eOa =  1 0 1 2 ,5 0 ;  то можно вывести следу

ю щ ую пропорцию:

6 6 ,6 6  : 5 3 .5 4  =  1 0 1 2 ,5 0  : х; х =  5 0 6 ,4 0 .

5 0 6 ,4 0  означаешь вЬсъ пая окиси цинка. Если изъ 

него вычесть одинъ п«»й кислорода zn  1 0 0 , то полу
ченное число 4 0 6 ,4 0  покажешь весь , пая этого 

металла.

В  гъ с ъ п а л  к а л  ъ ц i л .

В есь  пая кальщя определяется по весу окиси, 

получаемой чрезъ нрокаливаше чистой углекислой 

извести.

1 0 0  ч. Исландскаго шпата*, по обжиганш , даютъ  

5 6  ч. извести; следовательно содержать 4 4  ч. угле
кислоты. Зная весь  пая углерода и Формулу угле

кислой извести (СаО, СО2), весь пая кальщя опреде

ляется по следую щ ей пропорцш:

4 4  : 5 6  г= СО2 или 2 7 5  : х 

х == 5 5 0  = '  СаО; 5 5 0  —  1 0 0  =  2 5 0  —  Са.

Эго число, найденное Дю ма, было поверено М ар- 

шаломь и Эрдманомъ. Оно несколько менее числа, 

полученнаго Берцелнусомъ чрезъ определение вЬса 

хлористаго серебра, получаемаго изъ даннаго веса 

хлористаго кальщя.

В 7ь с ъ п а л  х р о м а .

Берце.йусъ опредЬлялъ весъ пая этого металла, 

взвешивая хромовокислую закись свинца, полученную  

чрезъ осаждение даннаго веса азотнокислаго свинца 

хромовокислымъ кали.
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Пелиго для определеш я веса пая хрома произво- 

дилъ разложение уксуснокислой закиси хрома (СЮ,
С4Н 50 3, но;.

Соль эта содержитъ 2-5,2 ч. углерода и, при про- 

каливанш на воздухе, 1 0 0  ч. ея даютъ 4 0 ,2  хромо

вой окиси.

Два пая уксуснокислой закиси хрома оставляютъ, 

по обжиганш на воздухе, одинъ пай окиси хрома Сг20 5.

Приведенная Формула показываешь, что въ двухъ 

паяхъ соли содержится 8 паевъ углерода —  GOO.

В есъ  пая хрома можно найти, определяя отнош е

ние существующее между углеродомъ, содержащ имся  

въ уксуснокислой закиси хрома, и количествомъ окиси 

хрома, получаемой чрезъ прокаливаше даннаго веса  

этой соли.

Поэтому можно/ составить следую щ ую  пропорцию: 

2 5 ,2  : 4 0 ,2  =  6 0 0  : х; х =  9 5 7 ,1  э.

Полученное число иоказываетъ весъ пая окиси 

хрома С г2 О5. Вычитая изъ этого числа 5  пая кисло

рода и разделяя остатокъ на 2 , получимъ весъ пая 

хрома равнымъ '528,5.

9 5 7 ,1 5  —  5 0 0  =  6 5 7 ,1 5  =  Crs. 
6 5 7 ,1 3
— 528, 5  =  Сг.

В  тъ с ь п а л  с в и н ц а  „

Берцел1усъ разлагалъ закись свинца, возстановляя 

ее водородомъ. П о  сложности 4 разложешй произ

веден н ы е надъ совершенно чнстымъ окисломъ, онъ



нашел ь, чти 1 0 0  ч. свинца въ соединен!и съ 7 ,7 2 5  

ч. кислорода образуютъ закись РЬО.

В есь пая свинца, следовательно, можно определить 

по пропорцш :

7 ,7 2 5  : 1 0 0  1 0 0  : х; х —  1 2 9 4 ,4 5 9 .
Берцел1усъ получилъ тотъ же результатъ, оп реде

ляя количество сернокислой закиси свинца, получае

мой изъ даннаго веса металла.»
1 0 0  частей свинца даюгъ 1 4 6 ,3 5  сернокислой  

закиси.
V

Следовательно соль эта, имею щ ая Формулу (РЬО, 

8 0 5), содержишь 4 6 ,3 5  частей кислорода и серной  

кислоты, соединенныхъ со 1 0 0  ч. свинца. П оэтому  

можно составить следую щ ую  пропорщю:

4 6 ,5 5  : 1 0 0  =  6 0 0  : х; х —  1 2 9 4 ,4 9

О ^ О *  1 .^ 2 Г 5 = 2 0 0
4 па я О— 4 0 0

В есь  пая свинца, следовательно, выходить— 1 2 9 4 ,4 9 ,  

определять ли его но составу закиси РЬО, или по 

количеству сернокислой соли, образуемой данньшъ 

вЬсомъ металла, принимая весь  пая серы  — 2Х)0.

В  тъ с ъ п а л  з о л о т а .

Золото образуешь съ кислородомъ два окисла, въ 

которыхъ количества кислорода находятся въ п р о
порции 1 : 3 . Окислы эти означаются Формулами: 

закись— Аи20 ,  окись— Аи2Ог\

Н о по разложению этихъ окисловь нельзя выво

56



57

дить веса пая золота, потому что эти окислы не 

кристаллизуются и получаются сь трудомъ.

Берцсл1усъ для определеш я веса пая золота опре

дели ль количество ртути, потребной для осаждеш я  

золота изъ раствора дву-трехъ-хлористаго золота.

П роисходящ ее при этомъ разложеш е выражается 

следующимъ уравнешемъ:

Аи*С15 н- 5Н& =  2А и н- ЪЩС\.

Опытами найдено, что 1 4 2 ,9  ч. ртути осаждають

9 5 ,5 5  ч. золота.

Поэтому весь  пая золота можетъ быть вьюеденъ 

изъ следую щ ей пропорщи:

1 4 2 ,9  : 9 5 ,5 5  =  5 Щ  или 3 7 5 0  : х 

х =  2 4 5 4 ,9 .

Число это показываешь в'Ьсъ двухъ паевъ золота;
2 4 5 4 ,9

весь одного пая будетъ р а в ен ъ  —  == 1 2 2 7 ,4 5 .
%

Берцелгусъ нашелъ весь пая золота =  1 2 4 5 ,0 1 5 ,  

потому что онъ принималъ за весь пая ртути число 

1 2 6 5 ,8 2 5 ;  но такъ какъ въ последнее время оно 

заменено числомъ 1 2 5 0 , то и вЬсъ пая золота вы

ходить =  1 2 2 7 ,4 5 .

Приведенные примеры , кажется, показываютъ д о 

статочно, как1е употребляются способы для опре

делеш я веса паевъ простыхъ т е  ль. Б ол ее подроб- 

ныя сведеш я можно найти въ химш Берцелиуса, где  

все вопросы, касающееся до химическихъ пропорщ и, 

разсматриваются во всей подробности.
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l i t  ion ie за T lpaym a, %mo паи гтълъ представляютпъ- 

крат ны  я  произведешь п ая  водорода. 

Водородъ легче всЬхъ простыхъ тЬль. Принимая  

весъ пая кислорода за 1 0 0 , весъ 11 а я водорода— 12 ,5 0 -  

Англшскш химикъ Докторъ Праутъ иоказалъ пер

вый, что число, выражающее пай водорода, содер

жится кратное число разъ въ числахъ, выражающихъ  

паи другихъ простыхъ телъ.
i

Чтобы согласить веса паевь другихъ простыхъ  

телъ съ этою  ипотезою, Праутъ поправлялъ предпо

ложительно большую часть разложений, служившихъ 

для определеш я веса паевъ.

Въ таблицахъ, изданныхъ Берцел1усомъ въ 18 19  

1Ч)ду, показаны следующая пропорщональныя числа«

Кислородъ 1 0 0 ,0 0  

Водородъ 12 , 43  

Углеродъ 7 5 , 2 5

Сера 2 0 1 ,1 6
Мышьяк ь 9 4 0 ,7 7  

Разделяя эти числа на принимаемый въ то вре

мя весъ пая водорода, въ частномъ получаются сл е

дую гцх я числа:
100

Кислородъ 1 2 Л З “  8 >0 /|

7 5 ,2 5
Углеродъ 12743  =  6 ,0 5

2 0 1 ,16  
С ера. . ^ 2 , 5 3 ^ —1 6 , 1 8

0 4 0 ,77  
Мышьякъ \ 2 ,434— 7 5,67



Частныя 8 ,0 4  и 0 ,0 5  приближаются достаточно 

къ целымъ числамъ, танъ что принимая вЬсъ пая 

водорода за 1 , можно принять пай кислорода —  8 , 

а пай углерода —  6 . Для серы , представляющей въ 

частномъ 1 6 ,1 8  (тогда какъ должно быть 16), разни

ца гораздо значительнее; наконецъ для мышьяка чи

сло 7 5 ,6 7  равно приближается къ 7 5  и 7 6 .

П оэтоу нельзя было принять предполоя;ешя Г1ра- 

уга за справедливое, безъ новой поверки показан- 

ныхъ пропорцюнальныхъ чиселъ.

Въ последнее время, опыты Дюма надъ составомъ 

углекислоты и воды заставили снова обратить внима- 

ше на предполоягешя Праута.

И звестно, что по опытамъ Дюма, принимая вЬсъ 

пая кислорода за 1 0 0 , весь пая водорода составля

ешь ровно 1 2 ,5 0 , угл ер ода— 7 5 , а зо т а —  1 7 5 , каль- 

щ я— 2 5 0 .

Все эти числа делятся безъ остатка на число, вы

ражающ ее пай водорода, именно:

1 0 0  : 1 2 ,5  =  8  

7 5 : 1 2 , 5 =  6  

1 7 5  : 12 ,5  =  14 

2 5 0  : 1 2 ,5  =  2 0

Найденные по новымъ определеш ямъ веса дру- 

гихь телъ, какъ то:

С еры  =  2 0 0  в м есто  2 0 1 ,1 6  

М ы ш ь я к а — 9 3 7 ,5  —  —  9 4 0 ,7 7  

Ф осфора =  4 0 0 ,0  —  —  ?>96,00  

Ж е л е з а  —- *550,0 —  —  3 3 7 ,0 0
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послужили ещ е большимъ подтверждешемъ некото

рой справедливости предположен!я П р  аута.

Числа, выражающая веса паевъ приведенных!» телъ, 

составляюсь действительно произведен! я кратныхъ 

чиселъ на весъ пая водорода, именно:

0 0

Водородъ 1

Кислородъ 8

Углеродъ 0

Азотъ 14

Кальцш 2 0

Сера 1 0

Мышьякъ 7 5

ФосФоръ 5 2

Ж ел езо 18

Трудно реш ить, можно-ли применить ипотезу П ра- 

ута къ другимъ иростымъ тЬламъ, коихъ паи гораз
до тя;келе. Въ самомъ д ел е , всякое большое число 

при дЬленш на малое даетъ въ частномъ целое чи

сло только съ незначительной дробью. В есъ  пая во

дорода точно также относится къ весамъ паевъ боль
ш ей части другихъ те  ль, какъ напр, золота, серебра, 

свинца, ртути и проч.
Чтобы понять, какъ действительно трудно пове

рить точность предположены  П раута, когда дело

идеть о тяжелыхъ вЬсахъ паевъ, каковы паи почти
#

всехъ металловь, мы привсдемъ въ примеръ разло- 

жеп!я, на которыхъ основано оп ред1».кн!с веса пая 

свинца.



Опытами найдено, что закись свинца РьО во 1 0 0  

частяхъ содержишь: 7 ,1 7  кислорода и 9 2 ,8 3  метал

ла; отсюда вТ>съ пая свиица находится по пропорции  

7 ,1 7  : 9 2 ,8 3  —  1 0 0  : х; х =  1 2 9 4 ,5 .

Въ 10 граммахъ закиси содержится кислорода 

0 ,7 1 7  граммовъ. П оложимъ, что разлагая эти 1 0  

граммовъ сделали ошибку въ 3  миллиграмма, такъ 

что вышло кислорода не 0 ,7 1 7 , а 0 ,7 1 4  грамма.

О пределяя по этому весъ пая свинца, получимъ: 

0 ,7 1 4  : 9 ,2 8 6  =  1 0 0  : х; х =  1 3 0 0 ,5 .

Следовательно ошибка въ разлоягеши закиси свин

ца въ 0 ,0 0 0 5  даетъ совершенно разные результаты 

для веса пая, именно 1 2 9 4 ,5  и 1 3 0 0 ,5 .

Разница эта, равная 6  единицамъ, составляешь по

чти половину веса пая водорода, следовательно весь

ма трудно реш ить: составляетъ-ли весъ пая свинца 

произведете веса пая водорода на целое число.

И зъ предъидущаго видно, что ошибка въ разло- 

женш, не составляющая тысячной доли, моя^етъ про

извести разницу въ результате на число, почти рав

ное весу пая водорода.

То, что сказано нами о свинце, можетъ относиться 

также и къ другимъ металламъ, какъ напр, ртути, 

хотя весъ пая этого металла (1 2 5 0 ) и делится безъ  

остатка на 1 2 ,5 .

П ри настоящемъ состоянш  науки, весъ пая хлора 

нельзя считать за произведете веса пая водорода на 

целое число. Въ самомъ д ел е , опыты миогихъ хнми-
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ковъ дали для пая этого тела число близкое къ г\ 4 о. 

Чтобы пай хлора делился безъ остатка на пай во

дорода, надобно, чтобы онъ былъ равеиъ 4 5 7 ,5  или 

4 5 0 . Эти три числа раздЪленныя на 1 2 ,5  даютъ въ 

часгномъ: 5 5 ,4 4 , э5  и "56,

При прокаливанш хлориоватокислаго кали КОСЮ» 

и хлорнокислаго кали К 0 ,С1 0 7 получается хлори

стый калш, весъ пая к оторая, согласно ипотезе П ра- 

\т а , должеиъ делиться на 1 2 ,5 0  безъ остатка. Н о
i

действительно выходить не гакъ; весъ пая КС1 ■—

9 5 2 ,1 4  при делеш и на 12,5 даетъ въ частномъ 7 4 ,5 7 .

Чтобы весь пая хлористаго кал1Я составлялъ про

изведете пая водорода на целое число, необходимо 

чтобы онъ былъ равенъ 9 5 7 ,5  или 9 2 5 ,5 . Въ пер- 

вомъ случае онъ составить Í 5 ,  во вгоромъ 7 4 , при

нимая весъ пая водорода за единицу.

И зъ предъидущихъ разсуждешй видно, что веса  

наевь хлора и хлористаго кал!я не содержать въ 

себ е  кратное число разъ весъ пая водорода.

Разсмотримъ ещ е легк1я паи, каковы паи магЩя 

и глин1я, содержатъ-ли они въ себе  кратное чисдо 

наевь водорода?

П о  опытамъ Берцел1уса весъ пая м агш я=1.5 8 ,^ 5 . 

П ри делеш и этого числа на 12 ,5  получается въ ца - 

стномъ 1 2 ,6 6 . Ч тобъ выходило ровно 1 2  или 1 5 , 

надобно, чтобъ весъ пая мапня былъ равенъ Í 5 0  

или 1 6 5 ,5 , между темъ эти числа значительно р а 

нятся отъ числа, найденнаго Берцел1усомъ,
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Точно также и весъ пая глишя =  1 7 0 ,9  при Д1и  

лещи на 12,5 даетъ въ частномъ 1*5,6. Чтобы Ча

стное составляло 15  или 1 4 , понадобится принять 

весъ пая глишя =  1 6 2 ,5  или 1 7 5 .

Вообщ е, объ ипотезе ГГраута можно будетъ с д е 

лать реш ительное заключеше только въ такомъ слу

чае, когда способы  разлоя^енш достигнуть наивоз- 

можнаго совершенства.

Если въ настоящее время можно допустить, что 

веса паевъ углерода, кислорода, азота, серы  и проч. 

составляюсь произведен! я пая водорода на целы я чи

сла, то этого нельзя ещ е съ достоверностью сказать 

о свинце, золоте, серебре, сюрьмЬ и проч., коихъ 

паи очень тяжелы.

Во всякомъ случае, принимая за единицу сравнешя 

весь  пая кислорода или водорода, числа представ- 

ЛЯЮЩ1Я веса паевъ телъ должно принимать только 

какъ выражеше отнош енш , въ которыхъ они соеди

няю тся между собою . Эти отнош еш я остаются всег

да одни и т е  же, какую бы единицу мы не прини

мали для сравнешя.

Въ прилагаемой при этомъ таблице, въ одной 

граФе показаны вЬса паевъ простыхъ телъ сравни- 

тельно съ вЬсомъ пая кислорода=:100, принятые въ 

курсахъ химш П елуза, Реньо и Гесса, а въ другой 

графе показаны численныя выражения паевъ по срав- 

ненпо съ паемъ водорода —1 ., какъ принимаешь Ли- 

бихъ и большая часть химиковъ. Въ примечанш по
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казаны имена учеиыхъ, принявшихъ приводимы л вт 

таблице числа и Формулы.

Т А Б Л И Ц А

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ В^СА ПАЕВЪ ПРОСТЫХЪ Т*ЛЪ И 
ГЛАВН*»ЙШ1Я СОЕДИНЕШЛ ИХЪ СЪ КИСЛОРОДОМ*Ъ.

Вьса паевъ.

А зот ъ . 

Азотистая окись . 

Азотная окись. 

Азотистая кислота 

Азотноватая кислот. 

Азотная кислота . 

Б арш  .

Окись бар1я или 

баритъ . 

Перекись бартя .

Боръ .

Х им иче
с к и  Фор

мулы.

IV,Аз 
N0

]\т0 2

КО5

N0*

N0 *

Ва

В ъ срав- В ъ ср ав -  
ненш съ ненш съ П римЬчаш е. 

паемъ паемъ 
Н— 1о— юо

175

8 5 8

Борная кислота

8 5 6 .2 5

ВаО

ВаО2

В 2 7 3 ,4 1  

1 5 6 ,1 5

1 5 6 ,2

1 5 6 .2 5

1 5 7 ,5

В О « -------

14

 Пелузъ,

Гессъ и 

Реньо.

68 ,5  .Я и б ихъ.

 П елузъ.

 Реньо.

 Гессъ.

1 0 ,9  Либихъ.

11 Лоранъ.

 Пелузъ.



\

Борная Кислота . ВО5   Реньо, Гессъ и
Л ибихъ.

Бролгъ . . Вг 1 0 0 0  8 0  П елузъ и Либихъ

97 S, 5  Реньо и Гессъ.

Бромноватаякислот. BrOR 
(ас. bromique)

Ванадш  . . У а 8 5 5 , 8 4  П елузъ.

V(I 8 5 5 , 8 ------- Реньо.

V 856,89-2  Гессъ.
8 5 7 ,5 0  8 6 ,6  ./Тибихъ.

Недокись ванад!я
(protoxyde) . . . V O  ---------

Окись (bioxyde) . УО9  --------

Ванад1евая кислота V О3   -------

В и сл гут ь . . B i—  1550,7)8 — — П елузъ.'

157)0 —  —  Гессъ и Реньо.

2 6 6 2 ,5  217) Либихъ.

Окись висмута . В 'г О "   П елузъ, Гессъ

и Реньо.

ВЮ 5   Либихъ.

Висмутовая кислота В гО 1’  — --------

Водородъ . . Н  12,5 1

Окись водорода или
Вода . . . .Н О

Перекись водорода Н О 2

Волъфралгъ . W  1 1 8 8 ,5 6   Пелузъ.

(Тунгстенъ или Вол-
чецъ) . . . .  1 1 8 8 , 4 ---------Реньо.
Гори.  / Кури .  Кн.  I .  4 8 5 2 .  5
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1 1 87> — -

1 1 5 0  9 2
Окись вольфрама 

или вольФрамистая 

кислота . . . . W O 2

Вольфрамовая кисл. W 0 5 

ВольФрамовокисла я 

окись . . . W 0 2+ W 0 5

Г  лиш и  или алюж ин. А1 1 7 0 ,9 0  ------

1 7 0 ,9 8  ------
1 7 1 . 1 6 ------/

1 7 1 ,2 5  1 5 ,7
Окись Глишя или 

Глиноземъ . . . А120 3

Г лицш  . , Gl,Be 8 7 , 1 2 -------

(Glucinium,Béryllium) 8 7 ,0 6  -------

5 8 ,0 8 4  ------

5 8 ,7 5  4 ,7
Окись глищя или

глицина . . . .  Gl2Os —-— -------

G I O  -------

Д иЪ илйй  . . D,Di 6 8 0  -------

6 2 5  50

Желтьзо . . Fe 7)50 2 8

Закись ж елеза . FeO  

Окись ж елеза . . Fea0 5

Ж елезная кислота FeO 3 

Ж елезисто-ж елезная  

окись . . . .  F e50 4 

(oxyde magnétique) F e 0 ,F e 20 R
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Гессъ.

Либихъ.

Пелузъ.

Реньо.
■ Гессъ.

Либихъ.

у • .г i v ?

Пелузъ.d
Реньо.

Гессъ.
Либихъ.

Пелузъ и Реньо 

Гессъ и Либихъ  

Гессъ.

Либихъ.
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Золото - Пелузъ. 
Реньо.

- Гессъ.

Закись золота 

Окись золота
M piidiü

Au 1 2 3 7 ,7 5  —
1 2 2 7 .8  —

1 2 4 5 .0 1  -
2 4 6 2 .5  1 9 7  Либихъ.

AuaO

A o W
Jr 1 2 5 2 , 0 8 ------- Пелузъ.

1 2 5 2 .2  —-— Реньо.• /
1 2 5 2 .0  8 -------Гессъ.

1 2 5 7 .5  9 9  Либихъ.

JrO

Jr20 3

Закись иридия . 

Иридистая окись 

(Sesquioxyde) . 

Иридовая окись 
(bioxyde)

Иридовая кислота JrO 

Tîm m piii . . Y

OfiHCb иттр1я И.1И 

иттра . . . .  YO 

Тодъ . . I

JrO2
5

4 0 2 ,5 1 Пелу зъ.

1 5 8 6 Пелузъ.

1 5 7 8 ,2    Реньо и Гессъ.

1 5 8 8 ,7 5  1 2 7 ,1  Либихъ.

1одиетая кислота . 1 0 5 

1одистоватая кисл. IO  

1одноватая кислота 
(ас. iodique) . . IO s

Тодная кислота 

(hiperiodique) . . IO 7



К адм ш  . С(1 6 9 6 ,7 7   П елузъ и Гессъ.
'  V

6 9 6 . 8 ------- Реньо.

7 0 0  56  Либихъ.
Окись кадипя . . СсЮ

К алш  . . .  К 4 8 9 , 3 0 --------П елузъ.

4 9 0 ------- Реньо.

4 8 8 ,8 5 6   Гессъ.

4 9 2  *59,2 Либихъ./ * _
Недокись кал1Я . К3О

Окись кал1я или кали КО

П ерекись кал1Я . К О 5

Калъцш  . . Са 2 5 0  2 0

Окись кальщя или

известь . . . .  СаО

Перекись калыця СаО2

Кислородъ . О 1 0 0  8

Кобалътъ  . Со о 6 8 ,6 5   Пелузъ.

о б 9  Гессъ и Реньо.

Г)68?7 5 2 9 ,5  Либихъ.
Закись кобальта . СоО 

Окись кобальта . Со” О5

Крелгнт . . 2 6 6 ,8 2   П елузъ.

2 6 6 ,7   Реньо.

1 8 4 . 9  Гессъ.

5 6 6 ,2 5  2 1 ,5  Либихъ.
Кремневая кислота

или кремнеземъ . Я Ю *   П елузъ, Реньо
и Либихъ.

ЯЮ* ------- -----------Гессъ.
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гЛштгань

Окнсь лантана
J ïu m iîi

О КИ СЬ ЛИТ1Я или 

литина .

Ш агтй

Окись магшя или 

магнезгя .

М арганецъ

La,Lu 6 0 0

4 5 2

5 8 7 ,5

LnO
Li,L 8 1 ,6 6  

8 0 ,3 7  

8 0 ,3 3

8 1 ,2 5

LO

M g 151 ,3
1 5 8 ,1 4  

158  

150

MgO
M a 3 4 4 ,6 8

3 4 4 ,7  

3 4 5

-—  —  П елузъ. 

— — Гессъ.
/

4 7  Либихъ.

 Пелузъ.

 Реньо.
—  —  Гессъ.

6 ,5  Либихъ.

—-—  Реньо.

——■— Пелузъ.•>'

—-—  Гессъ. 

Либихъ.

^ " —Пелузъ.

Реньо. 

эб Гессъ и Л  ибихъ

Мп
Мпа0 5

2

Закись марганца 
(protoxyde) .

Окись марганца 

Перекись марганца МпО 

Марганцевисгая ки
слота (manganique) МпО5 

Марганцевая кисл. 
(hypermanganique). Мп20 7



7 0

Мо.гибдепь . M o 5 9 6 ,1 0

5 9 8 ,5

5 7 5 ,8 2 9  —  

5 7 5  4 6

И елузъ.

Реньо.

- Гессъ. 

Либихъ.
Закись молибден. МоО  

Окись или перекись М оО2 

М олибденовая киел. М оО5

Ш ышълкъ . АгуАэ 9 3 7 ,5  

Мышьяковистая 

кислота « . . .  А эО 0 

Мышьяковая кисл. АэО3

7 5

Мгьдь .

Закись меди . 

Окись мЬди 

Перекись меди  

H am piti

Си 3 9 5 ,6

3 9 5 ,6 9 5 -------
3 9 6 ,2 5  3 1 ,7

Реньо иПеЛузъ  

Гессъ.

Л ибихъ.

NaO

Недокись narpia (?) Na20  

Окись натр1я или 

натръ
Перекись narpia 

(sesquioxyde)

Никкель .

CuaO 

CuO ,

CuO2

Na 2 8 7 ,1 7

2 8 7 ,2

2 8 7 ,5 2 3

И елузъ.

Реньо и Гессъ. 

Л ибихъ.

Na20 3

Ni 3 6 9 ,3 5  

3 6 9 ,7
 И елузъ.

 Реньо.

3 6 9 ,6 8   Гессъ.

5 7 0  2 9 ,6  Либихъ.



Закись никкеля . ÎSiO 

Окись никкеля . N i4 ) 5 

H io ô iîi. . . Nb

Нюбовая кислота (?) NbO5 

H opiïi . . . No

Окись H O p ifl (?) .

Олово . . . S u  7 3 5 ,ô

7 2 5

 И елузъ ,ч Реньо

и Гессъ.
5 8  Либихъ.

Закись олова 
(protoxyde) . SuO

Оловянистая окись 

(Гессъ) . . . .  Sn2Os 

Оловянная окись, 

кислота . . . .  Sn( ) 2

О сл й й . Os 1 2 4 2 ,6 2

1 2 4 4 ,2

И елузъ и Гессъ  

Реньо.

1 2 4 5  9 9 ,6  Либихъ.

OsO

0 s20 3

Закись осм1Я 

(protoxyde) .

Окись осмистая 

(sesqui-oxyde) .

Перекись (ослшевая 

окись, bioxyde) . OsO2 

Осмистая кислота OsO5 

Осм1свая кислота . OsO4

П а л л а дш . . РсТ 6 6 5 ,4 7

6 6 5 ,2

И елузъ и Гессъ 

- Реньо.

6 6 6 ,2 5  5 3 ,3  Либихъ.



7 2ч[
Закись паллад*1Я 

(protoxyde . . . PdO

Окись палладия 

(bioxyde) . . . PdO®

Пе.ъопш  . . P c  ?

Н елош евая кисл.

П лат и н а  . Pt 1 2 5 2 ,0 8 -------

1 2 3 3 ,7 5  9 8 ,7
Закись платины 
(protoxyde) .

Окись платины  

(bioxyde)

P o d iü  .

Закись род! л .

ОКИСЬ рОД1Я

Р т ут ь  

Закись ртути . 
Окись ртути .

Р ут енш  .

Закись рутеш я  

Окись рутешя 

(sesquioxyde)

П ерекись рутешя 

(bioxyde) . . . RuO2

Рутсновая кислота Ru О5

. PU)

. Pto2 ,
. Rh,R 6 5 1 ,9 6  -------

6 5 2 , 1 -------

6 5 2 .5  5 2 ,2
. КО 

. R20 5

. H g 1 2 5 0  1 0 0

. H g 20

. Hgo
.  Ru 6 4 6  ----------

6 5 1 .  5 --------

6 5 2 .5  5 2 ,2
. Ru О 

. Ru20 3

Л ибихъ.

П елузъ иГ ессъ  

Реньо.

Л ибихъ.

Реньо.

Гессъ.

Либихъ,
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Свинецъ . . РЬ 1 2 9 4 , 5 -------

1 2 9 0 .2 5  1 0 3 ,7  Либихъ.
Недокись свинца 

(закись) . . . .  РЬ«0 

Закись (окись). . РЬ()

Окись (РЬ20 3?)

СурикъРЬ30 4= 2 Р Ь 0 -1 -Р Ь 0 л ...................Дюма.

=  РЬО-*-РЬЧ) 3 ......................Берце.пус ь.

Перекись свинца

или свинцовая кисл. РЬО2

Селенъ . . . Se 4 9 5 ,2 8   П елузь.
'  г!

4 9 1  Реньо.

4 9 4 ,5 8   Гессъ.

4 9 3 ,7 5  3 9 ,5  Либихъ.
Селенистая кислота SeO 2 

Селеновая кислота SeO3

Серебро . . A g 1 3 4 9 ,0 1   П елузь.

1 3 5 0  --------Реньо.

1 3 4 9 ,6  —-—  Гессъ.

1 3 5 1 .2 5  1 0 8 ,1  Либихъ.
Закись серебра . Ag20

Окись серебра. . AgO

Перекись серебра AgO2

Ст ронцш . . St,Sr 5 4 8  --------

5 4 7 ,5  4 3 ,8  Либихъ.
Окись стронщя или 

стронщанъ . . . Srü

Перекись стронщя  

(bioxyde) . . . .  Sr O2



Сю рьлш  . . si) 8 0 6 / 4 5  П елузъ и Гессъ

8 0 6 .5  --------Реньо.

1 6 1 2 .5  129  Либихъ.

Окись сюрьмы . 8 Ь20 3 ------------------- Либихъ.

SbO3! 4
Сюрьмяная кислота Sb2Os    Л ибихъ.

SbO*

Сп>ра . . .  S 2 0 0  1 6

Серноватистая кисл. S20 ‘2 

Сернистая кислота SO2 

Серная кислота . S 0 3

Т ант алъ  . . Та 1 1 4 8 ,о б -------П елузъ.
(Tantale ou colombium) 9 9 8 ,0 6 5   Гессъ.

27)00 1 8 4  Либихъ.

Окись тантала . . Т а О   Либихъ.

Та2 О ?

Тангаловая кислота Та20 3 -------------------Либихъ.
ТаО3

Т еллуръ  . . Т е 8 0 1 ,7 6   П елузъ и Гессъ
8 0 6 .5  -----Реньо.

8 0 2 .5  6 4 ,2  Либихъ.

Теллуристая кислота ТеО2 

Теллуровая . . . ТеО 3

Т ер б ш . . . ТЬ ?

Окись терб!я . . ТЬО

'Типъапъ . . T i 7)14,7
0 1 2 .5  2 5  Л ибихъ.
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Закись титана
(protoxyde) . TiO %
Окись титана . T i*03 t

Титановая кислотаTiO 3

Торт  . Th 7 4 3 ,8 6 ------- Иелузъ.

7 4 4 ,9 ------- Гесс/ь.

7 4 5 5 9 ,6  Либихъ.

Окись Topia или ч
торина . . . . ThO

JP7глеродь . С 75 6

Окись углерода СО

Углекислота СО2

tУранъ  . и 7 5 0 6 0

Закись урана
(protoxyde) . . . и о

Окись урана и 20 3

фосфоръ  . Ph,P  i|0 ü  :53

Окись ФОСФора Р 20

ФосФорноватиста я

кислота . . . . РО

Фосфористая кисл. Р О 5

Фосфорная кислота РО»
,

ф т оръ F 1 -235,43 ------- Пелузъ и Гесс «

3 3 9 ,8 ------ - Реньо.

3 3 7 ,5 19 Либихъ.

Х л о р ъ . С1 4 4 3 ,3

4 4 3 ,7 5 35 ,5 Либихъ.



Хлорноватиста я 

кислота . СЮ

Хлористая кислота СЮ3 

Хлористоватая . . СЮ4

Хлорноватая
(ас. сЫ опдие) СЮ5 

Хлорная кислота 

(ас. регсЫ ог^ие) . СЮ7

Х ролгъ  . . О  л 28
З о З ,7 5  2 6 ,7

Закись хрома . . СЮ
Окись хрома . . Сг*03

Хромистокисла я 

окись хрома Сг20 5,ЗС г05 

Х ромистая кислота 
(сЬтоппцие) . . . СгО3

Хромовая кислота 

(регсЬгопндие) . . Сг20 7

ЦррШ . . . С е  5 7 5  -------
5 7 4 , 7 -------

5 8 7 .5  4 7
Закись церхя . . СеО

Окись цер!я . . Се”0 3

1 1 а и къ . . . Хи 4 0 6 ,6

4 0 7 .5  3 2 ,6
Окись цинка . . £пО

Ц иркош й . . Ух 4 1 9 ,7  л -------
4 2 0 -------

2 8 0  2 2 ,4
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Либихъ.

П елузъ.

Гессъ.

Либихъ.

Либих!».

П елузъ.

Реньо.

Л ибихъ



Окись циркошяилн  
циркона « . . .  Xг2^ ’

ТгО
Эрбш  . . . Ег,Е, ЕЬ 

Окись эрб1я . . ЕЬО

О СПОСОБАХЪ ДОБЫВАН1Я ЗОЛОТА, СЕРЕБРА  
и тъди  в ъ  к и т а ъ .

(Члена Пекинской Д уховной М иссш  Г . Храповицкаго.)

Металлы разработываются больш ею частно въ 

Цзянъ-Сш ской и Ю нь-Наньской губерш яхъ. З десь  

представляется обзоръ: способовъ, введенныхъ Китай

цами при добывагпи золота, серебра, и миди; поряд

ка въ управленш рудокопнями и техническихъ на- 

званш, у потребляем ы й рудокопами.

Золото добывается въ северной части Ю нь-Н ань

ской губернш, и въ большомъ количестве на 1£зинъ- 

ПХа-11злнъ реке, которая по этому называется золо

тоносною прекрасною рекою . Золотой несокъ тре- 

буетъ промывки; при чемъ расходы всегда однобраз- 

ны, равно н прибыль равномерная; только при вы- 

капыванш золота на ровномъ м есте находясь боль- 

пне или менытпе куски золота, тогда и выгоды п о

лучается иногда много. И зъ  Ю нь-Н ани много идетъ  

золота какъ въ листахъ, такъ и въ пластинкахъ, и 

тамъ его чрезвычайно много. Вт» прежш я времена
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золото добывалось въ Л и-Ы рлнъ  р ек е. въ округе Д о- 

Ань  при р е к е  Л ун ъ  - о - ТТзл/гъ и въ Ю иъ-Н инъ-

ф у .  Теперь въ Ю нъ-Н ани три золотыхъ прш ска: 1) 

въ Ю н ъ -Б а й  при р е к е  Ц зин,ь-Щ а-Т^злнъ; Q) въ Б ао- 

ш ань при рЬкЬ Л у-Т 1злн ь;  3) въ К а й -Х у а  въ м е

стечке С и-Б ань. Рудокоп ныл работы начинаюсь обы 

кновенно зимою или весною; сначала вырываюсь яму, 

чтобъ лЬтомъ ось дождей она наполнилась водою; 

вм есте съ водою накопляется въ яму песокъ, глина 

и земля. Осенью разрываюсь скопивш уюся въ ям е  

грязь и выбираюсь золото; при этомъ находятъ ку

ски золота ось 1 до 2  гиновъ (*); менее 3  и А ланъ 

не бываетъ. И зъ  добытаго золота отделяю сь въ ка-

(*) Г и нь  содерж итъ 16 ланъ
л а н ъ -------------- -— 10 чинъ
ч и н ъ -------------------- Í 0  ФЭНЪ
Ф е н ъ  --------------10 ли.

У К итайцевъ три р азн ы хъ  в е с а ,  подобно какъ у насъ  
гр а ж да н ск и  вЬеъ и аптекарскш , а именно:

Казенный (К х у -п ь х и н ъ ) .
Торговый (Ш ы -н ьхи н ъ )

Малый (эрръ-лянъ-пьхинъ).
Русскш  Фунтъ по казенному в е с у  равняется 11 ланамъ, 

по торговому 1 1 ,40 по малому l í - r 0» следовательно по ка
зенному вЬсу въ г н н е  будетъ  139^, золоти, или 1 ф , 43  
зол. 6 1 — доли; въ л а н е — 8  зол. 6 9 ^  долей; въ ч и н Ь — 

8 3  -  долей.
В ъ предлагаемой ст ать е , какъ и во в с е х ъ  офищ эль- 

н ы х ъ  бу м а га х ъ , употребляется вЬсъ казенны й (К х у -  

пьхи нъ .



зну JL. частей; остальное обращается въ частныя ру

ки. Если кто долго и усердно занимается работами 

на золотыхъ пршскахъ, того освобождаю сь отъ по

земельной подати. Зерновое золото находится въ Jfu -  

щ  й -Х э  и въ Танъ~Чуапъ. Для промывки золота ту

да посылаются преступники, и работы эти считают

ся весьма тяжелыми.

Серебряную руду всего чаще открываюсь на усту- 
иахъ горъ и въ горныхъ падяхъ. Серебро скрывает

ся въ грубыхъ камняхъ и узнается по тонкимъ, 

какъ волоски, жилкамъ, замечаемыми» въ каменистой 

массе. УмЬюнце различать руду узнаютъ присутств1е 

тутъ серебра, добываюсь руду, разбиваютъ и пробу

ю сь огнемъ. Серебряная руда и по виду, и по ка

честву не одинакова. Сколько въ руде заключается се
ребра, нельзя определительно сказать; бываетъ, что 

изъ одной корзины руды въ 25  гиновъ выплавляютъ 

чистаго серебра отъ 1  до э лань, а иногда только 

7> или 4  чина. Н е льзя также угадать— глубока или 

мелка жила; бываетъ, что она обнаруживается на п о

верхности земли и вдругъ прекращ ается, иногда идетъ 

въ глубь на несколько саженей и прекращается; ча

сто весьма долго идегъ узкою полосою и вдругъ раз- 

ширяется; иногда идя въ глубь, рудоносная жила 

прерывается на средине, и, если не перестаютъ ко

пать, усматривают!», что она опять идетъ богатою  

полосою; иногда при разработке горизонтально иду

щей жилы случается, что она вдругъ прекращ ается



н потомъ опять открывается чрезъ несколько саж е

ней; рабо»пе копаютъ руду также, какъ червяки то

пать дерево,— углубляются на несколько саж еней, на 

несколько десятковъ или на несколько сотъ саж е

ней, смотря но глубине жилы.

Разработка серебряной руды и очищ еш е ея п ро

изводится след, образомъ: на томъ м есте, где откры

ли руду, разводясь огонь для того, чтобъ ось д е й 

ств! я огня каменистая масса земли разрыхлела; по

томъ молотомъ и ломомъ отколачиваютъ рудоносные 

камни, вносятъ на токъ, разбиваюсь и толкутъ въ 

мелкш порош окь, —  этот ь порош окь у нихъ назы 

вается рудоносныж ъ порош комъ  (гунъ-мо). Этотъ по- 

рош окъ всыпаютъ въ больш ую кадку, наполненную  

водою , перемеш иваю сь его въ ней несколько сотъ  

разъ, что называется жтъшатъ раст воръ  (ц зя о-н я н ь \ 

Растворъ въ кадке разделяется на три сорта: слой, 

плавающш на поверхности, называется топкильъ р а - 

створожь (си-нянь); образовавшгася въ средине кад

ки называется розовы м ъ пескольъ (мэй-ш а); опустив- 

шШся на дно называется грубылы, жлсольъ .р у д ы  

(цу-гунъ-жоу). Ч то касается до первыхъ двухъ сло- 

евъ раствора, то берутъ круглодонный сосудъ, и на- 

полнивъ его рагтворомъ съ порош комъ, опускаютъ  

въ бассейнъ или стоячую коду; потом ь кругло- 

донньшъ сосу до мъ то зачерпаю тъ, го выпускаютъ  

воду, отделяя и извергая такимъ образотъ грубы я и 

сориыл части, оставляя одне чистыя и тончайнпя.
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Для раствора, называема™ грубымъ мясомъ руды, 

берусь деревянный срсудъ на подобге лодки и про

мываюсь руду но прежнему способу. Когда камен- 

ныя частицы будутъ совершенно отделены и оста

нутся одни металлическ1я, то, всыпав ь всю промы

тую руду въ кадку, усматривают!» въ разныхъ м е-  

стахъ блестки;— руда въ этомъ вид!» называется руЪо- 

вылгъ лглсолгъ. За сЬмъ берутъ н:п> муки сделанное 

тесто, перемеш иваю сь съ нимъ всю руду, и, сделает» 

изъ этой массы круглые катышки, раскладывают!» 

ихъ на слой дрсвеснаго угля, а сверху покрываюсь  

нхъ углсмъ Слишкомъ на футь . Съ разсветомт» раз

водясь огонь и поддерживаюсь его до 4  часовъ по  

полудни; когда оетьшетъ, металлическая масса назы

вается ллш ылсъ кольомъ (цзяо-туань). 1 1осле этого 

разжигаютъ плавильный горит», кладусь въ н ег о , сви- 

нецъ и когда свинецъ расплавится, кладусь въ горнт» 

такт» называемый ямный комъ, и при этомъ особен- 

нымъ вееромъ постоянно поддерживаюсь огонь. Сви

нецъ по природе своей вбираетъ въ себя серебро, 

и когда вбересь все, опускается на дно, а на повер

хности остается одна сорная пакипь. Всякой разъ, 

когда изъ горна вылетаетъ пламя, снимаютъ накипь, 

всплывшую на поверхность. Когда плавлешс такимъ 

образомъ будет ь производимо достаточное время, во

дою затушаютъ огонь. П ри этомъ серебро и свинецъ 

составляюсь одну массу, которую называюсь свишю-
аы.мъ верблюдольь (цянь-то). ВелЬдт» за тем ь, взлв- 

Гори.  Ж у р и .  Кн.  1. 185%.  (>
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ши изъ горна пенель, окладываютъ имъ сделанную  

въ зем ле плоскую яму, больш ую  или малую, смо

тря по величине массы — цянь-то, и кладутъ эту мас

су въ приготовленное пепельное гнездо. Яму окла

дываютъ древеснымъ углемъ и, заж егш и уголь, под- 

держиваю тъ огонь безпрерывно. Сначала въ этой  

яме свинецъ и серебро составляютъ см еш анную  мас

су; потомъ внутри пепельнаго гнезда съ поверхно

сти металлической массы начинаетъ отделяться дымъ; 

чрезъ значительный промежутокъ времени дымъ со 

верш енно исчезнетъ и будутъ вылетать искры  или 

снтьжинки (сюе-хуа); когда онЬ прекратятся, метал

лическая масса сделается чистою и прозрачною; спу

стя немного, белы й цветъ ея будетъ темнеть, на

чиная съ краевъ. Д околе есть паръ и искры, дото

л е  действ1е свинца на серебро не прекратилось. Сви

нецъ, какъ говорятъ Китайцы, боится пеплу, потому 

и уиотребляють пепелъ, чгобъ отделить свинецъ, н 

какъ скоро свинецъ уйдетъ въ пепелъ, остается одно 

серебро. Отъ 8  часовъ утра до 1 2  можно соверш енно  

очистить серебро отъ свинца; свинецъ, вош едщ и въ 

пепелъ, употребляется въ лекарства, нодъ назвашемъ  

ми-т о-сэнъ. Иногда для отделеш я серебра отъ свин

ца употребляю сь герную  гли н у  (у-ни) и л ю х ь  (цннъ- 

тай); какъ тотъ, такъ и другой способъ употребл яет- 

ся, но не при всякой р уде, съ равнымъ успехом ъ. 

Въ Ю нь-Н ани серебряныхъ копей считается 1 6 . 

О собенно знаменитъ въ настоящ ее время заводь Л э -



¿У/а- Чанъ, который каждогодно производить ньсколь- 

I ко десятковъ тысячъ ланъ серебра. Въ Х о й - Т у  нъ 

I на горе Чуапъ-Инъ-Щ анъ есть серебряный заводъ, 

I принадлежащш частнымъ лицамь. Съ добываемаго на 

; этомъ заводь серебра въ ктзну берется а процента.

Кроме серебра, получаемаго изъ заводовъ, нахо

дящихся внутри Государства, много серебра идетъ въ 

Китай изъ-за-границы. Кантонцы и Ф у-Цзянцы  обо

гащаются серебряною  монетою, приходящею моремъ 

отъ иностранцевъ; жители Ю нь-Наньской и Гуанъ- 

Сшской губернш пользуются серебромъ изъ рудни- 

ковъ Авы и Ань-Наньскаго Королевства. За предела-
■V

ми Ю иь-Наньской губернш есть серебряиыя копи въ 

Да-Ш анъ-Чанъ^  принадлежащемъ къ владЬшямъ Авы; 

за пределами Гуанъ-Сшской губернш есть заводъ Сунъ~ 

Синъ-Чанъ, принадлежащш Аиь-Наньскому Королев

ству. Оба эти завода весьма богаты серебромъ, и такъ 

какъ туземцы не знаютъ способа плавлешя и очи- 

щешя серебра, то и позволяют!, Китайцамъ отправ

ляться Туда для разработки, а местное правитель

ство довольствуется сборомъ однихъ пошлинъ. На 

заводе въ Да-ЦЦ ань-Чань большею част1ю работаютъ 

Цзянъ-Сшцы и Ху-Гуанцы; на заводе Сунъ-Синъ-Чанъ 

много Гуанъ-Дунцевъ. Когда у Китая открылась вой
на съ Авой, работавш ие на заводе въ Д а-Ш ань-Ч анъ  

разсеялись, и некоторое время, до окончашя воен

ных'!, делъ, не отправлялись гуда для разработки се

ребра. Главнокомандуюпцй М инъ-Ж уй, проходивши!



тогда этими местами, виделъ въ етаромъ и новомъ 

заводахъ одни основашя человеческих!» жилшцъ; «ка

ждый изъ заводовъ, по его словамъ, простирается на 

несколько Китайскнхъ л и , — здесь жили Ц зянъ-Н ань- 

цы и Ху-Н аньцы .» Въ настоящее время, каждый годъ  

число работающихъ на заводе въ /^ а - l Л ань - Чалъ про

стирается до 4 0 ,0 0 0 ;  каждый изъ нихъ чистой при

были иолучаетъ въ годъ отъ *50 до АО ланъ, и по

тому каждогодно они приносясь въ Китай более  

1 ,0 0 0 ,0 0 0  ланъ серебра. И зъ многихъ м есть Ю нь- 

Наньской губернш , более близких!» къ границе, мно- 

rie ходятъ на места разработки серебра для продажи  

иголъ, нитокъ, сапоговъ, полотна и др. вещей, и воз

вращаются съ двойнымъ барышемъ; такъ что чрезъ  

эту по-видимому незначительную промышленность эти 

места Ю нь-Н ани весьма богаты серебромъ. Н а этихъ 

заводахъ нетъ правильнаго управления, а потому сво

евольство рабочихъ часто производить драки и смер

тоубийства. Которая пария многочисленнее и силь

н ее, та овладеваешь богатейшим!» пршскомъ, и въ 

свою очередь выгоняется другою сильнейш ею . К о

роли, къ владешямъ коихъ принадлежать эти места, 

заботятся только о сбор е пошлинъ, и не обращ аю сь  

внимашя на случающаяся на заводахъ смертоубшства. 

Изъ особенныхъ гюстановленш, существующих!» на 

этихъ заводахъ, замечательны: 1 ) то, по которому раз- 

работывать руду одному человеку позволяется толь

ко на пространстве G Футовъ въ прямомъ паправле-



mu, а уклоняться въ стороны запрещается; 2 ) то, но 

которому всякш, желающш разработывать руду, пред

варительно долженъ сделать залогъ, состояний изъ 

6 0 0  ланъ серебра.

М едь главнымъ образомъ разработывается въ 

Цзянъ-Сшской и Ю нь-Ианьской губершяхъ; въ по

следней считается 48  заводовъ, въ которыхъ добы 

вается медь. Замечательнейшее изъ нихъ находятся 

на востоке въ танъ-данъ го-сюэ, — на западе въ л у-  

птнъ нини-тай.

П ри добывай»! меди, прежде всего нужно приго

товить дровъ большаго размера. Эги дрова кладутъ 

кучею на томъ м есте, где открыли руду, и жгутъ 

въ продолженш одной ночи, чтобъ металлическая 

жила сделалась рыхлою; въ следующей день жаръ  

мало по малу ослабнетъ, и тогда рабочие приходятъ  

на это место и разбиваютъ землю ломомъ и моло- 

томъ. Одинъ чсловекъ ВЪ продолжен!!! одного дня 

можетъ разработать руды отъ 2 0  до 2*5 гиновъ; ?>0 

гиновъ составляют!» одну ж алую корзину (еяо-ло). 

Приблизительно можно полагать, что изъ одной та

кой корзины добывается меди 1 гинъ. Для одного 

илавлешя ну;нно: руды 2 5 0  корзин ь, угля древе- 
снаго 7 0 0  ношъ, дровъ 1700  штукъ, рабочихъ 8 0 0  

слишкомъ человеке. Дрова и уголь, склавши кучею, 

жгутъ въ два npieMa въ продолженш 6  сутокъ; ко

гда огонь переплавить медь, находящуюся въ руде, 

тогда медь выступаешь на поверхность горошинками*



Въ это время разжигаютъ самый сильный огонь, —  

поели чего руда совершенно расплавляется и обра

зует?» сплош ную массу. Когда она остынетъ, ж ел ез

ными молотами разбиваютъ ее на мелше куски, кла

дусь въ горнъ съ раздувальным!» михомъ, и плавятъ 

въ нродолженш э сутокъ сряду, доколи плавимая 

масса не получить вида миди. Когда же получить 

видь мЪди, называется сы ры м ъ отваролгъ (ш энь- 

пэнъ). Иногда въ маеси Шэнъ-пэнъ оказывается ма

ло мТ.ди въ такомъ случаи эту мТ»дь толкутъ въ мел

ки! норош окъ, промывкою отд иляютъ грубыя и сор- 

ныя вещества, оставляя одни чистыя и тончайння  

н дилаютъ изъ послйдннхъ больш ой круглый комъ; 

разжегши, по прежнему, огонь, пережигаютъ приго

товленный комъ, что называется жегь я м у  (ш ао- 

цзяо). Потомъ этотъ комъ снова разбиваютъ и пе

режигаютъ въ 5 огняхъ въ нродолженш 7  сутокъ. 

П оели этого опять употреблю сь горнъ съ раздуваль

ным!» михомъ н плавятъ полученную по пережнга- 

нти массу въ продолжено! сутокъ, поели чего мидь 

называется (ченъ-чао) совершенно вырабоптнною , ■—  

н называется такъ потому, что, по нзвлеченш изъ 

горна сору, обнаруживаются признаки уже чистой 

миди. Эту мидь гепъ-гао опять разбиваютъ и пере

жигаюсь дровами и углемъ въ нродолженш 8  сутокъ, 

и, положив!, по прежнему въ плавильный горнъ съ  

раздувальнымъ михомъ, плавятъ въ нродолженш & 

сутокъ, пока не обнаружится сы рая мгьдь (ш энъ-
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тунъ). Этимъ оканчивается ироцессъ пережигашя и 

плавлешя мЪдн, носредствомъ котораго она приго

товляется для окончательна™ или очистительнаго 

нлавлешя. Для очистительнаго плавлешя получен

ную мЬдь разбиваютъ и но прежнему плавятъ въ 

плавильшшъ горну съ раздувальнымъ мЬхомъ; пла

вить руду въ горну для очистки называется отвле

кать лпъдь (чэ-тунъ). Плавильный горнъ устрояется  

въ вид!'» ящика съ круглою ямою на диТ>; эту яму 

сначала уотилаютъ мелко истолченнымъ углемъ, по- 

томъ кладусь мВдь исэнъ-тунъ, и сверху опять на- 

кладываютъ уголь; мЪхъ приставляется къ горну съ 

задней стороны, а съ передней делаю сь въ горну 

два отверсия: одно, внизу, въ видь полукруга, его за

мазываюсь глиною; другое, круглое — выше. Иногда это 

илавлеше соверш аю сь то же посредствомъ свинца, 

какъ поступаюсь при очшценш  серебра. Когда отъ 

усиленнаго огня м!здь расплавится, всю сорную на

кипь извлекаютъ изъ горна чрезъ верхнее отверстте; 

будучи погружена въ воду, накипь становится шари

ками, которые бросаются прочь; когда накипь совер

шенно будетъ очищена и появится красное пламя, 

то значитъ, что въ горну осталась чистая мйдь, ко

торая при этомъ опускается на дно въ видь густой 

влаги. ПослЬ этого чрезъ нижнее отверст! е совер

шенно очищаютъ изъ горна остатки угля. Если хо

тя тъ отливать мЬдь въ Формы, то къ отверстно гор

на приставляють м я льны я Формы, обмазанныя мел-
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кимъ пеекомт»: на дн!» Формъ на пес кВ прикладыва
юсь деревянную печать, на которой вырЬзаны бук
вы округа и мЬста производства меди, потомъ про
пускаюсь м'Ьдь въ эти Формы. Когда чрезъ остыва
йте образуются м'Ьдные штыки, на каждомъ изъ нихъ 
будутъ буквы, выр'Ьзанныя на печати. Если ;ке не 
требуется отливать въ Формы, то приготовлеинымъ 
рисовымъ отваромъ спрыскиваютъ металлическую 
жидкость въ горну; если спрыснуть водою, то мГ.дь 
будетъ трещать, ось чего она бываетъ не такъ хо- 
роша. Чрезъ небольшой послТ» спрыскивашя нроме- 
жутокъ времени поверхность мВди въ горнВ остыва- 
етъ, тогда щипцами вытаскиваютъ первый остывшш 
слой; потомъ опять спрыскиваютъ и продолжают!» 
эту операцно нисколько разъ. Всего изъ горна выхо- 
дигъ около десяти кружковъ; пластъ, снятый свер
ху, величиною бываетъ болЬе Фута; слТ»дуюпце за 
нимъ постепенно уменьшаются въ размТ>р1>, и снятые 
со дна бываюгъ около нЬсколькихъ вершковъ, что не
обходимо происходить отъ самой Формы ямы , кото
рая устраивается па дн!» горна.

Сортовъ мТ»дной руды весьма много, и плавление 
совершается неодинаковое число разъ; бываетъ та
кая, которую достаточно пережигашемъ извлечь изъ 
каменнаго куска и переплавить, а иногда рудовой ка
мень тоЛкуть мелко и также, какъ при плавлеши се
ребряной [»уды, жгусь яму, такъ что при этомъ до- 
бываше м1»ди требуетъ, сравнительно съ разработкою



серебра, въ несколько разъ больш им, трудовъ. По
тому по большей части, при расходахъ нужныхъ при 

ллавлеши мЪдн, разработка ея не прибыльна; все 

охотно берутся за разработку серебряной руды и 

боятся медной. Самою лучшею считается руда, на

зываемая бтьлыжъ оловомъ (бо-си-ла); по нереплавле- 

liiii 1 0 0 0  гиновъ такой руды получается чистой м е

ди 8 0 0  гииовъ; потомъ следу ютъ называемыя (люй-
\

си-ла) зеленымъ оловолгъ и гнилоголовыльъ оловолгъ 

(лань-тоу си-ла); эти два сорта изъ 1 0 0 0  гиновъ ру

ды даютъ чистой меди отъ 5 0 0  до 6 0 0  гиновъ. Если 

изъ 1 0 0 0  гиновъ руды, называемой (чжу-гунъ си-ла) 

красныжь рудовыльъ оловомъ, (цзя-гунъ) каменною  

рудо/о, (чоу-гунъ) густою рудою , (си-гунъ) ртьдкою, 

не более выходить чистой меди какъ отъ 4 0  до 5 0  

гиновъ, то добытой меди бываетъ недостаточно для 

п о к р ь т я  всехъ издержекъ на разработку ся. Самый 

иисипй сортъ руды называется (ню-бянь цзинь) во

ловьей раздробленной лсилой; встретивъ такую ])уду, 

рудокопы весьма печалятся, потому что изъ 1 0 0 0  

гиновъ такой руды добывается чистой меди иногда 

не более 1 0  гиновъ, —  количество недостаточное для 

покрытая не только всехъ нздержекъ разработки, но 

даже однихъ издержекъ на уголь для ся переплав

лен! я. «

Ч то касается до управления на рудокопняхъ, то
I

въ каждой есть управитель; ему предоставлено пра

во смотреть за поведешемъ рудокоповъ, мирить не-



9 0

соглас1я, наказывать выговоромъ и безчес'пемъ зам е- 

ченнаго въ какомъ либо проступке, и виновный не 

см'Ьетъ возражать ему; если два человека, работая  

съ двухъ п роти воп ол ож н ы е сторонъ, напр, одинъ  

еъ востока, а другой съ запада, сходятся на одинъ  

пунктъ, то управитель нрекращ аетъ возникший меж

ду ними по этому случаю споръ, назначая каждому 

особы й участокъ для разработки; какъ тогъ, такъ и 

другой повинуются его приказанпо,— так4е два рудо

копа называются «спорящими молотками». На упра

витель лежитъ также обязанность собирать выплав

ленный металлъ и вносить его въ сущ ествую щ ее на 

завода управлеш е лгеталлольъ  (цзинь-Фу); въ этомь 

управленш одинъ человТ»кь занимается пргемомъ и 

выпускомъ металла; одинъ чиновникъ завВдываетъ ка

зенными бумагами но встречающимся дЬламъ; два 

человека въ роде надзирателей обязаны смотреть за 

соблюдеш емъ сущ ествующихъ на заводе порядковъ, 

изыскивать утайки металла и штрафовать за оный. 

Н а заводе находится 7  сгарш инъ заводскихъ; 1 на

зывается гостепршлъщмъ  (кэ-чжанъ), онъ принимает?» 

гостей; 2 — пош лиинылгъ ст арш иною  (ко-чжанъ), за- 

вВдываетъ сборомъ пошлинъ; а — главны м ъ когегарольъ 

(лу-тоу^, смотритъ за тонкою  горна; 4 — котелъщикоягъ 

(го-тоу), занимается приготовлен*1емъ пищи; 5 — глав- 

иыльъ подпорищкольъ (сянъ-тоу), завЬдываетъ подпо

рами въ рудокопныхъ ямахъ; 6 — рудокопныльъ ст ар-ч
шиною  (тунъ-чжаиъ), наблюдастъ въ коияхъ за разра-



Соткою руды; 7 — угольнт мъ старшиною  (тань-чжанъ), 

зав'Ьдываетъ дровами и углемъ для пережигаш я и 

плавлешя {»уды. Открывающее копи называются от ы 

скиваю щ ими р у д у  (да-цяо~цзы ); какъ скоро показы

вается гдТ» нибудь металлическая жила, старожилы  

заводеше узнаютъ ее по извВстнымъ признакамъ и 

открываюсь разработку. Рабочихъ на рудокопннхъ  

безчнеленное множество, и они называюсь себя то

варищами или братьями. Откалываюгще въ рудокоп- 

ныхъ ямахъ руду называются м олот овщ икам и  или 

работающими молоткомъ (чуй-шоу); работающее ло- 

момъ называются лолювгцикалги  (цзянь-цзы); носяпцс 

изъ рудоко и и ы хъ ямъ землю и камни называются но

сящ им и па спишь глы бы  (бэй-хуанъ); есть называ

вш ееся песочниками  (ш а-динъ), они состоять подъ 

вВдешемъ котельщика. ВсТ» рабочхе разделяю тся на 

двВ очереди: дневную и ночную; идти въ рудокопныя 

ямы для работы называется сойти на ъереду; копа- 

Ю1ще руду называются копающими прямо, копаю 

щими поперегъ, копающими вверхъ и копающими  

внизъ, —  сообразно направлению ихъ рудокопныхъ  

работъ. Лампада, употребляемая рудокопами при ра- 

ботахъ, называется евгьт л  л  кол с ъ (лянь-цзы). Обвя- 

завъ платкомъ голову, рудокопы укрепляю сь па ней 

лампаду и входятъ въ рудокопную яму напе. Если 

рудокопная яма идетъ прямо въ глубь, то такая копь 

называется колодезной л л ю й ,• если копь разработы- 

вается въ горизонтальном?* направленш, то называет-
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с я л  ¿пою съ ворот ам и; если пещ ера внутри со всВхъ 

сторонъ окружена камнями,— называется самородною. 

И ль опасеш я обваловъ земли етавятъ въ разработ- 

кахъ деревянныя подпоры; на пространстве 2  а»у- 

т овъ слишкомъ етавятъ 4  подпоры , которыя состав

ил ютъ одинъ елнъ  или одну оправу; числомъ этихъ  

подпоръ определяется самая длина' копей. Если верхъ 

пещ еры  состоитъ изъ каменной массы, то нТ»тъ опа

сности отъ обваловъ земли, и потому не етавятъ под

поръ. Въ рудокопной ямТ> чрезъ пять шаговъ есть 

огонь, чрезъ 1 0  горитъ Фонарь; расходы на желТ»зо 

и масло для освещ ен!я составляюсь половину расхо

дов!, на дрова для пл^влешя руды и пш ено для пи

щи рабочихъ. П ри углубленш внизъ, отъ скопивших

ся въ копяхъ газовъ, рабоч!е часто подвергаются о б 

морокам:!. и умираютъ въ значителыюмъ числе.

У рудокоповъ весьма много особы хъ технических!» 

лазвашй. Камни они называюсь гл ы б а м и  (цзя); зем

лю называютъ степью  (хуанъ); вместо хорош  ш гово

рясь сквозным (чэ). Твердые рудовые камни называ

ю тся кртьпкою рудою  (цзя-гунъ); разжечь огонь для 

того, чтобъ сделать эту руду рыхлою, называется 

развест и ст ргьллю щ ш  огонь (бао-хо). Одинъ кусокъ 

руды называется щеткой  (шуа); руда, идущ а^ длинною  

и непреры ваю щ ею ся полосою , называется сплош ною  

(хуаНь); рудэ, занимающая обш ирное пространство 

называется хралю вою  копью  (танъ-тунъ); деревянные 

столбы, коими подпираю сь верхъ рудокопной ямы,



чтоб«» земля необсыпалась, называется оправою  (сапы; 

разработка руды на известное пространство назы

вается тюрлдкожь или угасгпколгъ  (пай). Каменистый 

слой въ рудЬ называется подонками  (ди-цзы); если 

въ руд и много такихъ слоевъ, она называется ргьд- 

кою  (си-гунъ); если мало,— называется густ ою  (чоу- 

гун ъ \ Ж ечь руду для того, чтобъ разрыхлила и лег

че поддавалась лому, называется разводит ь огонь (чэ- 

хо). Дровами и углемъ пережигать руду называется 

огищ ат ь м ет а л л ы  (дуань); это очищ еш е бываешь 

до трехъ разъ; послВ этого положить руду въ горнъ  

называется огищ ать въ горну. Руда мВдная, не тре

бующ ая нЬсколькихъ чисгокъ огнемъ, называется въ 

одинъ огонь сдгьланною мгъдью  (и-хо ченъ-тунъ); су

точный огонь называется п олны м ъ огнемъ (бао-хо); 

руда, которую съ вечера начали плавить и къ утру го

това, называется половинно - огневою (бань-хо); повер

хность расплавленной мЬди называется лт слом ъ  (ю , 

а осадокъ называется сорольъ (cao). Одинъ кусокъ 

остывшей послЬ плавления руды называется круж - 

ком ъ  (бинь); а кружокъ поел Г» слВдующаго плавле- 

н i я называется коричневою доскою (цзы-бань); при 

дальи !>йшемъ ещ е плавленш эта доска называется 

рачьей скорлупой. Если при плавленш не образуется  

м'Г.ди, руду называюсь осэ-шанскою головою  (хэ-ш анъ- 

тоу); снимать осадокъ и накипь называется черпать 

нечистое и огищ ать соръ. М'Вдь, сама собою  образо

вавшаяся въ горахъ, называется небо-род ною (тянь-



шэнъ); эта медь считаете а первоначальною или медью* 

матсрыо, и ее нельзя нарочито разработывагь, а мож

но только случайно находить. Если руда появляется  

и вдругъ исчезаешь, называется скагущ ею ; руда, зани

мающая небольш ое пространство, называется гнтъз- 

Ъольъ или куриныж ь гнтъзЪольъ; жила, идущая не глу

боко, называется т равяною  кож ицею; около воды 

выходящая на поверхность земли называется бтъгу- 

ш е̂ю портъкажъ, а углубляю щ аяся— называется при- 

горного; эта последняя всегда много обещаешь меди; 

металлическая жила, идущ ая узкою  полосою , назы

вается т онкилгь побтьгольъ, если я;е идетъ въ виде 

нити, называется лиш ею; руда, смеш анная съ значи- 

тельнымъ количествомъ камней и земли называется 

волосатою глыбою.

Относительно поведешя рудокоповъ надобно за

метить, что уставы ихъ весьма строги, и за отступ- 

леш е отъ существующихъ правилъ подвергаютъ ихъ  

жестокому взыскашю. Въ рудокопни вообщ е запре

щ ается входить им ею щ им ъ при себ е  золотыя вещ и, 

а также чиновникам^ не позволяется бить въ метал

лическую доску, по примеру ночной стражи въ К и
тае , и стрелять; все вообщ е неприличны я движешя  

и слова строго запрещ ены на рудокопныхъ заводахъ. 

Рудокопы принос ять жертвы си-ю , духу металловъ, и 

лунъ-шенъ, дракону, духу рудоносныхъ ж иль. Такъ  

какъ этотъ духъ въ древности был ь иностранный но  

отнош снно къ Китаю, поэтому, говорятъ, страш ится
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видеть чиновника въ Форменномъ оде ян ¡и. П о воро

ванно рудокоповъ, руда боится лошадиной крови, 

такъ что если кровь обагритъ руду, то руда пре
кращается*,— боится также запечатывашя или закры- 

тп! на время,— въ этомъ случае, говорятъ, призна
ки руды исчезаютъ.

В се металличесшя копи, какъ золотыя, такъ се- 

ребряныя и медны я, разработываются частными об

ществами, но подъ завВдывашемъ Правительства и 

съ уплатою въ казну известной пошлины съ добы- 

тыхъ металловъ.

Нельзя думать, чтобы способы разработки метал

ловъ, употребляемые Китайцами, были заимствованы 

ими отъ Евронейцсвъ, потому что они съ давняго 

времени известны и употребляются въ Китае. Све

д е т  я, изложенныя здесь о способахъ добывашя ме

талловъ въ К итае, заимствованы изъ достоверныхъ  

источниковъ.

О ДОВЫВАШИ РТУТИ И ЗОЛОТА 
ВЪ КАЛИФОРНШ (*).

Х отя все наше внимаше было обращ ено на за

падный хребетъ (лерра Невады до большаго соля- 

наго озера, но мы все таки не могли упустить изъ

(*) Предлагаемая статья есть и зв л е ч е т е  и зъ  двухъ  ии- 

семъ Г. Ю госса, Венгерскаго Гориаго И нж ецера, путе

шествовавшего по Америке на счетъ Общества Горны хъ  
Акидонеровт. ртутны х ь рудниковъ въ Верхней Венгрш ,

I ч Г
\
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виду ОТрОГОВЪ ЭТИХЪ горъ, достигающих?» ДО ВОЗВЫ-
' г

шенностей, тянущ ихся по берегам?» Тихаго океана, 

тем?, бол ее, что богатство ртутных?» месторождений, 

въ нихъ открытыхъ ещ е с?» давнихъ временъ, обра

щало на нихъ BHHManie, какъ негощантовъ, такъ и 

горных?» промышленников?». Рудники Новаго Альмаде

на, (давно известные Индейцам?», употреблявшим!, 
добываемое изъ них?, красильное вещество, киноварь) 

разработываются съ 1 8 4 5  года купеческим?, домом?» 

Барронъ, форбесъ и К<\

П о Испанскимъ горные гг, законамъ рудное место- 

рождеш е передается во владЬше того, кем?» оно бы
ло открыто, или ж е оно передается тому лицу, кото

рое ранее прочихъ испросило разрЬшеше на разра

ботку его. П о  последнему полож еш ю , означенный 

выше торговый домъ владеетъ рудниками, но для 

больш ей верности онъ ещ е покупкой прюбрВл?» то 

место, на котором?» находятся рудники.

П ри тех?, безиорядкахъ однако, которые в?, на

стоящ ее время волнуют?, КалиФорнпо— ещ е неизве
стно, было-ли место куплено у настоящаго владель

ца; по крайней м ер е  процесс?», который ведется про-

къ Г. Надлеру; из?» этих?» писемъ первое, въ которомъ  

заключаются с в а д еш и  о р тутны хъ  рудннкахъ Кали<иор- 

н ¡и , писаио 2 8  1юня 1850 г . ,  а второе, въ  котором?, з а 
ключаются свЬд'Ьнхя о золотых?, и р ш ек а х ъ , писано 7 

Января 1851 года. И звлечено Г. Ш т а б съ  - Капитаном?, 

Пеком I, изъ  Jahrbuch der K. K. G eologischen R eichsansla lt.
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тнвъ нынешних?» владельцев!», ясно доказывает?», что 

нашлись ещ е друпе претенденты. Начиная отъ П у- 

обло-де-Сент?»-Хозе, нынеш няго главнаго города Ка- 

лиФорнш, растилается плодородная равнина до са- 

мыхъ горъ, на разетоянш почти 8  миль (Англш- 

скихъ). И дя къ югу но р е  кВ Гуаделупе, прорезы 

вающей эту долину, мы, производя геогностическ1я 

наблюдения, дошли до подошвы горна го хребта и, 

пройдя чрезъ узкое горное ущ сл1с, накоиецъ дости

гли ртутныхъ рудников?» Гг. Барронъ, Форбесъ и 

комн., отстоящихъ отъ означеннаго ущ с.пя ещ е на 

4 мили.

Заводъ начали устраивать не далее какъ 6  мГ.ся- 

цевъ тому назадъ, вь разетоянш 1 Англгаской мили 

отъ рудниковъ, и ))аботы идутъ весьма успеш но подъ 

управлением?» Г. Доктора Тобина. Во время нашего 

перваго посещения были установлены только четы

ре перегонные прибора съ 8  ретортами или ци

линдрами, которые находятся въ непрерывном?» дей -  

ствги \ кроме» того ещ е четыре другихъ прибора  

въ скором?» времени будут?» окончательно устроены. 

Весь матер1алъ для устройства приборовъ, даже огне

постоянные кирпичи, привезены из?» Англш. Въ хо

лодильниках?» пары ртути сгущаются так?» совершен

но, что чрезъ газоотводныя трубки уносятся только 

едва заметные следы паровъ ртути, что было дока

зано произведенными въ различныя времена разло

жениями отделявшихся газов?» и кроме того пластин-
Горн.  /Кури.  Кн .  I. 1 8 5 2 .  7
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ками золота} прикрепленными у самыхъ отверетш  

•грубокъ. Въ каждую реторту помещ аются 4 0 0  Фун- 

товъ ртутных?» рудь, содержащихъ 4 0 ^ , и смеш ива

ю сь  их?» съ 6 0 0  Фунтами нетолченой обожженой из-
с / *>

вести, после чего смЪсь нагреваютъ отъ 2 1  до 3 2  ча- 

совъ до слабаго темно-краснаго калешя.

Г1о прошествш этого времени ртуть совершенно 

выделяется изъ рудъ и печь приготовляюсь для но

вой засыпи. Продолжительность времени, необходи

ма™ для вмделеш я, завис-ись какъ отъ качества упо

требляемых?» дровъ, такъ и отъ внимаю я мастеро- 

выхъ. Ртутиыя руды перевозят?» на завод?» изъ руд

ника на мулах?» и измельчаютъ на куски, величиною  

въ орех?,, въ настоящее время посредствомъ молота; 

впоследств’ш для этого будутъ устроены валки. Ч то
бы отвратить засорешя холодильника во время за

сыпи рудъ, на конце реторты прикреплена доска с?» 

пробитыми о-1верст1ями, чрез?» когорыя, равно как?» 

и чрезъ весьма узкую наклоненную трубку, оканчи

вающ уюся въ передней части главнаго цилиндра, па

ры вступаютъ в?» вертикальный пргемникъ. В?» этот?» 

пргемникъ впускаются пары из?» двухъ реторт?» и они 

проводятся посредством?» трубки, оканчивающейся на 

высосе одного дюйма иадъ горизонтом?» воды, нали

той в?» пргемники; на такую же глубину опускается  

газоотводная трубка. П р 1емник?» накрытъ рТ.шетомъ, 

которое покрывается парусиною; на рТ»шето по кап- 

лямъ притекает?» вода, которая отводится посред-



стпомъ трубки, имеюицей Форму букг.ы 8 , въ толп» 

случаи, когда она достигаешь до горизонта трубки. 

1Тр1емникъ конически заостренъ и устанавливается 

на 5 ножкахъ; после каждой перегонки выпускают?» 

ртуть изъ трубки, находящейся въ вершин?» конуса. 

Вода, служащая для сгущен!я паровъ ртути, должна 

притекать по каплям?» в?» прнемпикъ, потому что в?» 

случае сильнаго притока могут?» улетать пары рту

ти чрезъ газоотводную трубку. Цилиндръ плотно уста

навливается на своде и нагревается пламенем?», про

ходящим!» въ печь чрезъ отверст1я, находящаяся в?» 

своде. П ри малой примеси извести повреждается ци

линдр?», между т!»м?» какъ при примеси 60^  изве

сти цилиндр?» остается годным?» въ продолженш 1 Д 

лТ»т?». Около каждой печи задолжаются 2  мастеро

вых?», которые Сменяются чрезъ каждые 12 часов?». 

Для обработки 1 0 0  Фунтовъ руды, содержащ ей 4 0 - ,  

употребляютъ 1 0 0  фунтовъ хороших?» дров?», высу- 

шенныхъ на воздухе. Къ перегонному прибору при

соединили енце несколько других?» прнборовъ для нз- 

влечення ртути, но при извлечении этого металла в?» 

глиняныхъ горшках?» получили весьма неудовлетво

рительные результаты, потому что горшки, вследствие 

неравномТ»рнаго расширения, часто лопались. Л потре

блена камерной печи, по свидетельству Г. де-ла- 

Торре, главнаго акционера рту Т1 на го прииска Новаго 

Альмадена, было совершенно неусп еш но. Вт» настоя
щее время устраивают?» еще новмо печь, походящ ую



на печи, употребляемый въ И дрш , въ которой толь

ко тяги изъ одной камеры въ другую несколько из

менены, Въ такую печь за разъ будутъ засыпать 

1 0 0  центнеровъ руды, изъ которыхл, при мсньшемъ 

расходе на горючш матергалъ вся ртуть извлечется 

въ продолжении ?)6 —  о8 часовъ. Число отверстш, 

чрезъ которыя въ камериомъ приборе пары перехо

дить изъ одной камеры въ другую, здесь будутъ удво

ены, а въ последней камер* даже будутъ устроены  

четыре отверстия, чТ»мъ тяга значительно уменьшится. 

Затруднен!я, прсдставляющняся при огыскаши масте- 

ровыхъ, и значительная плата, которую они получа- 

ютъ, нисколько не ограничили деятельности пынО- 

шняго управления; въ настоящее время заняты 1 0 0  

мастеровыхъ какъ при разработке месторождении я, 
такъ и при устройстве завода. Д о сихъ порт, упра

вление заводомъ находилось въ рукахъ А. Форбса, 

прюбрЪвшаго известность своей истор!ей КалиФОр- 

нш; опт, добылъ огромный массы руды, которыя не 

были далее обработаны и количество которыхъ въ 

настоящее время ещ е доходить до 2 0 0 0 0  центне

ровъ. На высоте 9 0 0  — 1 0 0 0  Футовъ надъ долиною  

находится выходъ месторождения, но до сихъ порт, 
не было возможности определить Точнее его отно- 

шен1Я, потому что въ настоящ ее время оно ещ е не 

было соверш енно перерезано горными выработками. 

Д о самой вершины горы, находящейся около 1 0 0  

Ф у т о в ъ  выше, встретили мы ту же самую породу.

1 0 0



Горная порода, въ которой залегаетъ месторождение, 

есть убогнй бурый ж елезиякъ (образовавшийся веро

ятно изъ шпатоватаго железняка', содержаний боль
шое число охрнстыхъ и известковыхъ жиль. М есто- 

рождеш е простирается отъ С. къ Ю . падая къ 3 .  

подъ угломъ 8 0 ° —  90°. —  Въ месторождении, разве- 

данномъ на 4 0  Футовъ глубины и на 8 0  Футовъ въ 

горнзоитальномъ направлении, открыты въ настоящее 

время 4 жилы, имГ.ющия отъ 1 до б Футовъ толщины  

и представляющня киноварную руду съ со д ер ж а т-  

емъ отъ 2 0 ^  до 7 5 “.

П орода, чрезъ которую проход ять эти жилы, или 

порода, окружающая гору, состоять изъ серой вакки 

или сЬровакковаго сланца, прорезанныхъ многими 

известковыми жилами. Серовакковый сланецъ посте-» 

пенно переходить въ хлоритовый сланецъ. Близь са

ма го месторождения мы нашли налегающий змеевикъ. 

Въ долине встречается гнравннльно наслоенный изве- 

стнякъ, а русло реки состонитъ изъ серой  вакки.

Н а заводе въ прежнее время работалнн Китайцы и 

уроженцы Сандвичевыхъ острововъ; въ рудникахъ же

работанотъ туземцы и Мехиканцы, которые иолуча-
\

нотъ поденнную плату отъ G до 8  долларОвъ, за что 

он1и обязанны работать ежедневно въ продолжении 8  

часовъ.
Съ высоты горы можно совершеинино обозреть прии- 

брежные горные хребты ни величественную Cieppa-Hc- 

пада, высшая точка которой здесь называется Х у а а ь .
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10-2
V I

П о недостатку времени, намъ нельзя было осмотреть 

друпя месторождения ртутныхь и серебряныхъ рудь. 

1 квинталъ ~  10~2 Англшскимъ Фуитамъ ртути сто

ить, с/ь укупоркою въ железны  я бутылки по 7Л Фун

тов ь вместимости, 1 5 0  долларовъ. Въ настоящ ее вре

мя завязалось множество тяжебъ, которыя состав л я* 

ютъ главное преиятствгс для развит1я горной про

мышленности; эти тяжбы возникли съ введешемъ 

Америкапекнхъ законов!», но которымъ оспаривается 

собственность у техъ  владетелей рудниковъ, которые 

разрабогываютъ м есторож деш я, находяицяея на 

зсмляхъ, не собственно имъ при на дл ежа щихъ. Богат
ство золота этой страны и большое число пересе- 

ленцевъ возвысили необыкновенно ценность денегъ и 

самыхъ главных!» потребностей жизни, такъ что гор

ный промыселъ былъ здесь остановленъ въ начале 

его развитая и обращ енъ въ торговлю горными 

участками, которые никогда не существовали и не 

могли существовать. Законъ, по которому каждый 

иностранец!», р а б о т а ю щ и й  на золотыхъ плацсрахъ, 

долженъ вносить ежемесячно 2 4  доллара пошлины,

произвел!» страшные безпорядки между горными про-
\

мышлении нами и возникавппе поэтому споры нсрЬдко 

сопровождались кровопролипемъ между Американца
ми, Мехиканцами, Чилшцами и другими.

Въ ныиеншсмъ году занимаются около 1 0 0 ,0 0 0  

людей разведками золота и промывкою золотоносна- 

14) песка, почему можно надеяться, что будетъ до_



бы то золота въ три раза более, чемъ в?» прошломъ

году*
Стоимость всех?» предмеговъ безпрерывно меняет

ся и многие купцы, выписывая изъ Европы товары, 

которые достигаютъ на место назначения не ранее  

какъ черезъ полгода, теряют?» огромные капиталы. 

РазмИнъ золота производится въ большихъ размерахъ  

известнейшими Американскими и Европейскими тор

говыми домами или банкирами. За унцш) золота да- 

ютъ 16  долларов?», въ то время какъ настоящая ц ен 

ность его доходит?» до 19 долларов!,. В?» настоящее 

время более занимаются разведками золотых?, место

рождений, чем?» промывкою и амальгамацнею. Ю ж 

ные плацеры, для которыхъ Стоктон?» есть главное 

'складочное место, даютъ более золота чемъ север

ные плацеры; нно они не столь благонадежны как?, 

последние, для которыхъ главным?» местом?» служить 

Сакраменто. Употребление ртути до сихъ ниоръ очень 

ограниченное и оно увеличится только со введеипемъ 

употребления толчеи. Вся ртуть, добываемая въ ина- 

сгоянцее время, употребляется въ МехикЬ; для се- 

ребрянмхъ рудниковъ этой страны ежегодно потреб
но ниостоянино 2 0 ,0 0 0  н^ентнеров?» ртути ни ине пред

видится, чтобы это количество скоро уменьшилось (*). 

Большая часть ртути из?» Новаго Альмадена отсылает

ся въ Мацатланъ и только самое незначительное ко- 

личество остается въ Калифорнии.

(*) По причанЬ крайне ду р н а ю  состояния амальгамир* 
наго производства вь М ехикЬ. Прим. Ред.
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Теперь перейдсмъ къ описанпо добычи золота, но 

прежде чемъ, приступим!, къ этому производству по

стараемся представить краткий топографический очеркъ 

дол и иы Cieppa- Нева да.

Вдоль морскаго берега до самой Нижней Кални- 

Фориийи тянется отдельный горный хребетъ, на кото

рый до сихъ поръ обращали слишкомъ мало {внима

ния, несмотря на го, что открыты я въ немъ богатыя 

месторождения ртутиыхъ, серебряныхъ и железныхъ  

рудъ вполне вознаграждали труды и издержки, гио- 

несенныя при шурФовашяхъ. Огъ этого горнаго хреб

та до самой Сиерры-Невада тянется долина, не пред

ставляющая на протяжении многихъ сотенъ Англш- 

скихъ миль ни одной возвышенности. Ч резъ эту 

огромную равнину текутъ, подобно двумъ болыпимъ  

жиламъ этой страны, две реки, съ севера— Сакрамен

то, а съ юга— Хоакинъ (Joaquin), когорыя приннма- 

ютъ множество мелкихъ рГ.чекъ и ручьевъ, проте- 

кающихъ въ смежныхъ гористыхъ странахъ. M uorie 

изъ этихъ второстепенных!» р Ьчекъ судоходны, ка къ 

наиирим. Фисеръ (Feather), Ю ба и др., иио друг ¡я, пре

имущественно реки южной полосы, во время лета 

совершенно высьихаютъ. Въ этой огромной равнине 

находится только въ северной части, между реками 

Фисеръ и Сакраменто, (на разстоянии около 7 0  миль 

огъ города Сакрамеиито\ горный хребетъ, изобнлую- 

щ ш  живописными местоположениями. Этотъ хребетъ, 

ироетнрающш ся н<' более какъ ииа несколько мили»

10 rt



и достигают,iñ несколькнхъ тыслчъ Футовъ высоты, на
зывается Butes. Эти Bulos ничто иное, какъ по- 

тухине вулканы, не обнаруживаюице и следов?» ме- 

таллическихъ месторождений. Во время весны, когда 

разливипяся на пространстве нВсколькихъ сотъ миль 

реки покрываютъ низменности, Butes служат?» у бе-  

жйщемъ безчисленнымъ стадам?» домашнихъ и хищ- 

иыхъ животныхъ. Этими ежегодными разлиттямп рек ь 

на берегахъ ихъ образуются насосы, а посреди ихъ 

русла— отмели, въ которыхъ заключается золото, какъ 

въ виде мелкой пыли, такъ и отдельными кусками, 

величиною въ несколько Фунговъ. П о  м ер е прибли- 

жеш я къ истокамъ рекъ, берега ихъ становятся все 

круче и скалистее; местами даже берега образуют?» 

стены отъ 2 0 0  до 4 0 0  Футовъ высоты, между кото

рыми река образует!» обыкновенно величественные 

водопады. Фауна этихъ м есть представляетъ много 

отличш оленей, газелей, козуль, черныхъ и бурыхъ 

медведей, тантаровъ, рысей и малаго волка (Prairie 

W olf); изъ пресмыкающихся, здесь водятся въ огром- 

номъ количестве гремучйя змеи. Эта часть Америки 

также отличается совершенным?» отсутствием?» пев

чих?» птиц?», но здесь встречается род?» сороки с?» 

желтымъ клювом?», которая до еихъ поръ неизве

стна въ Европе. Коренные жители этихъ странъ от

носятся къ племени съ весьма непривлекательною  

наружностпо; ихъ оруапс состоить из?» лука, стрел?» 

и копья; в?» равнинах?» их?» характер?» спокойный и
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они весьма миролюбивы, но въ страиахъ гористых?» 

они обнаруживаютъ более воинственный характеръ, 

такъ что малочиеленнымъ отрядамъ путешествен- 

никовъ часто иричиняютъ много вреда. Несмотря па 

то, что они вс Г» принадлежать одному племени, они 

прннимаютъ множество различныхъ именъ.

Въ равнине произрастаетъ много отличш дуба и 
плодъ Quercus olivaeformis (edulis) составляешь глав

ную пищу Индейцевъ; кром е того находятся здесь  

сикаморы, лавръ и проч.; также произрастаетъ здесь  

весьма ядовитое р а ст ет е  Callotropisoccidentalis(Asclepias 

Syriaca L. ? (чортова борода), вредныя свойства кото- 

раго, какъ кажется, известны некоторымъ племенам ь 

И н д ейцевъ, обитающимъ страны гористы я. Н о м е р е  

приближешя къ горамъ исчезают?» деревья и вместо 

ихъ являются величествениыя пиши, изъ которыхъ 

одно отлич!е имеешь древесину темнокраснаго цвета  

и приносит?» плоды величиною с?» орехъ , которые

скоплены въ ш иш ку, имею щ ую  видь и величину ана-
\

паса; кроме toso встречаются кедры и д ругня хвой- 

ныя деревья. Въ горных?» ущельяхъ въ больш омъ  

количестве растет?» ядовитый кустарник?» Rhus loxico- 

dendron, называемый также 1едра, который одннмъ 

прикосновением?» причиняет?» опасны я воспалешя.

Н  аиосы на берегахъ рекъ и источников^ которые 

летом?» не высыхаютъ, называются м о к р ы м и  копл- 

л ш , между тем?» как?» наносы, находящиеся въ зна

чительном?» разстояши отъ рекъ  или около такихъ
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рЬчекъ, которыя во время лета высыхають, имену

ются сух и м и  ко/глянь. Я дро горнаго хребга, высо

чайшая точка котораго, возвышающаяся отъ 1 ^ ,0 0 0  

до 1 о ,0 0 0  Футовъ, называется Саст и , состоишь изъ 

гранита и содержишь все видоизменения этой горной  

породы , на которой налегаютъ зеленый камень, 

трахитъ всЬхъ отличш, транпъ, роговая обманка и 

глинистый сланецъ. К ажется, что на ю ге Ф ор м а щ я 

сланцевъ несравненно болЬе развита.

П ервое месторождение золота было открыто вь 

ю жной части страны и значительная кварцевая жи- 

ла вь долине М арииоза разведана на пространстве 
нескольких!» миль. Толщина этой жилы изменяется  

отъ 2 до 1 0  Футовъ: она заключается въ граните и 

падаетъ подъ угломъ въ 8 0 °. Горная порода, покры- 

ваиощая вннсячую часть жилы, состоиишь изъ сланцевъ 

роговообманковыхъ породъ, которьня занесены весьма 

толстымъ слоемъ галекъ, вь которыхъ заключаются 

богатыя россьннннн. Въ этой долине начались первыя 

правнльныя горны я производства, которыя произво

дятся Англшскими, Американскими и Немецкими! 

компаниями ниереселеинцевъ, устроив ш или и V д л я иизмель- 

чешя кварн^а паровыя толчеии и эи^сцентрическня мель- 

ниицьи.

Долина М арипоза принадлежитъ Полковшику ф р с -  

аю ну3 который за весьма незначительную сумму щн- 

обрелъ ее отъ иирежняго владельца. В се компан1н 

должны ему ишосить ! 0 £  отъ количества добываема-
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го металла за право производить разработки. Вь  

больш ой юл;пой степи около 1 8 0  миль отъ Сентъ* 

Дйего вновь было открыто больш ое агЬсторождеше, 

которое однако, rio совершенному недостатку воды, 

можетъ быть разработываемо только въ дождливое 

время года.
Во всЬхъ долинахъ работаюгъ отъ 6 0 ,0 0 0  до 8 0 ,0 0 0  

пересел енцевъ изъ всТ.хъ частей свТ»та, производя ра

боту или отдельно, или въ видь компанш, въ кото- 

рыхъ участвуютъ до 1 0 0  и болТ.е лицъ. ВслТ.делтле 

доказаннаго богатства этой страны золотомъ, она засе

ляется съ необыкновенною быстротою. Въ цв*Ьту- 

щихъ городахъ, возиикшихъ какъ будто волшебетвомъ, 

Санъ-Франциско, Сакраменто, Стсктонъ, Колума, М а- 

рисвиль, Невада Сиги, близъ источниковъ Ю бы , мо

жно найти bcIí удобства и всЬ средства къ удовле

творенно требований, являющихся съ распространеш - 

емъ образованности. В ь гЬхъ мТ»стахъ, гдЬ не могутъ 

приставать пароходы, сообщение поддерживается ди

лижансами, и б'Ьдный н'Ьшсходъ, на разстоянни каж- 

дыхъ 8  или 1 0  Англшскихъ миль, находить хороню  

устроенны я гостинницы и магазины.

Золотопромышленники въ летнее время занимают

ся промывкою ианосовъ въ рЬкахъ или на нихъ бсрс- 

гахъ, зимою же они производясь промывку вь такъ 

называемыхъ сухихъ коияхъ. Bcli золотосодержащня 

месторождении разделены на участки такими» обра- 

зомъ, что на долю одного человека приходится кло-
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чекъ земли, ширина котораго по реке не превосхо

дить 7)0 ф у т о в ъ , между тТ,мь какъ длина, по напра

вленно перпендикулярному къ рТ»кТ», соверш енно не

определенна.

Работы  для добычи золота состоять въ сл'Ьдую- 
щ ем ъ :

Въ наносъ опускают?» шахты до самаго плотика 

или же по плотику, на которомъ налегаютъ самые 

богатые пласты, проводятъ штольны на весьма близ

ком?» одн у отъ другой разстоянш  и такимь обра- 

зомъ добывают?» золотосодержа щ ш песок?,. Если рГ,- 

ка не слишком?» глубока, то песок?» также добыва

ют?* изъ ея русла; болыш я компанш для этой ц е 

ли устраивали плотины, проводили глубок!а канавы 

и отводили воду въ новое русло. Добытый песокъ  

обработываютъ трояким?» образомъ:

1) П есокъ (*) насыпают?* въ желЬзныя чаши и 

мешают?,, опустивь ихъ въ воду, до техъ  поръ, пока 

не унесутся все землисты я частицы и останутся толь

ко зерна золота и магиитнаго ж елезняка. Когда та- 

кимъ образом?» соберутъ значительное количество 

шлиха, то его подвергают?»^ той же самой обработке, 

чтобы золото освободить отъ магиитнаго железняка. 

П оследш е сл еды  этого минерала извлекают?» посред

ством?» магнита. П ри этом?,, в?» высшей степени не

совершенном?» сп особе промывки золотосодержащ аго  

песка, значительная часть золота теряется.

(*) См. Горный Ж урналъ часть I 1850 года стр. 143.
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г )  п  ссокъ промываютъ ьт» коры т ахъ , при кото

рых!», смотря по ихъ размгЬрамъ, задолжаются отъ 

1 до 4 мастеровыхъ; корыта бывают?» отъ 4 до С Фу- 

ТОВ'Ь ДЛИНЫ И ОКОЛО 2 --- 4 ФУТОВЪ ширины.

Корыто вверху покрывается продыравленнымъ же- 

л Ьзнымъ лмстомъ, занимающимъ м есто реш ета; этотъ  

листъ на конце переходнтъ въ наклонную плоскость, 

по которой сбрасываются крупныя гальки. Н одъ  рТ>- 

шетомъ натянута грубая парусина, на которой оста

навливаются более крупныя песчинки, между шемъ 

как?» муть переносится въ корыто, которое посред

ством?» доски разделяется на две части.

Действйе этой машины следую щ ее. Один?» масте

ровой безостановочно накачиваетъ воду посред

ством ь насоса въ корыто, другой забраеываетъ золо

тосодержащей иесокъ на рёш ето, трети! сообщаешь 

корыту качательное дв и ж ете , между тём?» как?» че

твертый отбрасываешь по наклонной плоскости круп

ныя гальки, находящаяся въ песке, и отбирает?» круп
ные самородки. Н о  прошествие нёсколькихъ часовь 

песокъ изъ корыта пересыпают!» въ промывальную  

чашу и очищ аютъ отъ магнитнаго железняка.

П ри  описанныхъ двухъ способах!» промывки, мелкое 

золото теряется, а добываютъ только золото, нахо

дящ ееся более крупными частицами.

?) I Въ корытахъ, раздёленныхъ поперечными бру

сками на части, въ которыя наливается ртуть. 

Въ каждое корыто наливают?» около 15 фунтог.ъ



ртути; работа же производится описаннымъ выше 

способомъ. Эта промывка, при которой добывается 

также и мелкое золото, несравненно соверш еннее, 

если только песокъ не содержит!» слишком!» значи

тельна го количества краснаго золота, которое трудно 

соединяется со ртутью для образования амальгамы, 

и если мастеровой умЪетъ дать надлежащий наклонъ 

корыту и сообщить ему надлежащую скорость дви- 

жеш я. Этими машинами промывка производится без!» 

остановок!» отъ утра до вечера и только по про

шествии этого времеини выпускаютъ изъ корыта ртуть 

въ проми»ивальныя чаши, въ которьихъ она очищает

ся отъ соирОвождающихъ ее нечистотъ. На бога

тую золотомъ муть, равиио какъ ии на ртуть, который 

уносятся изъ чашъ, не обращают!» дальнИЙшаго виии- 

мания.

Промывка песка на россыпяхъ, въ томъ вид ь какъ 

она производится въ настоящ ее время, есть самая 

опасная, вредная и утомительниая работа, которая су

ществуешь. . ■;

Въ ипахтахъ и иптольнахъ, которыя закладываются 

необыкновениюй ширины, не устраиваютъ крТ»гией? 

такъ что огвердЬвипйе куски наноса, въ котором!» 

проводятся выработки, внеятъ надъ головами! масте

ровых!», угрожая иимъ ежеминутноио смертйю. Сверхъ 

того мастеровые, которьие во время работы стоять 

почти до самой груди въ холодной вод!», между тТ»мъ 

какъ надъ ихъ головой находится палящ ее солнце,
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подвергаются различнымъ лихорадкамъ, которыя ста

новятся тёмъ опаснее, что для подкрёилеш я силъ, 

при утомительной работ]», употребляют!» чрезмерное 

количество крёикихъ напитковъ. Мастеровые самаго 

крёпкаго тёлосложеш я не могутъ долгое время пере

носить подобнаго образа жизни и хотя на россыпяхъ  

поденная плата доходить отъ 0  до 8  долларов?», но 

все таки тысячи рабочихъ изъ россыпей переселя

ются въ города и Фермы, гдё они съ готовымъ сто- 

ломъ получают!» въ день не болёе 1 доллара платы.
Работы въ рёкахъ обыкновенно не начинаются 

ранёе 1юля мёсяца, а кончаются въ начале Октября, 

и въ столь короткое время должно успёть соорудить  

съ величайшими издержками плотины и провести 

глубокие каналы, которые вновь разрушаются при 

слёдующ емъ разлитш реки. Когда начинаются перй- 

одичесме дожди, то золотопромышленники переселя

ются въ горы, для разработки сухихъ копей, гдё имъ 

приходится бороться съ значительнымъ холодомъ.
Сырое золото имёетъ видь сплавленной массы и 

только въ рёдкихъ случаяхъ самородки встречаются  

съ кварцемъ. Самый значительный кусокъ золота, 

который до сихъ поръ былъ найденъ, вёсилъ 4 5  

Фунтовъ и его за деньги показывали въ Сакраменто. 
П о  недостатку звонкой монеты плату обыкновенно 

производятъ золотом?» въ порош кё. Одна унщ я, апте- 

карскаго разновёса, золотаго порошка цёнится въ 

'16 долларовъ, а выл;;кеннаго амальгамирнаго золота 

только въ 14 долларовъ.
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И зъ тысячи переселенцевъ, которые съ больши

ми надеждами пргЬзжаютъ въ Калифорнио, большая  

часть жестоко ош ибается въ своихъ ожиданйяхъ; мно

гие изъ иихъ вполне счастливы, когда по п р о т е с т у й  

одного или двухъ годовъ, проведенных!» въ тяжкихъ 

трудахъ, могутъ возвратиться обратно, прю брётя н е

сколько тысячь долларов!»; друитс же совершенно удо

влетворены, когда усггеютъ приобрести столько золо

та, что могутъ заплатить за обратный провозъ, сто- 

ющнп весьма дорого. Н о сколько изъ этихъ пересе- 

ленцевъ, изнуренных!» трудами и лишениями, ииахо- 

дятъ раннюю могилу въ волииахъ океана или преж 

девременную кончину, возвратившись въ свое оте

чество !

Въ письмах!» Г. ТО госса пом ещ ено ещ е следую щ ее  

любопьитное извёспе, которое онъ сдёлалъ на даль- 

нёйипемъ пути изъ БалиФорнш по западной части 

Северной Америки.

Прии оииусканш шахты въ рудниках!» Минесотта 

нашли на глубине 5 0  Футовъ, ииодъ большим!» ку- 

скомъ самородной мёди, полуокаменёвппе деревян

ные инструментьи, а на несколько больш ей глубиииё 

— мёдные инструментьи необыкновенной твердости, ка

менные молота, обтесанные куски мёди и т. п. Тутъ 

возникает!» вопросы какой народъ производил!» раз

работки въ этихъ мёстахъ и къ какому периоду дол

жно ихъ отнести?

/  ,

Горн.  Ж у р и .  К н .  I .  4 8 5 2 .  8



О СОВРЕМЕННОСТЬ СОСТОЯНИИ ГОРНО
ЗАВОДСКОГО ДВЛА ВЪ ИСПАНШ (*).

Ещ е во времена Ф иниюянъ и владычества Рим- 

лянъ горный промыслъ былъ уж е въ большомъ разви

тии въ Испании; это доказывается не только указам- 

ямн древннхъ писателей, но и обширными старыми 

выработками, сохранившимися во многихъ провинци- 

яхъ‘, ны не занимающихся горнымъ дЪломъ и лежа- 

щихъ почти вдоль всей Португальской границы; 

здЪсь разработываются нынЬ золотоносныя россы

пи, покоюгщяся на гранигахъ, гнейсахъ и слюдяныхъ 

сланцахъ. Также на южныхъ отклонахъ Cieppa-He- 

вадскихъ горъ остались выработки отъ обш ирныхъ  

серебряныхъ, свинцовыхъ, мЪдныхъ и желЪзныхъ руд- 

никовъ, разработывавшихся Римлянами.

П о изгнании Мавровъ, которые, казалось, мало за

ботились о горномъ промы сле, И спансш е Короли на

чали обращать вним ате на эту отрасль промышлен

ности, что доказывается многими законами и распо

ряжениями, сделанными въ X IV , X V  и X V I столЪ- 

тйяхъ. Н о заботливость ихъ тогда преимущественно 

была устремлена на железны е рудники въ Баский- 

скихъ Пиринейскихъ провинщяхъ и на ртутные въ 

АльмаденЪ; между тёмъ какъ добычЪ золота и сере

бра, которое получалось тогда въ большомъ количе

ств!1» изъ Америки, они не давали никакого развития. 

П отеря Американскихъ колошй составляет?» въ И сп а

(*) Изъ Bergwerksfreund. 1851. JW  47.
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ши новую эру для горна го промысла. Правительство 

послало молодыхъ людей въ Гермашю для ознаком-
I

л е т а  съ успехами горнозаводскаго дела, начало по

ощрять и покровительствовать Испанцевъ и ино- 

странцевъ, занимающихся имъ, и издало въ 1 8 2 5  году 

законъ, который много улучшилъ со ст о и т е  горнаго 

промысла. Такимъ образомъ горное производство въ 

Испаш и, въ нисколько летъ, достигло такой степени 

совершенства, какой вовсе нельзя было и ожидать.

Золотоносныя россыпи, лежанця вдоль Иортугаль- 

скихъ границъ и въ Гренаде, близъ Дарро, въ но

вейш ее время разработываются гораздо слабее преж- 

няго. Д о сихъ поръ ежегодная добыча золота не пре

восходила никогда 1-4- пудовъ; впрочемъ трудно опре

делить количество получаемаго золота, потому что 

промывки его находятся во многихъ мёстахъ. Добы 

ча серебра въ Испаш и за то идетъ чрезвычайно 

успеш но; она развилась въ особенности въ послед

нее годы. Въ 1 8 4 5  году, въ провинцш Гвадалаяра, 

въ сгенитовыхъ горахъ Схерра - Гвадарама, открыты 

были три месторождеш я (Минасъ-де-Хгендерсина) бо- 

гатыхъ серебряныхъ рудъ, которыя въ пуде отсор

тированной, поступающей въ плавку руды, содер

жать серебра отъ 8  до !  э золотниковъ и принадле

жать к ь сухимъ рудамъ, а потому весьма удобно обра- 

ботываются амальгамащею. Для этой цели быль по- 

строенъ Мадратскимъ ПроФессоромъ Эскорсуро амаль- 

гамирный заводь, по образцу Гальсбрюкке, но въ



размёрахъ, вдвое болыпнхъ,— и предполагается устро

ить ещ е другой для извлечешя серебра способом!. 

Августина. Въ 1 8 5 0  году надеялись уже получить 

болТ.е Г)5 0  пудов I. серебра и впоследствш ещ е удво

ить это количество. /■

Баритовыя жилы, проходянця въ гнейсе и содер- 

л;анця стекловатую руду, мышьякъ, сюрьму и само
родное серебро, даютъ среднимъ числомъ изъ пуда 

разобранной руды отъ 1 Ъ до 15 золотииковъ сере

бра. Эти жилы идутъ, почти горизонтально, съ во

стока на западъ и нмТ.ютъ эО дюймовъ толщины; 

здЪсь мЬсторождеше разв едано шурфами на несколько 

соть саженъ такъ, что теперь залолхено уже несколь

ко значительныхъ штоленъ. Въ 1 8 4 9  году было д о 

быто и доставлено на поверхность до 2 5 0 ,0 0 0  пу- 

довъ разобранныхъ рудъ съ среднимъ содержашемъ  

серебра около 8  золотииковъ и считалось въ рудни

ке запасовъ рудъ вдесятеро большее количество; такъ 

что въ 1 8 5 0  году предположено было выплавить до  

э 5 0  пудовъ серебра. Этотъ рудникъ заложенъ не 

более семи лТ.тъ тому назадъ и первое открытие его 

было сдёлано случайно однимъ бёглымъ преступни- 

комъ, который, бывъ помилованъ, приступилъ къ его 

разработке и теперь у л; с имёетъ огромное состоя nie.

За несколько дётъ предъ этимъ, сделаны были 

о т к р ь тя  богатыхъ серебряныхъ и свинцовыхъ лшлъ, 

проходящихъ въ слюдяномъ сланце и простираю

щихся отъ Альмагреры, при Кверасъ-де-Вера, до про-
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внищн Мурцш. Вследъ за этимъ, въ этихъ округахъ 

были заложены многне рудники, такъ что въ 1 8 4 5  

году уже 8 ,0 0 0  челов'бкъ заняты были работами на 

8 2 6  рудпикахь и э 8  заводахъ, которые дали въ томъ 

же году болЪе 1 2 0  пудовъ серебра и более 5 0 0 ,0 0 0  

пудовъ свинца.

Въ горахъ (лерра-де-Гадоръ, въ провннцгяхъ Аль- 

мерш и Гранаде, въ томъ же году, въ Рейнской с ё -
I

рой ваккё, также въ сланцахъ и известнякахъ, при-
\

надлежащихъ девонской, а частью силу рни с кой почвё, 

производилась весьма д ё  яте ль но разработка свинцо- 

выхъ рудъ, изъ коихъ было получено до I миллюна 

пудовъ свинца, содержагцнхъ въ себе  до 6 0  пудовъ 

серебра. Для извлечешя этого серебра был ь употре- 

бленъ Г. Гередгасомъ, и съ успёхомъ, Патти неона 

споеобъ обезееребреш я свинца. Главноуправляющш  

горною частгю въ И спаш и, Г. РаФаэль Каванильясъ 

оказалъ этому производству больнпя услуги.

Въ последние годы открыт!»! въ восточныхъ П и- 

ренеяхъ кварцевыя жилы съ незначнтельиымъ содер- 

жашемъ золота, который будутъ разработываться ча

стною компашею.

Ртути, главнейIне встречающ ейся въ Альмадене 

въ сёрой ваккё и глиниетыхъ сланцахъ, хотя и не 

добывается въ такомъ значительном ь количестве, какъ 

прежде, получается однако ежегодно около 7 0 ,0 0 0  

пудовъ, за которые Ротшильд?» и коми, платятъ (*) 

Правительству до миллюновъ талеров!..

(*) На основанш извЬстнаго договора,сдЬланиаго Ира-
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Разработка каменнаго угля получила бы несрав

ненно больш ее развитее, если бы не было недостат

ка въ удобныхъ средствахъ для перевозки; потому 

что гдЪ копи его не лежать, подобно Астурга и Га- 

лицш, вблизи морскихъ береговь, тамъ нужно пере

возить уголь въ мЪшкахъ мулами. Въ этихъ провин- 

щ яхъ, равно какъ и въ P io -Тинто и Кордова, нахо

дится много мЬсторожденш угля, принадлежащаго 

древней ВестФальской Формацщ. Въ южномъ отроги 

(лерра-Невада находится знаменитый Флецъ угля, из

вестный подъ назвашемъ Terrible, толщиною въ 1 5 0  

Футовъ. Впрочемь добыча каменнаго угля въ И спа

ши постепенно возрастаешь и въ 1 8 4 9  году достави

ла болёе о миллюновъ пудовъ угля.

Испаш я богата также и каменною солью, которая 

принадлежишь къ третичной почвЪ. Главнейшее мЪ-
i

сторождеше ея находится въ СальсонЪ, близъ К ар

доны въ Каталоши, гдЪ мощный штокъ каменной 

соли образуетъ гору болЪе 4 0 0  Футовь вышиною и 

около 2 ,0 0 0  Футовъ въ окруж ности; здЬсь получает

ся чистейшая каменная соль, изъ которой окрестные 

жители дЪлаютъ кресты и вс я ка го рода безделуш ки. 

Здёсь  уже со временъ Римляиъ производится обш ир

ная добыча соли.

Второе за этимъ значительное мЪсторождеше ка-

вительствомъ съ  этимъ торговымъ домомь въ 1 8 2 5  голу,  
ртуть отдана на откупъ; вслгЬдств1е чего ц ён а  ея теперь  

вдвое слшнкомъ выше прежней. Прим. Ред.
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ч
меннон соли находится близь Мингланнльи, въ Н о

вой Кастилш. Это мЪсторождеше разрабогывается со 

временъ Римлянъ и изъ него добыто было много со

ли. Наконецъ близъ Тайо, неподалеку отъ Аранжу- 

эца, находится Флецъ каменной соли, въ третичной 

же 1юч вЬ..

Въ Испанш  находится также много желЬзныхъ 

рудъ различныхъ Формацш и она могла бы удовле

творять своей потребности въ желЬзЪ, если бы пути 

еообщ еш я были лучше и позволяли бы доставлять 

уголь къ мЬсгамъ выдЬлки желЬза. Приготовлешемъ  

желЪза въ Испании наиболее занимаются, по старой  

Каталонской методЬ, въ провинщяхъ: Каталонш, Ас-
I

турш и Галицш. Недалеко отъ 'Малаги находится 

прекрасное мёсторождеш е магнитнаго желёзняка; 

здЪсь введены доменное и пудлинговое производства, 

для коихъ изъ Англш привозятся коксъ и уголь. М о- 

ж но принять, что въ настоящее время въ И спаш и  

выплавка чугуна ограничивается Ц  миллюнами пу- 

довъ и выдЪлка желЪза 9 0 0 ,0 0 0  нудовъ ежегодно.

МЪдное производство, доставлявшее до 7)7,000 пу- 

довъ мт.ди въ годъ, сосредоточивается въ провинцга

Рйо-Тинто и составляешь, подобно ртутному производ-
}

ству, собственность Правительства. Тугъ находятся 

жилы мЬднаго и сЪрнаго колчедановъ, проходягщя 

въ сЪрой ваккН, которыя разработываются со вре

менъ Римляиъ довольно деятельно. Эти рудники на

ходятся теперь на откупи у Маркиза Ремиза. Руд-
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нниныи воды, содержания въ раетворЬ мТ>днын г;у- 

норосъ, поднимаются на поверхность въ лари, обло

женные негодиымъ желёзомъ; таким?» образом/, из

влекается изъ водъ цементная мЪдь. Во всТ.хъ заво

дах?. введенъ Англшскш сгюсобъ (въ отражательным, 

печахъ) обработки мЬдныхъ рудъ.

Въ Галицш, въ горахъ (лерра, открыты въ недав

нее время оловянныя руды, которыя подаютъ боль- 

11нл надежды. Руду составляет?, галмей въ переход- 

номъ известняки Алавы и Альбасета. Также разве

дываются : граФить близ ь Марбеллы, неподалеку ог?. 

Малаги; стекловатая руда въ долинЪ ГистенГ.^ мар

ганец?» в?. Теруэл]}; кобальт?» въ Пиринеяхъ. ВслЪд- 

ствц* открытгя кобальта, ещ е в?» концЬ прошлаго 

столТ.пя был ь основанъ шмальтовый заводь въ Бань- 

ерЪ-де-Люш онь, во Французских?» Пиринеяхъ, кото

рый уничтоженъ во времена револющн и теперь тут?» 

устроенп серёброплавиленный заводъ.

Съра и квасцы находятся въ довольно большом?» 

распространеши въ буроугольной Формащи въ Теру- 

элЪ, гдг1> сТ.ра образует?. Флецъ, толщиною въ о фу

га, простнрающшся на мнопя сотни сажень.

Въ 1849 году было добыто въ Испанш: 1 4 2 0  пу-«/ V

довъ серебра, до 2  мнллюпов?» пудовъ свинца, до

3 0 ,0 0 0  пудов?» мт.ди, до 7 0 ,0 0 0  пудов?, ртути, бо

лт, е м и л.1 тонов?, пудовъ чугуна, до 8 0 0 ,0 0 0  пу

дов?. желт.за и болТ.е Ъ миллюновъ пудовъ камепиаго 

угля; въ дт.йствш было около 0 ,0 0 0  рудннковъ и
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гтршсковъ и 2 9 5  заводовъ; задолжеио было до 5 0 ,0 0 0  

челов'Ь.къ рабочихъ и до 8 ,0 0 0  муловъ. Вся годовая 

горно-заводская производительность И спанш  состав

ляешь до 1 0  миллюновъ рублей серебромъ.

О К РА Ш И В А Н 1Е А Г А Т О В Ъ  (*).

Ш лифовка агатовъ и приготовлеше изъ нихъ из- 

дёлш  находятся въ настоящее время въ цвФтущемъ 

состояшн въ О берш тейне и Ида ре; никогда приго

товлеше и продажа ихъ не были развиты въ такой

степени. Н о обработка туземныхъ агатовъ очень не-
*

значительна; по большей части на подёлки идутъ 

такъ называемые Бразильск1е камни, нмёкище боль

ш ое преимущество предъ лучшими туземными, пото

му что они, по причин!; многочисленныхъ и тон- 

кихъ полосокъ, лежащихъ притомъ въ горизонталь- 

номъ направленш, принимаюсь превосходно разнооб- 

разнёш ш е оттенки и по обработки являются кра

сивыми, полосатыми, ошлифованными камнями. Гори- 

зонтальныя полоски или наполнены попеременно  

большими равномерными скважинами, или имёютъ  

совершенно сплошной видъ. Въ последнее время 

едва ли употреблялись каше либо друше агаты изъ 

соседних?» странъ, кроме добываемых?» въ большомъ 

изобилш изъ горъ Галгсиъ и Ш тейнкаулеиъ при 

Ида ре; хотя находимые въ горё Вейхсель въ Обер-

(*) Статья Профессора Н сггерата, въ БоинЬ, п зь  Poly* 

technisches Centralblatt. July 1851.



кирхенЪ представляются очень хорошими, выполнен

ными агатовыми кругляками, но они чрезвычайно 

р'Ьдки и ихъ отыскаше весьма дурно вознаграждаешь 

трудную работу.

Ш лифовщики и продавцы предпочитають «т акь  

называемые» Бразильскйе агатовые желваки; они вы- 

пнсываютъ ихъ за дорогую цЬну и почти исключи

тельно обработываютъ, потому что, послЬ окрашива- 

шя, эти агатовые желваки даютъ не только весьма 

красивые ониксы, но также сардониксы, сердолики, 

съ голубыми и зелеными полосами: также вытачива-
V  )

ются изъ нихъ различныя вещи, подёлки въ видЪ 

драгоцённыхъ камней, чашки и др. В сё эти из- 

дёл 1я идутъ въ продажу по всей Европе, въ особен

ности въ Америку, где господствующая мода на эти 

камни доставляетъ имъ богатый сбыть.

Говоря выше о Бразильскихъ желвакахъ агата ска
зано «такъ называеж ыхь», потому что сомнительно, 

какъ сообщаетъ авторъ, вывозятся ли они изъ Бра- 

зилш, а съ больш ею вероятностью изъ погранич- 

ныхъ съ нею Ш татовъ Урагвай или Монтевидео (на- 

противъ Буэносъ-Айреса). Камни эти встречаются въ 

видЬ кругляковъ въ одной изъ притоковъ Рю -де-ла- 

Плата. Кругляки отыскиваются и собираются Обер- 

штейнскими и Идарскими продавцами агатовъ, кото

рые съ восточнымъ и ошлиФованнымъ товаромъ объ- 

•Ьзжаютъ весь свГ>тъ, где только есть ему сбытъ и 

въ настоящее время отсылаюсь агатовые желваки въ
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огромномъ количестве изъ Сентъ-*1еонольда въ К ня
жество БиркенФельдъ. Т е  изъ продавце въ агатовъ, 

которые выписываютъ эти камни въ большомъ коли

честве, продаютъ ихъ въ особо учрежденных!« аукщ- 

онахъ малыми партиями. П о  причине значительнаго 

привоза этихъ камней изъ Монтевидео, находится въ 

настоящее время въ дёйствш  изъ агатовыхъ разра- 

богокъ въ К няжествё БиркенФельдъ и въ сосёдствен- 

ныхъ съ нимъ Прусскихъ округахъ, только гора Гал- 

ченъ или Ш тейнкауленъ при И дарё. Вслёдствге этого 

раждается вопросъ, будуть ли разработывать прочхя 

мёсторождеш я агатовъ, если влгяше чужеземныхъ 

камней останется таковое, какъ въ настоящее время.

Авторъ сообщ аетъ новыя свёдёш я объ искуствен- 

номъ окрашиванш агатовъ. Это производство посто

янно совершенствуется въ И даре и О берш тейнё и 

составляешь единственное занятое ш лифовщиковъ, ко

торые неослабно производят!» опыты по этой части. 

Недавно стали сообщать зернистымъ известиякамъ 

цвётъ лазореваго камня. П ри этомъ однако же не со- 

всёмъ успёли въ цвётныхъ оттёнкахъ, потому что 

эти окрашиваемые камни всегда бываюгъ съ трещ и

нами и не имёютъ сходства съ естественными лазу- 

риками. Камни съ голубыми полосками по бёлому 

полю, можно назвать искуственными лапнсл азу ревы- 

ми ониксами, какъ въ настоящее время довольно ча

сто окрашиваются брошки; камни эти, по причииё 

своего нссстественнаго вида, имёютъ для минералога



нечто отталкивающее, хотя можетъ быть не мпнера- 

логамъ и кажутся красивыми. Относительно способа 

окрашивашя въ сншн цветъ, который был ь до сихъ 

порт» тайною, авторъ полумиль въ настоящее время 

отъ услужливаго аптекаря Рота въ ГорштейнЬ сл е

ду ю щ ее извЬслте.

Существенные способы с о о б щ а т ь  сишн цветъ кам- 

нямъ бываютъ двухъ родовъ: во первыхъ — Берлин

скою лазурью, во вторыхъ— сернокислою аммйачною 

окнсыо меди.

1 ) Берлинскою лазурыо.

Камни опускаются въ растворъ одной изъ солей 

окиси ж елеза, а потомъ въ растворъ синильнаго ка

ли, причемъ образуется Берлинская лазурь, которая 

и сообщаешь еинш цветъ. Или ж е можно получить 

желаемый цветъ, опустивъ камень въ растворъ какой 

либо соли закиси ж елеза и обработавь потомъ же- 

лезисто-синероднымъ кал!емъ. П осле этого въ ско- 

ромъ времени кладутъ камни въ растворъ железисто- 

синеродиетато кал!а и иускаютъ на пропитанный ка

мень хлоръ, причемъ, какъ известно, образуется ж е- 

лЬзисто-синеродный калш, который, какъ скоро ка

мень будегъ напитанъ растворомъ какой либо соли 

закиси ж елеза, превращается въ Берлинскую лазурь. 

Трегш  способъ, дающ ш  впрочсмъ весьма непрочную  

краску и сопряженный съ опасностью, производится 

посредствомъ синильной кислоты, причемъ она про

водится въ газообразиомъ состояши на камни, про

питанные растворомъ дву-трехъ-хлористаго ж елеза.



2) Сгьрпокислою ажлйагното окисью жгьди.
Камни обработываются растворомъ миднаго купо

роса и потомъ кладутся или въ жидкость, содержа

щую свободный амшакъ, или въ жидкость, насыщен

ную воднымъ кпслымъ сернокислым?» амм1акомъ, ири- 

чемъ въ обонхъ случаяхъ является на камняхъ си

няя краска.

Само собою  разумеется, что проПитываше камней 

окрашивающими веществами требуетъ навыка и опы

тности.

Авторъ купилъ въ ПдарГ» и О бор штейн!» подоб

ные, окрашенные синимъ цвЪтомъ камни; одни нзъ 

ннхъ, казалось, имели достаточно прочную краску; въ 

другнхъ же она тускла и въ тонких?» частяхъ кам

ней более и более переходить въ грязновато-зеленую. 

Однако ж е автору неизвестно, при которомъ нзъ  

камней был?» употреблен?» тог?» или другой способъ. 

Ш лифовщики въ этомъ отношенш  очень молчаливы 

и каждый сохраняетъ свою тайну отъ другаго до 

т еXI» поръ, пока только возможно.

М ежду Римскими и Греческими ошлифованными 

камнями часто находятъ камни съ голубыми поло

сками. Надо предполагать, что они также искуствен- 

но приготовлены. Мы зиаемъ отъ П лнш я, что древ- 

ше обладали различными способами окрашивать кам

ни; но способы эти переданы нам?» Римскимъ есте- 

ствоиспытателемъ отрывочно.

Аптекарь Рот?> прислал?» автору весьма хорош!я
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травлено-зелены я съ белыми полосами каменныя про

бы, которыя онъ самъ окрашивалъ необнародовац- 

нымъ ещ е способомъ. Камни имТлотъ очень пр!ят- 

ный видъ и еоставляюгъ прекрасный матерйалъ для 

поделокъ; цвТ.тъ ихъ гораздо лучше цвета плазьмы. 

П одобнаго рода камни вероятно въ скоромъ време
ни явятся въ торговле.

Сердолики и сардониксы приготовляются посред- 

ствомъ обжога Монтевидейскихъ буровато-желтыхъ 

камней и такихъ, у которыхт» этотъ цветъ переме

жается съ белыми полосками.

Авторъ узналъ недавно, что эти камни, после об

жога, лежатъ отъ 8  до 14 дней въ серной или азот

ной кислотахъ. Отъ этого камни не такъ легко ко

ля тс я, что составляетъ следствйе ихъ обжога и б е -  

. лыя полосы равнымъ образомъ выигрываютъ при 

этой операцш; о н е делаются бЬхЬе, прйятнее бле- 

стятъ и въ особенности принимаютъ родъ блеска, 

который можно назвать опалоподобнымъ. Замеча

тельно также, что обожженные камни очень легко 

разбиваются въ какую угодно Форму и по произволь- 

нымъ направлешямъ, между темъ какъ подвергнутые 

ударамъ до обжога, они давали продольныя трещи

ны въ косомъ направленш къ различнымъ слоямъ и 

следовательно радоу сообразно къ средине агатоваго 

желвака.

Въ И даре дЬлаютъ искуственные моховики или 

ландшаФтные агаты, сообщ ая простому молочнаго



цвета халцедону прочны я бураго или чернаго цве- 

товъ нзображешя дерева или мха; эти рисунки про- 

никаютъ въ массу халцедона до известной толщины, 

каковая замечается также у большей части естествен- 

ныхъ ландшаФтныхъ агатовъ. Д о  сихъ поръ этотъ 

способъ былъ известенъ только одному человеку и 

камни продавались по высокой ц ен е , но въ настоя

щ ее время они уже приготовляются многими и сбы

ваются за весьма сходную цену. Однако ж е употреб

ляемый при этомъ способъ не приведет» пока въ 

известность.

И  такъ, искуство окрашивать камни, въ И дар е и 

О берш тейне постоянно двигается впередъ и въ на

стоящ ее время уже более невозможно отличить окра- 

шеннаго камня отъ естественна™.

Для теорш  образовашя агатовъ важно то р еш е-  

ше, что не все кварцевые минералы можно окрасить 

и, что къ этому способны агатовые желваки, въ ко- 

ихъ пористые слои перемешаны съ совершенно плот

ными.

О НОВОМЪ СПОСОБЪ ВЫДЪЛКН СТАЛИ (*).

Доброкачественность стали зависитъ отъ относи

тельной чистоты ж елеза, изъ котораго она выделы

вается. Чугунъ, получаемый изъ рудъ, проплавляе- 

мыхъ въ доменныхъ печахъ, содержишь нечистоты, 

происходяиця отъ соединешя расплавленнаго метал

(*) Статья Г. Гиса (Heath) изъ Technologiste 1851 .Д?* 143.
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ла съ землистыми, щелочными и другими посторон

ними веществами, заключающимися въ рудахъ и ф л ю - 

,сахъ. Эти нечистоты не могутъ быть совершенно вы

делены изъ чугуна при переделке его въ ковкое ж е

лезо; поэтому ж елезо, идущее въ Англш и Фран
ции на приготовлеше стали и получающееся изъ чу

гуна, бываетъ более или менее нечисто. Самый луч- 

цпй способъ получения чистаго ж елеза, состоитъ въ 

раскисленш чистыхъ желЬзиыхъ рудъ углеродомъ, ио- 

моицю цементован! я, Однако же продукгъ, получае

мый этимъ способомъ въ большомъ виде, негоденъ 

для выделки хорошей стали. Только следующимъ  

способомъ можно получить ж елезо, наипригодней

ш ее для при готовлен! я изъ него стали высокаго до

стоинства, какого она ещ е не достигала даже при 

переработке лучшихъ сортовъ иностраннаго ж елеза. 
Всякая чистая руда, всякий железный окисел ь, изъ 

которыхъ могутъ быть удалены посторонш я, содер- 

щ'гяся въ немъ вещества толчеш емъ, разборкой, 

отсадкой или промывкой, могутъ поступить въ обра

ботку этимъ способомъ; впрочемъ п редп оч тете дол- 

/жно отдать магнитиымъ рудамъ. Руда эта снача-
I

ла толчется до величины зеренъ или даж е въ по- 

рош окъ для того, чтобы облегчить о т д е л е т е  земли- 

стыхъ и другихъ примесей; полученная такимъ обра- 

зомъ чистая руда возстановляется какимъ бы то ни бы

ло изъ употребительиыхъ способовъ, имею щ ихъ цельюV
раскислить металлъ посредством !» угля или другаго воз-
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становляющаго вещества, при температуре нисшей  

точки плавленая металла. Однако жъ металлически! 

продукту», такимъ образомъ полученный, при производ

стве вт» большомъ виде всегда содержит?» въ себ е  при

месь землистыхъ и другихъ нёчистотъ, такл;е ж елезной  

окиси, которыя делаю тъ его негоднымъ для превращ е- 

шя въ сталь хорош аго качества, безъ новой обработки.

П о  этому, чтобъ приготовить лчелЬзо совершенно 

годное для выделки хорош ей стали, смеш иваютъ этотъ  

металлическш продуктъ съ небольшим!» количеством?» 

окиси или хлорисгаго марганца и съ небольшимъ 

количествомъ каменно-угольной или сосновой смолы, 

или наконецъ съ какимъ либо другимъ дешевымъ 

углеродисто - водородным?» или углистымъ соединеш- 

емъ. П ри этомъ п[)оцессе лучше всего брать отъ 1 

до Ъ киллограммовъ окиси или хлористаго марганца, 

и отъ 1 0  до 2 0  литровъ смолы на * 1 0 0  киллограм

мовъ возстановленной руды. Смесь эта нагревается 

въ печи и когда л»елезо раскалится до бела, тогда 

его вынимаютъ изъ печи и обжимаюгъ въ куски. Эти 

болванки снова нагреваются и переделываются въ 

валкахъ или подъ молотомъ обыкновеннымъ спосо- 

бомъ въ полосы, которыя идутъ уже на выделку ста- 

л и известны м 1» путем?».
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ИСКУСТВЕНВОЕ ПРИГОТОВЛЕН1Е ДОЛОМИТА 
ПОДЪВЛ1ЯН1ЕМЪМАГНЕЗИСТЫХЪПАРОВЪ (*)

«
(Г. Д ю р о ш е . )

Уже Гайдингеръ, а потомъ Мариньякъ получали 

доломить мокрымъ путемъ, и некоторы е геологи, 

основываясь на нхъ опытахъ, старались объяснять  

происхождеш е доломитовыхъ породъ непосредствен- 

нымъ на нихъ дЬствЁемъ водь, содержащ ихъ въ себъ  

больш ее или меньшее количество магнезш. Однако жъ  

по мнЪшю знаменитаго геолога, который первый  

началъ приписывать доломитамъ Альпшскихъ горъ  

происхождеш е метаморфическое, и также по способу  

воззрёш я на этотъ предметъ другихъ геологовъ, пре

вращение известняка въ доломить должно было про

исходить при посредствЪ магнезистыхъ паровъ.

У спёхъ , достигнутый мною въ прежнихъ опытахъ  

искуственнаго приготовлешя минераловъ дЬйствйемъ 

паровъ на газообразный, иногда также жидвдя и твер- 

дыя вещества, далъ мнЬ поводъ предполагать, что 

магнезистые пары, действуя на известнякъ, способны  

разложить его. Это мнЪше оправдалось слЪдующимъ 

образомъ: я избралъ хлористый магнш, какъ соль 

весьма летучую и летучесть которой могла ещ е уве
личиться въ струЬ газа; но необходимость произво

дить опыты подъ нЪкоторымъ давлен i смъ, въ закры-
t

томъ приборЪ, не позволила мнТ» употребить вспомо- 

\') Изъ Comptée rendus. Тоше XXXIII.  JV? 3, 1851.



Гательныхъ газовъ, что вирочемъ не оказалось одна

ко жъ нужнымъ.%>

Я положилъ во внутренность жел1»знаго ствола 

безводный хлористый магнш и обломки пористагО  

известняка, такъ чтобы на пихт» могли действовать 

одни только пары хлористой соли. Стволъ был!» ПО

ТОМ!* закупорен!» и нагрётъ въ продолжении трехъ  

часпвъ до темНо-краснаго ка л е т  л; по окончанш та

кой операцш , обломки известняка были покрыты  

сплавленною стекловатаго вида массою, состоящ ею  

изъ соединенйя хлористых!» солей магшя и кальщя 

съ небольшим!» количеством!» окисей этихъ метал

лов!» и окиси желЪза.

Промывая массу нисколько разъ водою, хлористьтя 

соли переходят!» въ растворъ. Что же касается до оки

сей, происшедших!» частно отъ разложения углеки- 

слыхъ солей, онЪ также растворяются и частью осажда

ются на дно сосуда. Оставшееся обломки известковаго 

камня были частно превращены въ доломитъ, въчемъ я

убедился химическим!» разложением!»; обработывая ве-
•%

щество зто кислотою, по предварительномъ его из- 

мельченш , известковыя частицы не превративиияся 

въ доломитъ растворились быстро; послЪ чего, при  

переход* въ растворъ зеренъ доломита, вскипание, 

сначала сильное, дЪлалось потомъ слабымъ; известно, 

что Taiíie признаки свойственны естественным!» нзве- 

стнякамъ, несоверш енно переш едш имъ въ доломитъ.

Полученный мною продуктъ, при разематриванш

\  Ti l



в?» микроскоп?», оказывается состоя щи мъ изъ скопле

т я  кристалловидных?» и просвечнвающ ихъ зерен?», 

имеет?» различный оттенки ееро-желтоватаго цвета, 

и раковистое сложение, какъ это замечается въ есте

ственном?» доломите. Однако жъ из?» ружейнаго ство
ла, в?» котором?» я производилъ опыт?», отдЪлилос?» 

немного угольной кислоты, происш едш ей при началь- 

номъ разложенш углекислых?» солей; да р. летне не бы

ло так?» сильно, чтобы масса приняла столь явствен

ное сахаровидное сложение, какое имею тъ Альп шс т е  

доломиты. Впрочемъ мой искуственный продукт?» за

ключаешь, подобно многим?» естественнымъ Доломи- 

тамъ, несколько углекислаго ж елеза, сообщ аю щ его ему 

легкш серо-желтоватый оттЬнокъ, происходящий отъ 

двойной реакцш, потому что ж елезо ружейнаго ство

ла отчасти подвергалось действию хлористаго магнтя, 

такъ что образовалось хлористое ж елезо, которое въ 

свою очередь действовало на известняк?», превраща

ясь въ углекислую соль, ?акое явление могло быть и 

въ самой природе.
Опыт?» этотъ, кажется, подтверждает?» возможность 

предполагать въ геологии, что известковые породы 
переходили въ доломить подъ влгяниемъ магнезистыхъ 
паровъ, выделявшихся изъ внутренности земли по 
трещинамъ, образовавшимся при извержении огнен
ных?» породъ, не только порФировт», но также породъ 
гранитных?», роговообманковыхъ и другихъ.
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О НЪКОТОРЫХЪ СВОЙСТВАХЪ БОРНОЙ  
КИСЛОТЫ И ЕЯ КОЛИЧЕСТВЕННОМ Ъ  

ОПРЕДЬЛЕШ Н (*).

Г. Р о з е .

Количественное определение борной кислоты такъ 

трудно, что до сихъ поръ ещ е не известии ни одного 

инрямаго способа. Когда кислота эта растворена въ 

воде, количество ея можно определить простымъ вы- 

паривашемъ раствора. Но если полученную такимъ 

образомъ кислоту плавить въ платиновомъ тигле, при 

доступе воздуха, то она постоянно уменьшается въ 

весе. П отеря веса делается ещ е значительнее, если 

жаръ довести до крас пока лени я и, въ сухой атмосФе- 

рЬ, простирается до нЬсколькихъ миллиграммовъ. 

Если же полученную борную кислоту смочить кап

лей воды и снова прокалить до-красна, то потеря 

въ в есе  возвысится до иесколькихъ сентиграммовъ 

и ещ е более, если вместо воды употребить спиртъ.

Л учш ее средство для предохранения расплавленной
*

борной кислоты отъ уменьшения въ в есе  состоитъ 

въ покрытии ся поверхности неболыпимъ количе- 

ствомъ углекислаго аммиака.

Чтобн.н борная кислота ине улетучивалась нирин вы- 

париванш водных?» ея растворовъ, предлагали! насьн- 

щать ихъ предварительно аммиаком ь, нно сродство 

борной кислоты сь аммнакомъ столь слабо, что оииъ 

легко улетаетъ в м е ст е  съ парами воды.

Изъ Jfislit.nl.



Прибавление нашатыря къ водному раствору бор

ной кислоты также не препятствуешь ея улету ч ива- 

ш ю . Если, после обработки нашатыремъ, растворъ 

борной кислоты выпарить, сухую массу прокалить въ 

платиновомъ тигле, пока не нерестанутъ отделяться  

пары нашатыря, то получается остатокъ, который не 

плавится при той температуре, при которой плавит

ся чистая борная кислота. П осл е обработки его во
дою , остается азотистый боръ, въ виде сЬровато-бе- 

лаго порош ка; количество этого порош ка изменяет

ся, а иногда его вовсе не образуется.

Равнымъ образомъ борная кислота не можегъ быть 

определена въ водныхъ растворахъ такимъ снносо- 

бомъ, какой употребляютъ для фосфорной и мышья

ковой кислотъ, и который состоишь въ прибавленш  

къ раствору взвешеннаго количества окиси свинца, 

выпариванш жидкости и прокаливании до-красна вы

суш енной массы, Въ самомъ д ел е , прибавлешемъ  

окиси свини,а, невозможно уничтожить летучести бор- 

нон! кислоты Н1ри выпариванш. Точно то же проис
ходить, если, вместо окиси свинца, прибавить ра

створа азотнокислаго свинца.

Д аж е посредствомъ прибавления взвеш еннаго ко
личества трехъ - основнаго ФосФорноншслаго натра 

( ^ а 0 ,Р 0 5;', нельзя определить количественно борнюй 

кислоты, потому что эта соль также не можешь удер

жать борнной кислоты отъ улетучиванння.

Количественное определение борной кислоты, въ
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ея водныхъ растворахъ, можетъ быть произведено  

только 11 ри б а в л е н йе мъ известнаго веса постоянной  

углекислой щелочи; но способъ этотъ неудобенъ н  

требуетъ много времени и больш ой тщательности. 

П ри этомъ углекислому натру даютъ преимущество 

предъ углекислымъ кали, потому что его можно точ

н ее взвесить. Количество углекислаго натра берутъ  

равное или двойное противъ предполагаема™ коли

чества борной кислоты. Его растворяютъ въ жидко

сти, содержащ ей борную  кислоту, и выпариваютъ ее 

при слабомъ ж аре. При обыкновенной температурь, 

борная кислота не вытесняетъ углекислоты изъ со-  

единенйя ея со щелочами, а при нагревании или вы

паривании— въ весьма слабой степени. Углекислота от

деляется только при прокаливании высушенной мас

сы, следовательно здесь нужно работать съ боль

ш ою  осторожностью. П ри сильномъ ж аре, масса д е 

лается соверш енно ж идкою , при слабомъ —  мяг

кою. Если ее плавить при температурь, производи

мой спиртовою лампою съ двойнымъ теченпемъ, то, 

по охлажденш, получается постоянное количество, вЪсъ 

котораго не изменяется, даж е по истечении весьма 

долгаго времени. Н о если тигель сначала сильно про
калить, а потомъ нагревать умеренно, то вЬсъ н е 

сколько увеличивается, и такимъ образомъ нельзя по
лучить постоянна го веса. Впрочемъ, для результа

тов!» все равно: большее или меньшее время плавить 

массу, и следовательно, употреблять более или ме- 
Н'Ье сильный жаръ.
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Такимъ образомъ определяю сь количество угле

кислоты въ расплавленной массе; вычитая изъ веса 

ея количество натра, заклю чавш аяся въ‘употреблен

ной углекислой щелочи и вёсъ отделившейся угле

кислоты, получаютъ весьма точное количество бор 

ной кислоты, бывшей въ растворе.
П ри употребленш  углекислаго кали происходить 

т е  ж е явлешя, но получаемые результаты не такъ 

верны оттого, что эту соль, въ безводномъ состоянш, 

нельзя такъ точно взвесить, какъ углекислый натръ.
Сиособъ этотъ определен!я борной кислоты въ 

ьодныхъ расгворахъ можетъ быть употребленъ тогда 

только, когда въ нихъ нЪтъ другихъ веществъ (кро
ме амм1ака, который летучъ самъ по себе), и въ 

особенности углекислаго натра.

Самый лучшш снособъ для отдЪлешя борной ки
слоты отъ основанш, какъ известно, состоитъ въ 
превращенш ея во Фтористый боръ, посредствомъ 
Фтористоводородной и серной кислотъ, чтобъ полу
чить основашя въ виде сВрнокислыхъ солей. Но 
обработывая борнокислую соль серною кислотою и 
алкоголемъ, можно также на чисто выделить борную 
кислоту, - въ виде борнокислаго ЭФнра. Внрочемъ, 
этотъ сиособъ гораздо ниже нредъидущаго, и можетъ 
быть употребленъ только за неимВшемъ платиновой 
регорты, для получешя Фтористаго водорода (*}.

( я) Но можно обойтись и б е зъ  платиновой реторты, если  

употреблять сн о со б ъ  Г. АрФвсдсона, состояний въ слЬ-  

дующедгь:

1 Г)(>



Если, вместо серной  кислоты, употреблять хло

ристо-водородную, какъ предлагалъ Гмелииъ, то бор

нокислый эфиръ образуется не такъ легко, какъ по- 

средствомъ серной кислоты, и борная кислота уле

тучивается весьма медленно и несовершенно.

Такъ какъ борная кислота не образует!» ни съ  

однимъ основашемъ coeдинeнiя, которое было бы со

вершенно нерастворимо въ воде, то до сихъ поръ не

известно ни одного прямаго количественна™ опре-

В зв еш ен н о е  количество испы туемаго вещества превра-  

щ аю тъ въ мелкш порош окъ, мЬш аютъ в ъ  платиновомъ  
т я г л е  или чаш ке с ъ  гремя или четырьмя частями по 

вЬсу самаго чистаго плавиьоваго шпата, также измельчен- 
наго; смЬсь облпваютъ такимъ количествомъ сгущ енной  

серной  кислоты, чтобъ образовался родъ  жидкаго тЬста,  
и в агр еваю тъ , пока не нерестанутъ отделяться кислые  
пары . При этом ъ  также образуется плавиковая кислота, 
превращающая всю борную  кислоту въ выделяюгцш ся  

Фтористый боръ . ПослЬ этого , см Ьсь ещ е нагреваю тъ ло 

красна, чтобъ отделить избы токъ сЬрной кислоты. Та

кимъ образом ъ в с е  осн ов аю я остаю тся въ видЬ ск рно-  

кислы хъ солей, въ числе к оторы хъ  будетъ  и сер н о к и 

слая известь, происш едш ая отъ  дЬйств1я сер н о й  кислоты  
на Фтористый кальцш. Соли эти разлагаю тъ но и зв е с т -  

ны м ъ способами; количество ж е борной кислоты опредЬ-  

ляю тъ по недостатку. Если въ  ч и сл е  основанш , соеди-  

н ен н ы хъ  съ  борною  кислотою, была и известь, то , чтобъ  

иметь количество ея, нуж но и зъ  всего вЬса извести , но- 

лученнаго чрезт. разл<*>жеше сер н ок н сл ы хъ  солей, вы
честь количество извести, заключавш ееся во взятом ь, т о ч 

но взвЬш енномь плавиковомъ ш пате. Прим. Пер.
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дележ  я борной кислоты. Единственное соединеш е, 

посредетвомъ котораго молено выделить на - чисто 

борную кислоту, есть борноФтористый калш (К П

соль эта мало растворима въ вод ь и, подобно  
кремнефтористому калпо, нерастворима въ алкоголе. 

Берцел/усъ впрочемъ иолагалъ, что небольшое ко

личество ея растворяется въ спирте, но м неш е это, 

кажется, ошибочно. Въ растворе нашатыря, она на- 

противъ того удобнЬе растворяется, чЬмъ въ чистой 

воде.
Большое число оиытовъ однако жъ показало, что 

борную кислоту невозможно определять количествен
но въ виде бориофтористаго кал!Я. Если въ растворе 
находится одна борная кислота, не въ соединснш съ 
основашями, то и тогда результаты получаются неточ
ные. Потому что, если къ такому раствору приба
вить Фтористо-водородной кислоты, потомъ углеки
слой извести, (чтобъ изгнать пзбытокъ кислоты), про
цедить и прилить къ процеженной жидкости уксус
ной кислоты и алкоголя, то получается борноФто- 
ристый калш, удерживающш всегда небольшое ко
личество борноФтористаго кальция. Но если борная 
кислота соединена съ основаниями, напримеръ съ на- 
тромъ, то результаты получаются еще менее точные.

Ч то же касается до разделеш я борной и ФОСФор- 
ной кислотъ, Г. де-Кобелль предлагаётъ прибавить 

къ раствору хлористаго ж елеза и осадить избыткомъ 

углекислой извести.
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f io  прибавлять хлорисгаго ж елеза иЬтъ необхо

димости. Если къ раствору борнокислой соли при

лить хлорнстато водорода и обработать жидкость, 

при обыкновенной температуре, избыткомъ углски- 

слаго барита, то нерастворившаяся часть не содержитъ  

нисколько борной кислоты и состоитъ изъ углекисла- 

го барита.

Сь другой стороны, фосфорная кислота, какъ въ 

свободномъ состоянш, такъ и въ соединеш яхъ съ осио- 

вашями, на-чисто осаждается, при обыкновенной тем

пературь, углекислымъ баритомъ, если къ раствору 

прибавить несколько хлорнсто - водородной кислоты.

Следовательно, углекислымъ баритомъ можно раз

делять ФОСФОрнуЮ и борную  кислоты; но способъ  

этотъ не совсЬмъ точеиь, потому что ФОСФорноки- 

слый баритъ не соверш енно нерасгворимъ въ сгущен- 

номъ растворе основанш, и по истеченш  нЬкотора- 

го времени после цЬжеш я раствора, можно въ немъ 

открыть следы барита и ф осф орн ой  кислоты (посред- 

ствомъ молибденовокислаго свинца).

ВелЬдстые этого , если соли борной и ФОСФор- 

ной кислотъ, после прибавлешя хлористаго водоро
да, обработать, при безпрерывномъ взбалтыванш, из

быткомъ углекислаго барита, и процедить жидкость 

чрезъ двадцать четыре часа, то промывиыя воды, 

после выпаривашя, все таки даютъ остатокъ, въ ко- 

торомъ МОЖНО открыть СЛЬДЫ ФОСФОрНОЙ кислоты. 

Одиако ж ъ, если полученный иосрсдствомъ углекисла-
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го барита осадокъ растворить въ хлористо-водородной 

кислоте, осадить баритъ серною  кислотою, и изъ про- 

цеженнаго раствора определить ФоеФорную кислоту по 

фосфорнокислой амшачной магиезш, то хотя зам е

чается потеря ф осф орной кислоты, но результаты по

лучаются довольно точные.
Если фосфорнокислую амм1ачную магнезпо проки

пятить въ сгущешкшъ растворе буры, то въ про

цеж енной жидкости не оказывается фосфорной ки

слоты. Следовательно въ растворе, содержащ емъ фос-  

Форную и борную кислоты, можно разделить ихъ, 

осаждая фосфорную въ виде Фосфорнокислой амми

ачной магиезш, въ особенности, когда въ растворе  

нЬтъ вегцествъ, которыя могли бы также сесть отъ 

аммхака или магиезш. Осадокъ содержитъ только 

весьма незначительное количество борной кислоты, 

и потому фосфорной получается несколько больше; 

но избытокъ этогъ совершенно равеиь недостатку, 

происходящему при сп особе разделения гюсредствомъ 

углекислаго барита.

Если, вм есте съ борною  кислотою, находится и 

Фторъ, то растворъ окисляютъ азотною кислотою, 

прибавляюсь избытокъ углекислой извести, нагрВва- 

ютъ и цВдятъ: нерасхворившшея осадокъ содержитъ  

весь Фторъ; часть его впрочемъ остается въ жидко - 

сти, въ виде борноФтористато металла, разлагаемаго 

только отчасти углекислою известью.

Въ нерастворимыхъ соединешяхъ, борную кислоту
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можно соверш енно отделить отъ основанш, сплавляя 

ихъ съ избыткомъ углекислой щелочи. 11о крайней 

м ере, при сплавленш борнокислыхъ барита и магне- 

зш съ содою и обработыванш сплавленной мпссы 

водою, основашя почти на-чисто отделяю тся отъ 

борной кислоты.

ИЗСЛЪДОВАШЕ МЬДНОЙ РУДЫ ВНОВЬ ОТ
КРЫТ АГО АНДРЕЕВСКАГО РУДНИКА НИЖНЕ- 

ТАГИЛЬСКАГО ЗАВОДА.

(Г. Поручика Романовскаго 2 .)

О бразецъ, присланный для испыташя на медь, иред- 

ставлялъ чистый венисовый камень съ мВднымъ кол- 

чеданомъ, малахитомъ и пестрою медною  рудою; п о 

лученный отъ пробы медный королекъ, после взве- 

шивашя, былъ растворенъ въ азотной кислоте, при  

чемъ осталось небольш ое количество нерастворима- 

го вещества; подвергая этотъ нерастворимый оста- 

токъ купелляцш со свинцомъ, получилось, судя по на

веск е, довольно значительное количество золота. Эго 

обстоятельство заставило меня произвести несколько 

тщательныхъ пробъ какъ самой р уде, въ которой, 

какъ объяснено выше, находятся медный колчедаиъ, 

пестрая медная руда и малахитъ, распределенны е въ 

венисовомъ камне, такт» и каждому сернистому сое
диненно отдельно.



Р езульт ат ы  пробъ лиьдной р уд ы .

Отъ 1 0 0  пудовъ руды

меди .золота

п у д .  ф ун *  ф у н .  з о л .  д о л и .

Отт, J \ f  1 получено
% -------------

5
6 ------
7

1

1

И

2
2
2

а
И зъ 1 0  грам. меднаго кол

чедана получено меди 3 ,2 3  

и золота 0 ,0 0 3 ;  что состав-
f

ляетт» * .....................................3 2

И зъ  1 0  грам. пестрой м ед

ной руды получено меди 5 ,6 5

и золота 0 ,0 0 3 .............................. 5 6

Амальгамацию получено 
золота.................................................. —

3 8

2 8

1 0

2 0

15

1

2 0

1 8

1 8

3 0

7 6

3 0

15

/18

5 9 4

6 0

3 8 4

1-2 1 1 9  19

2 0  1 19  1 9

9 8 6

И зъ этой таблицы видно, что золото весьма не

равномерно распределено въ помянутыхъ мннерпль- 

ныхъ веществах?»; легко можетъ быть, что и самая 

порода несколько проникнута золотом?»,
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ЖЕЛЪЗНЫЯ ПОЛОСЫ ИЛИСТЫ САМЫХЪ 
БОЛЫПИХЪ РАЗМЪРОВЪ.

Въ Англш, на желЬзодВлательныхъ заводахъ Кон- 

: сеть и К° была выкатана въ валкахъ одна цельная  

! полоса, длиною въ 6 8  Футовъ; ПОГОННЫЙ футъ этой 

полосы вВсилъ З З  Фунта и с лёд. вся полоса была 

5 7  пудовъ вВсомъ. Эга исполинская полоса находи

лась на Лондонской всемирной выставке.
/

Н а тЬхъ ж е заводахъ было приготовлено несколь

ко пластовъ или желЪзныхъ листовъ следую щ ихъ  

размВровъ: длиною— -17 ф ., ш ириною — 4 ф . 8  д. и 

толщ иною 1 -|- д.; каждый пластъ веси ль бол ее 7 2  

пудовъ. Эти листы были сделаны для коромысла па
роходной паровой машины. Н ужно заметить, что при 

начале построешя трубчатыхъ мостовъ представля

лись чрезвычайныя затруднешя для выделки ж елез-  

ныхъ листовъ ут е въ 2 0  пудовъ вВсомъ, и потому 

приготовлеше 7 2  пудовыхъ листовъ, совершенно чи- 

стыхъ и безъ всякихъ пороковъ, служитъ лучшимъ 

доказательствомъ огромныхъ успВховъ, сделанныхъ 

по этой части въ Англш, въ короткое время.
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ОПРЕДЪЛЕШЕ КОЛИЧЕСТВА ГОРЮЧИХЪ 
ВЕЩЕСТВЪ И ПЕПЛА ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ 

СОРТАХЪ ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ.

(Г. Поручика Романовскаго 2.)

«Летупихъ
веществ?.. П еп л а.

Уголь изъ сосновыхъ годовалыхъ дровъ 9 8 ,1 4 1 ,8 5

Уголь изъ листвеиичиыхъ годовалыхъ

дровъ . • * • • • • • • •  • 9 8 ,9 6 1 ,0 4

Уголь изъ еловыхъ годовалыхъ дровъ . 9 8 ,6 0 1 ,4 0

Уголь изъ пихтовы хъ-------------- ----------- . 9 6 ,2 4 3 ,7 6

Уголь изъ березовыхъ------------- -- -------- . 9 6 ,7 6 3 ,2 3

Уголь изъ осииовы хъ------------------------- . 9 7 ,5 2 2 ,4 8

Уголь изъ Маршнскаго торФа. 8 9 ,0 1 1 0 ,9 9

Уголь изъ Богословскаго торфа . 6 5 ,8 4 3 4 ,1 6

Уголь изъ Нижнеисетскаго торфа 8 2 ,4 6 1 7 ,5 4
<

1 сорта уголь изъ торФа Алапаевскаго
завода. 8 9 ,4 8 1 0 ,5 2

2  сорта уголь изъ торФа Алапаевскаго

завода. 8 4 ,8 0 1 5 ,2 0

НОВЫЙ СПОСОБЪ ВОЗСТАНОВЛЕН1Я СЕРЕБРА 
ПОМОЩ1Ю САХАРА (*).

ч
(Г. К а з а з е к а).

ОпредЬливъ вЪсъ монетнаго сплава, переводятъ  

все заключающ ееся въ иемъ серебро въ хлористое

(*) Изъ Comptes rendus. JW  13. 1851.



состоя Hie; хорош о промытое хлористое серебро и не

го держащ ее болгЪе меди 1ч л а дуть вь стклянку ст» 

притертою пробкою , прямымъ горлышкоэГь и ш иро- 

кимъ отверс1?емъ, прибавляюсь туда количество раФ- 

Ф йнированнаго сахара или леденца, равное весу спла

ва и смесь обливаютъ равнымъ ей объемом?» раство

ра едкаго кали около 25° Боме, (приготовляемаго 

чрез?» см еш еш е 0 0  граммовъ едкаго кали, очищ ен- 

наго известью, съ 1 5 0  граммами перегнанной воды); 

п осле этого стклянку закупориваюсь, взбалтывают?» 

въ ней жидкость и потомъ оставЛяютъ ее стоять въ 

Продолженш сутокъ, производя по временамъ взбал- 

тыванге. П о истеченга этого времени, жидкость ели- 

ваютъ и оставшееся въ стклянке тщательно промы
вают?» д о т е х ъ  порт», пока посл&дшя промывныя во

ды нисколько не будут?» мутиться отъ прибавлен!я къ 

нимъ раствора AgO NOs, при чемъ должно предва

рительно удостовериться, чтобы о н е не окрашивали 

красной лакмусовой бумаги въ ейнш цветъ и вообщ е  

не производили въ ней никакой перемены. П осл е  

этого споласкивают?, перегнанною водою и спуска

ю сь въ фарфоровую чашку все оставшееся въ стклян

к е, даютъ жидкости устояться, сливаютъ избыток?* 

ея, и оставшееся серебро высушивают?» въ той же. 

чаш ке въ песчаной бане. Таким?» образом?» полу

чатся, так?» называемое мною, с е р о е  серебро, пред

ставляющееся въ виде блесток?», делаю щ ихся бол lie

блестящими от?» треш я; изъ нечистот?» оно содержит?»
Горн.  Ж у р и -  К н .  ] .  485%.  10
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лишь немного окиси и следы  хлористаго серебра. 

П осл едн ее производить муть въ жидкости при ра- 

створеши сЪраго серебра въ соверш енно чистой азот

ной кислоте, разведенной перегнанной водою; эта сла

бая муть не препятствуете однако ;къ получению со

верш енно чистаго азотнокнслаго серебра, потому что 

мелкораздЬленное хлористое серебро, распустившись 

въ жидкости, можетъ быть отделено процеж иваш - 

емъ чрезъ хорош о промытый амхантъ, после чего 

жидкость становится прозрачною. Въ этомъ азогно- 

кисломъ серебрЬ нетъ даже следовъ иостороннихъ  

металлов?», потому что хлористое серебро не содержа

ло ихъ предъ возстановлешемъ, и притомъ же се

ребро, осаждаясь въ виде галоидной соли, освободи

лось отъ ж елеза и меди, которыя могли находиться 

въ растворе.

Следовательно для растворен!я сплава можно тутъ 

безъ опасеш я употреблять продажную азотную ки
слоту. Серое серебро почти всегда содержишь немно

го окиси, такъ что по нагреванш его въ амм1аке  

азотная кислота производишь слабую муть въ о т ц е

женной жидкости, происходящую отъ осаждеш я хло

ристаго серебра; если въ образовавшейся 1ЧН4( Ж 0 6 

прибавить потомъ несколько поваренной соли, то  

жидкость делается весьма мутною отъ осаждешя хло

ристаго серебра, которое находилось въ жидкости въ 

виде нашатырной соли.

Такъ какъ при употреблоши чистаго серебра въ
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лаборатория\ъ, окись егл не составляешь вредной при- 

м ёси, то потому сёр ое серебро, полученное онисан- 

ньшь способомъ, должно считать самымъ чистым?», 

какого не получали до еихъ поръ ни однимъ спосо- 

бомъ возс.тановлешя хлористаго серебра; кроме это

го, при моемъ сп особе избегается продолжительная 

плавка и происходить меньшая потеря металла.

И зъИ сианскаго Франка (una peseta), вёсившаго 5 ,7 5 9  

граммовъ, я получил?» 4 грамма и 7 5  сенгиграммовъ 

сёраго серебра; полагая, что онъ былъ пробы

(впрочемъ Севильск1я монеты бываютъ низко-ироб- 

нЬе), оказывается, что въ сплавё находилось 9 1,6 про- 

центовъ серебра; остальное количество серебра не те

ряется, будучи снова выделяемо въ хлористомъ со

стоя н in изъ промывныхъ водъ, собранныхъ въ со- 

судъ и насыщаемых?» предъ тём ъ азотной кислотой.

Приготовляя смёсь для получешя сёраго серебра 

можно заметить, что первоначальный белы й цвётъ  

массы изменится въ буро - красноватый, потом?» въ 

сёро-Фюлетовый и наконецъ въ черно-бурый; тогда, 

оставляютъ ее въ покое и по истеченш получаса вся 

стклянка покрывается тончайшимъ слоемъ серебра, 

походя на цилиндрическое зеркало. Слой этотъ со

храняется до тёхъ поръ, пока жидкость не будешь 

сильно взболтана. Б ёлое серебро получается, осаж

дая окиси серебра и м ёди ёдкимъ кали и возстанов- 

ляя окись серебра сахаромъ, приняв?» при эгомъ н е 

который предосторожности; впрочемъ этим?» спосо-
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бомъ можно извлечь из?» сплава лишь 4 0  процен

тов?» серебра.

Буду чи листовымъ, оно однако жъ б1>ло, какъ пем

за и принимаешь сильный блескь при тренш  стек

лянною палочкою. Б ьлое серебро не содержишь ни 

окиси, ни хлористой соли: оно химически чисто.

П елузъ замТ» часть, что способь этоть давно уж е  

употребляется на Нарижскомъ монетномъ дворЬ, ку

да онъ введен?» Г. Леволемь; возстановлеше серебра  

производится там?» при температурь кипЬнтя воды.

1 4 8

\
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В ГЬ д о и о с тть
О Д Й С Т В Ш  АЛТАЙСКИМ) ЧАСТНЫХ!) ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ, с о с т о я щ и х ъ  в ъ  т о м с к о й  И ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРШЯХЪ, 

ЗА 1851 ГОДЪ.

ж Н а з В.4ШЕ РОССЫПЕЙ ИЛИ ПРОМЫСЛОВЪ И ОПИСАН1Е 

МЕСТНОСТЕЙ.

Добыто I! про- 
мыто золоюео- 
держащихъ не- 

сковъ.

А. ТОМСКОЙ ГУБЕРН1И.

Т  О М С К А Г О О К Р У Г А .

К ° Екатеринбургскихъ погетныхъ граждане: Ряза
новых?), Баландиныхъ и купца Казанцева. 

В оскресенш й, по р. Кундустуюлу, впадаю щей съ 
правой стороны върЪ чку Кундатъ, а эта впадаетъ 
въ рЬку Ш ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отдельный участокъ отрезанны й отъ Воскресеи- 
скаго прш ска, по р, Кундустуюлу, впадающей съ 
правой стороны въ рЬчку К у н д а т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ознесенш й, по р. ВознесенкЬ впадающей съ 
правой стороны въ рЬчку К у н д а т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . .

К 0 нш т ьдникм Коммерщи Совгыпниковъ Поповым 
Н ижне-В оскресенскш , по ш ести  ключамъ впада

ющими съ правой и левой сторонъ въ р. К) нду
сту юлъ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бурлевскш, по р. Бурлевкё впадающей съ правой 
стороны въ правую вершину р'Ьки Тайдона, влива
ющую воды свои съ правой стороны въ ръку Томь

пуды .

5 .013 ,500

2,09*2,500

218/150

Сложное со- 
держаше золо
та во 100 иу 

дахъ песку

ЗОЛ ОТ. доли,

7,яидоо

зщоо

М 7 ,4 0 0

б5{

55!

Ш

Получено п ш х о в а го  
золота.

иуды, ФУНТЫ30.10Т.

21

10

27

т

т

58

12

26

59

90

ми.

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

пъ одннъ д ет ,

2'1

66
42

Й

Число д^йствовавшихъ Ка кую  СД’Ь- 
дуетъ взы-

промывальпыхъ уст-

роиствъ по расчету дать съ до- 
бываемагопъ од и пъ  д ен ь .

золота.

180

28
"568"

95

М аниш ь во'додёйст. 
каждая о двухъ чаш, 
и двухъ лодкахъ 5
Т) I»

I  , , » .  «)
М ашина вододъйст. 
боронная о двухъ 
лодкахъ . . . 1
Ва шг е р д ъ . . .  1 
Машин, коннодъйст, 
о двухъ чаш . и двухъ 
юдкахъ . . . 1
Ва шг е р д ъ . . .  1

Машина вододёйст 
объ одной чаш Ь и 
одной ЛОДКТ, . . 1 
Вашгердовъ . . 2

М ашина вододёйст. 
объ одной бочки 1 
Вашгердовъ . . 3

1 5 -  пода.
ТИ И 6 руб' 

левому 
сбору. 

Щ  пода
ти и  5 руб

левому 
сбору. 

500 руби, 
серебром.

500  рубл. 
серебром.

500 рубл,
серебром.

^



ж НШАШЕ РОССЫПЕЙ ИЛИ ПРОМЫСЛОВ'!. И ОПИСАН1Е 

М'ЬСТНОСТЕИ.

Добыто и про
мыто золотом- 
дйржащихъне- 

сковъ.

Сложное со- 
держаше золо
та во 100 пу

д ам . песку.

Получено шлиховаго 
золота.

Число людей» 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ 

день.

Число действовавших! 

промывальиыхъ у с т 

ройств* по расчету 

въ однпъ день.

Какую  слё- 

дустъ взы 
скивать по

дать съ до- 
бы таго  зо 

лота.П у д ы ; золог. ДОЛИ. IIуды. ф унты ЗОЛОТ.

1
доли,

6 Больш е-И вановскш , по р. Болы пе-Й вановкё, впа М аш ина вододёйст. 10|  пода
даю щ ей съ лёвой стороны въ рёчку Больш ой о двухъ бочкахъ 1 ти и 5 руб.
Т а л а ю л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••• ' - . . . . ■ , • - - *; — -- - - - - щ 2 2 3 34 ------------------- 1 4 6 Ваш гердовъ . . 5 сбору.

> )
М аш ина вододёйст. подати

7 Н ижне-Талановскш , по р. Талановки, впадаю щ ей о 2 чаш . и 2 лодках. 1 и 4 рубл.
съ лёвой стороны въ рёку Б и о • • • * • * 9 4 4 ,0 0 0 — — щ 1 39 13 - - - - - - 81 Ваш гердовъ . . 2 сбору.

8 Н а первой нижней площади прш ека Бирюкульскаго, М ашина коннодёйс. 300  рубл 
*

по р. Бирю кулю , впадаю щ ей съ правой стороны объ одной б очк ё  1
I) А

серебром.
въ рёку Б л ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5 6 | 20 64 48 53 Вйшгердовъ . . г

9 Воскресенскш , но р. Воскрееенкё, впадающей съ Ручн. полустанк. 2 3 0 0  рубл
лёвой стороны въ рёку Кпо 1 5 4 ,8 0 0 -------------------- Щ 7 35 ------------------- 2 6 В аш гер д ъ . . . 1 серебром,

М аш ина коннодёйс. 3 00  рубл,
Ю А лександровски, по р. А лексан д ров^ , впадаю щ ей объ 1 чаш . и 1 лодк.1 серебром.

съ правой стороны въ рёчку Кслбесъ . , . . 3 1 0 ,0 0 0 --------------------- 2 9 } 10 2 15 19 В аш гердъ . . . 1
И Богородице-Рождествеискш, по р ёч к ё  впадаю щ ей Г Ручная бутара . 1 3 0 0  рубл

въ правую вершину рёки Тайдона . . . . . 60 ,40 0 -------------------- Щ 1 49 9 2 8 В а ш гер д ъ . . . 1 серебром.
М аш ина коннодёйс. 300  рубл

' * , объ 1 бутарё и 2 серебром.
1$ Петропавловск!!!^ но р. П етропавловкё, впадаю щ ей лодкахъ . , . I

4
съ правой стороны въ рёчку Больш ой Келбесъ . 59 ,950 -------------------- •20’- 1 34 94 1 8 Ваш гердовъ . . 2

Го Н ророко - Ильинсклй, по р. П р о р о к о -И л ь и н к ё , М аш ина коннодёйс. 3 0 0  рубл,
впадающей съ правой стороны въ  рёчку Средн1й

а ы л

63
объ 1 чаш . и  1 лодк,1
Т )  л

серебром.
1\ е л о е с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 ,5 9 0 -------------------- 1 а 1 48 19 Вашгердовъ .  .  %

■ М аш ина вододёйст. 3 0 0  рубл.
14 Ф едотовскш , по р. Федотовкё, впадаю щ ей съ пра объ  1 чаш . и !  лодк.1 серебром,

вой стороны въ рёчку Бобровую 11 0 ,9 0 0 -------------------- 4 0 }  ■ 4 88 69 55 Вашгердовъ .  .  2 «■

*  ( \  А  V

15 Ключевскш , по двумъ ключамъ, впадающимъ въ Ручная бутара , 1 3 0 0  рубл,
рёчку  С е м е н о в к у . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 ,40 0 ----

Ч
------ 4 82 10 В аш гердъ . , . 1 серебром.

О т  развтьдокъ пржковъ ихъ ж•е Ка Поповыхь.
16 Второй Бирюкульской площади, по р. Бирю кулю , Ручн. полустанокъ 1 Податью

впадающей съ правой стороны въ рёву К по . . 37 ,50 0 ----
Ч

— ----- - 17 49 10 В аш гердъ! . . 1 ие облага
ются.
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Н Л З В Ш Е  РОССЫПЕЙ ИЛИ ПРОМЫСЛОМ) II ОПИСАН1Е 

МЕСТНОСТЕЙ.

• V I ш у

П етропавловска«), по  лёвой вершин!» р1>чкм Т а-
л а н ш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .

Верхне Талаю льскаго, на второй площ ади по рёч -

ющсй вт. pt.KV Kim . . . .
Благонадежнаго, по рЬчкё впадаю щ ей вт. рПчку

Больш ой Т а л а ю л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Богородице-К азанскаго, по правой вершин!; рЬч- 

ки Талановки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • > i • *

ицкои . . .
П ерво-Бобровскаго, по р. Бобровой, впадаю щ ей 

съ лёвой стороны въ р1ж у  К ож ухъ .
Больш е-Станскаго, по р. Н икольской впадающей 

съ лёвой стороны въ рЬчку Больш ой Кундатъ . 
М акаракскаго, по р . М акараку впадаю щ е

рёку  K i m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Аиоллоновскаго, по р. Поперечному Тю сю лю  .

Г . Ко ллежскаго Советника Асташева,

•  I 1 и

Отъ развгьдш п р ж т ъ  его же Г . Асташева, 
Александровскаго, по р, Богородской, впадаю щ ей

въ рёку  K i i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г аври ловен  го, п о р . 2  Гавриловна, впадаю щ е 

правой стороны въ рёчку  Ш алты рь-К ож ухъ

Добыто «про
мыто золотого- 
держащихъ né* 

сковъ,

Сложное со
держите юло- 
та во 1(10 пу

дах! песку.

П олучено ш лиховаго  
зол ота .

Число людей, 

задолжавших

Пуды. з о т доли.
'

нуды. фунты золот. доли.
ся по расчету 

въ одшгь день

0
52,650 н 16 7 Э 101

1 2 ,900 2 - - - - - - - - - - 2 79 12

52,500 - - - - - 1
8 — — — — 5 24 10

25 ,000 - - - - - Ц - - - - - - - - - - 12 30 10

25.000

25.000

Ц
ц

1 '| 42

24

10

12
У

- - - - - - - - - -

1 I

22

25,750 - - - - - - - - - - - - - - - 37 27 20
)-

■19,050 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 12 15

25,000 — Ч - - - - - - - - - - 8 24 12

12,500 - - - - - •
- - - - - 7 п 14

600
1,112

М л о 64
50

8
6

8 А)

1
5 ,689 ,602 ---- Щ 7 6 64 21 729

1,081,900 ---- 5 2 | 1 21 80 — 182

415

925

U8

i

1

8

о

36

28

8

10
1,085,2/10 Щ 1 21 91 64 200
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№ Н азваше р о ссы р н  ИЛИ НРОМЫСЛОВЪ И ОПИСАНИЕ 

МЕСТНОСТЕЙ.

Д обы той про
мыто золотосо
держащим, пе

ском..

Сложное со- 
держаше золо
та bu 100 пу- 

дахъ песку.

Получено шлиховаго 
золота.

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одннъ день

Число действовавших* 
промыв,■шиыхъ уст- 
ройствъ по расчету 

въ одипъ день,

Какую сл^- 
дуетъ взы
скивать по
дать съ до
бытого зо

лота.Иуды, золот. доли пуды ФУНТЫ золот. ДОЛИ,

М аш ииъ вододёйст. 5 |  подати
Г , Нфорнаго Совш нит  Ргьпьева, каждая о 2 ч аш а х ъ и и 4 рубл.

32 Е вдокгевсш , по ключу впадающему въ рЬчку 2 лодкахъ. , . 2 сбору.
Средни! К е л б е с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 12,300 — — 82-г 1 14 66 ------ 101 Вашгердовъ . . 2

1 »

Погетнаго гражданина Андрея Попова, М аш ина коннодёйс. 5~  подати1 í í  
1 Александровскш, но ключу впадающему съ лёвой о 3 чаш. и 3 лодкахъ! и 4 рубл.

стороны въ рёчку Т ю с ю л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 /2 1 0 ,0 00 ------ fíG) * 1 28 47 ------ 81 Ваш гердовъ , . 3
1 V

сбору,
Погетнаго гражданина■ Христофора Попова.

34 Н и кольш кУ  спенскш, по р. Ш алты рь-К ожуху, впа М аш ина коннодёйс. 5 подати!
даю щ ей съ правой стороны въ рёчку Полуденный о 2 чаш. и 2 лодкахъ! и 4 рубл.
К о ж у х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. 1 ,5 1 4 ,0 0 0 — —. ir ^

л 1 15 54 — — 109 Вашгердовъ . . 2 сбору,
К° Погетнаго гражданина Христофора Попова и

Г , Дтъйствителънаго Статстго Совш нит
Аргамата, М аш ина коннодёйс. 5~  подати

33 В оекрссенсш , по р. Воскресенкё, впадаю щ ей съ о З  чаш . и З  лодкахъ! н 4 рубл.
лёвой стороны въ рёчку Т ю сю л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Д 5 7 ,0 0 0 — _ Щ 1 24 т/ «*ЛЭ 4 59 Вашгердовъ . . 2 сбору,
К° Пш т ны хь граждан8 Петра Подсосова сыновей,
Выборгсшго купца Якова Швецова и наслтъднжовъ
флота Лейтенанта Владимира Вонллрллрстго, М аш ина вододёйст. 3 0 0  рубл.

36 И лыш скш , по р. Большому Талаюлу, впадающей о 2  б о ч к ах ъ . . 1 серебром.
съ правой стороны въ рёчку Больш ой Кожухъ . 8 9 ! ,0 0 0 ------ U I ------ 11 56 ------ 40 Вашгердовъ . . 2

Г . Коллежского Совш нит  Коновалова и К 0,
57 Кедровскш, по р. Кедровкё, впадающей съ лёвой М аш ина коннодёйс. 300  рубл.

стороны въ рёчку Воскресенку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ,000 ------ /15} ------ 5 19 ------ 1 о 2  чаш. и 2 лодкахъ! серебром.
38 У с н е н с ш , по р, Уепенкё, впадающей съ правой 27 Вашгердовъ , . 2

стороны въ рёку К н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАа Г? 71Т • 71Т 'Л

2 6 ,00 0 ------ 1
------ — 1 34 ) Ручная бутара . 1 300  рубл,

Л ° 1г. 1 еисрал-Маюра маркиза ое-Траверсе и 152,000 ------ 3 6 } ~ Т 20 ’ 34 27 Вашгердовъ , . 2 серебром.
Надворнаго Совш нит  Базиле встго,

/ о
М аш ина вододёйст. 5". подати

39 Петровскш , по р, Воскресенкё, впадающей съ о 2  чаш. и 2  лодкахъ! и 4 рубл.
лёвой стороны въ рёку К н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,033 ,0 0 0 —.— Т. f  чОЭтл 1 — — 6 — 50 В аш гердъ , , . 1 сбору.

40В Воскресенекш, но р. Кш скому-Ш алты рю , впада Ручная бутара . 1 30 0  рубл.
ю щ ей съ правой стороны въ рёку К н о , . , . 5 0 ,00 0 —— н ------ ------ 7 — 15 Вашгердъ . 1 серебром,

1 1,083 ,000 — — щ 1 [ 1 5 — 65
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Добыю И про

мыто золотосо-
Сложное со 
держ аш е золо Получено ш л и х о в а го

Ч исло людей, Ч исло дЪнствопавшта Какую сл4-
держ ащ ихъ пе- та во [00 пу- зо л о та . задолж авш их

гфомывальпыхъ уст
дуетъ взы

Л ' НлЗВАНГЕ РОССЫПЕЙ ИЛИ ПРОМЫСЛОВЪ И ОПИСАН1Е СКОВЪ. дахъ неску.
ся по расчету

скивать п о -

и въ однпъ 

день.

р о и т ь  по расчету ДЙТЬ съ до*

бы оаем аго
зол ота.

м м лш ллы ь
П уды . золот. ДОЛИ. и у д ы . фунты ЛОЛ от. ДОЛИ. пъ одшгь день,

Г , Генералъ-Маюра Маркиза де-Траверсе.
н Андреевскш, по р. А л ексан д рова, впадаю щ ей съ

9

\ Ручная бутара . 1 3 0 0  рубл.
правой стороны въ рёчку  Луговой Кожухъ , . 140 ,000 — — ---- 50 - - - - 14 В аш гер д ъ . . . 1 серебром,
А 0 Верхотурскаго 1 гильдш купца федора Соловьева,

М ашина вододёйст. 300  рубл.торгового долш Варт ы хъ, наелгъднимвъ Золотарева
и братъевъ Лллиныхъ, объ 1 чангЬ и 1 серебром.

43 Богоблагов'Ьщеискш, по Лёвой вепшииЬ р'Ьчки
149,000 24 40

лодкё . . . .  1
Единиса и впадающему вънее ключу сълЪвой стороны ---- Щ ---- 5 28 Вашгердовъ . . 2

•* г .и
К 0 наелгьдниковъ Колшерщи Совгыпника Никиты  
Млсникова и Г . Гиттенфервцлтера Олоровскаго.

М аш инъ вододЬист. 5 ̂  подати
каждая о 2 чашахъ и 4 рублев.

43 С о ф ш с к ш ,  по р. Ш йскому И Галтырю , впадаю щ ей
1

л
169

съ ежами . . .  2 сбору.
съ правой стороны вг» ргЬку К п о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,1 6 6 ,0 0 0 ,— — щ 52 Я 52 Вашгердовъ . . 4

А’0 наелтъдниковъ Ком ж рцш  Совтътшковъ Поповыхъ
находящаяся въ арендномъ содержаши у  Г ,

М ашина вододёйст.
^ .¿¡.Л

44
1 иттенфервалтера Олоровскаго. 3 0 0  рубл.

Ш алты рь-К ож ухш й , по р. Ш алты рь-К ож уху, отъ 
впадеигя р. И льинки внизъ до устья р. Чирковой 590,000

к
2 6 ---- 25 12 — 134

о 2 чаш, съ ежами 1 
Вашгердовъ . . 2

серебром.

« л д  м
45 Чнрковскш , по р. Чирковой, впадающей съ пра

197,000 25 13 49 97
1 М ашина вододёйс. 
о 2 чаш ахъ и 4 
лодкахъ . . . 1 

|В аш герд овъ . . 2

оОО рубл. 
0

вой стороны въ р. Ш алты рь-К ож ухъ . . . . . . . . . . . . . . . . . ---- ---- сереором.

Отъ разработки Чирк 
слёдниковъ Коммерцш

овскаго Ж е  прш ека К 0 на- 
СовЬтниковъ П оповы хъ . 5 Н 2015 3 ,50 0 - - - - - ---- 9 7 48

- 1 ,5 40 ,5 0 0 ---- 2 8 } 1 7 68 4 8 2 5 1
К 0 Выишсволодскаго купца Сосу липа и Г . Коллеж -

скаго Совтътника Смирнова. М ашина коннод1ше. 5 00  рубл,
46 Дополнительная площ адь Павловскаго прш ека, по о 2 чаш ахъ и 2 

лодкахъ , . . 1
серебром.

ключу, впадаю щему сь  лёвой стороны въ р. Ш а л 
19 ,200 Щ 57ты рь-К ож ухъ. . . . 1 -— ----- 15 0 48 Вашгердовъ . . 2

3 0 0  рубл.Г . Колмжскаго Ассессора Рышкша, М ашина вододЬйст.
47 Пелагеинскш , по р. Б ольш е-Н икольской, впадаю

щей съ правой стороны въ рфчку Кундатъ, а эта 1

объ 1 чаш Ь и 1
ЛОДК’Ё . . . .  1

серебром,

впадаетъ въ р 1жу 1и ю 1 3 0 ,3 0 0 5 8 { 8 26 22 5 2 Вашгердовъ . . 2
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Ж
Н азвана госсыпей или промысловъ и описаше

МЕСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто 30.ЮТОС0- 
держащихъ не-

ГК'ШЪ.

(лож н ое со- 
держаше золо
та во 100 пу

да хъ песку.

Получено шлиховаго 
золота.

Число людей) 

задолжавших

ся по расчету 

въ одшгь 

день.Пуды. ШОТ. доли. "УДЫ. Ф)'ПТЫ 30.10Т. ДОЛИ.

Томскаго 2  гилъдш купца Ивана Серебренникова.
48 Н и к о л ь сш , но р. Нижней Суети, впадающей съ

правой стороны въ рЪчку Б а р з а с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 2 ,0 0 0 ---- щ ---- 25 34 3 8 0
К° Г . Полковника Шрейдера и Почетного Гражда•

пина П и т а л  Попова,
49 Александринскш, но ключу, впадающему съ лЬвой

стороны ръ р, Ш а л т ы р ь -К о ж у х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 38 ,000 ---- 9 i { ---- 34 3 34 35
Погетнаго Гражданина Ивана Большакова.

50 Ивановски!, п о р . н е т гь ю щ е й  названия,впадаю-
щей съ Лёвой стороны въ рёку lü io  . . . . 51 ,000 ---- ---- 1 45 24 2 5

51 ш ь и н е ш ,  по четыремъ рЬчкамъ или ключамъ
впадающимъ съ правой стороны въ р. Гавриловну
Wa Г] ТТ *4 /"у г  rp

50 ,100 ---- I
т ---- — 3 — 3 2

1 . Наторнаго ш гы пнт а Ьазилевскаго, 1 ом- 101,100 , _ '131 _ _ _ 1 4 8 24 57
скихь купить Ерлыкова и Цибульскаго. / о

52 Благодатный, но правой веришнТ» рёчки Единица
впадающей съ лВвой стороны въ рёчку Золотой
К и т а т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5 ,6 0 0 ---- 10 ---- 5 6 12 7 8

Екатеринбургского 2  гилъдш купца Михаила Егорова.
53 Натальевскш, по лЬвой вершинЬ рЬки E in  и

ключу, впадающему въ нее съ правой стороны . 51 ,250 - - - - - 6 8̂ - - - - - - — 36 89 2 3
Итого по Томскому округу . . 2 6 ,7 7 9 ,5 4 2 ---- щ

/• *J J 39 7 6 21 2 8 15

Б , Е Н И С Е Й С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 3,

А Ч И Н С К  А Г О о К Р У Г А.
К 0 купцовъ Степана Юитова, Павла Копьгрит

наемьдниковъ Коммерщи Советника Кузина,
л Н овоивановш й, по р. Попутной, впадающей съ

правой стороны въ рЬчку Ч ерны й 1юсъ . . . 2 1 1 ,0 0 0 щ ---- 10 12 48 25
Г . Коллежскаго Регистратора Ощына и К ".

2 Николаевскш , по р. Попутной и по впадающимъ
въ нее съ лЪвой стороны двумъ ключамъ . . . 2 8 3 ,0 0 0 ---- щ - - - - - 2 0 7 5 — 2 8

Число действовавш их*  

п р о м ы ш ы ш х ъ  JCT- 

ройствъ но расчету 

въ о д и т .  день.

М ашина коннодвйс. 
о 2  чаш. и 2  лодк. 1 
Вашгердовъ , . 2  
М ашина коннодёйс. 
о 2 чаш ахъ и 2 
.юдкахъ . 1 
Вашгердовъ . , 2

Ручная бутара . I 
Ва шг е р д ъ . . .  1 
Ручныхъ б м ар ъ  2  
В аш гердъ , . . 1

М ашинъ ко н н о д й с . 
о “2 чаш. и 4  лодк. 1 
Обь 1 бочкё . 1
Вашгердовъ . . 4

Ручная бутара . 1
В аш гердъ. . . 1

М ашина в о д о д ё й с т .  
о  2  чаш ахъ и 2  

ю дкахъ . . . 1 
Вашгердовъ . . 2 
М ашина коннод’Ьйс. 
о 2  чаш . и 2 лодк. 1 
Вашгердовъ . . 2

К а кую  слй- 
дуетъ взы- 
с кп в ать п о - 

дать съ до
бы ваем а™  

золота.

300 руб.]. 
серебром.

300  рубл. 
серебром.

300  рубл. 
серебром 
3 00  рубл. 
серебром.

300  рубл, 
серебром.

300  рубл 
серебром.

(

3 00  рубл. 
серебром.

300  рубл, 
серебром.



Н а з в а н и е  р о с с ы п е й  и л и  п р о м ы с л о в ъ  и ОПИСАШЕ

МЕСТНОСТЕЙ.

К й Г . Надворного Совтыпника Базилевскаго, Том - 
скихъ купцовъ Ерлыкова и Цибульскаго. 

П етропавловск^, по правой отногГ, р’Ьчки Loca 
К° наслгьдтть купца Куликова, Томскихъ 2  гиль- 

д'ш купца Цибульскаго и жены егоОсдосъи Елш ълнот  
Ивановскш, но р. И зьш ю лу, впадаю щ ей съ п ра

вой стороны въ р'Ьчку Ч ерны й 1юсъ . . . .  
Л'и Гг. Генерал о-Maiopa Маркиза де-Траверсе и Над- 

ворнаго Совтппика Базилевскаго, 
Казанскш , но р, нензвЬетнаго назван!л, именуемой 

Казанской, впадающей съ правой стороны въ пра
вую отногу р1>чки Чернаго 1 ю с а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отъ разведки прш ска Евдомевскаго, по система
рЬчки Чернаго 1 ю с а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
К ü Вьииневолодскаго купир, Сосулина, Погетной 

Гражданки Поросенковой и кут или Копыриной. 
И льинскш , но р. Крутой, впадаю щ ей съ лТ.вой

стороны въ р 1ж у  Ч ерны й К о с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Погепгнаго Гражданина Архипа Толката, 

С олгон сш , по р. Солгонъ-Карагузъ, впадающей
съ л ё в о п  стороны въ р-Ёку С ы ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденной первой акцюнерной 

К 0 и ссудныхь кат  въ Сибири. 
Петровскш , цр р. Петровки, впадаю щей съ лЬвой

стороны въ рВчку Черны й 1 ю с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г . Полковника Атопкова,

Сиасскш, но р. И зьш ю лу и по впадающему въ
Изыкиолъ ключу съ лЪвой с т о р о н ы . . . . . . . . . . . . . . . . .

Погепгнаго Гражданина Канина. 
Крестовскш, по р. Гюгословкё, впадаю щ ей съ лТ*- 

вой стороны въ рЁчку К а р а б ю с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого по Ачинскому округу

Добыто и про
мыто золотом- 
держащихъ ле

гк о й .

Сложное со- 
Д(’ргкан1е золо
та во 1Ü0 1№ 

д.тхъ песку.

, Иуды. золот.

768,875

1,101900

_ 3 ,0 0 0
5 0 6 ,0 0 0

3 2 4 ,3 0 0

9 0 0 ,0 0 0

1 ,3 1 3 ,2 0 0

51 ,000

доли.

86

5'1

№

12

»Н,

щ

50-;

ш лвхош о 
золота.

пуды. •Jнты

25

15

151

15

31т
5 ,5 82 ,2 7 5

13

4

9

22

зол ох

2 7

31

95

14

63

83

12

ДОЛИ.

50

60

7 2

7 2
48

60

2-<1

Число людей, 

задолжавших

ся но расчет) 

въ одшгь 

день.

35

184

156

8

68

115

14

27
6 | 2 3  | 3 3  | 8 ] 7 4 2

Число дЬнствовавшихъ 

лромывалышхъ уст
роиш ь ио расчету 

въ одппъ день

М аш ина вододт,йст. 
объ одной бочки 1 
Вашгердовъ . , 2

Машина в о д о д ё й с т .  

объ одной бочкЬ 1 
Вашгердовъ . . 2

М аш ина водод’ЁЙст. 
о З ч аш .и З л о д к ах ъ ! 
Вашгердовъ . . 2 
Ручная мутильня 111 i/
В аш гер д ъ . . . 1

М ашина в о д о д ё и с т .  

объ 1 бочкЁ. . 1 
Вашгердовъ . . 2  
М ашина в о д о д ё й с т .  

о 2 чаш . и 6 лодках. 1 
Вашгердовъ . . 3

М ашина вододЪйст. 
объ 1 чаш , и 1 лодк Л  
Вашгердовъ . . 2

Ручная бутара . 1 
В аш гердъ. . . 1 
М ашина в о д о д ё й с т .  

объ одной бочкъ 1 
довъ , . 2

Какую сл^- 
дустъ взы
скивать по
дать съ до 
бываемаго 

золота.

э £  подати 
и 4 рубл. 
сбору.

5 подати 
и 4 рублев. 
сбору,

)0> б л .  
серебром.

Податью 
не обла
гается. 
300  рубл, 
серебром.

5~ подати 
и 4 рубл. 
сбору.

300  рубл,
серебром.

3 0 0  рубл. 
серебром, 
300 рубл. 
серебром,
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Добыто и нро- 
,мыто зологосо-

Сложное ео* 
держание золо Получено ш л в ш а г о Число людей, Число действовавших ь Какую слЬ” 

дуетъ изы
Ж Н а з в а ш е  р о с с ы п е й  и л и  ИРОМЫСЛОВЪ и  ОИИСАШЕ

держащпхъ ие- 
сковъ.

та во 100 пу- 
дахъ песку.

золота. задолжавших промы в,ш ныхъ уст- ски ватьпо-

ся но расчету о
роиствъ по расчету 1ать съ до

бы ваемаяМЕСТНОСТЕЙ. Пуды. золот, ДОЛИ. пуды. Фуаты ЗОЛОТ, ДОЛИ. ВТ, одпиъ день* въ одпиъ день. золота.

' ■ ! З а  10  пуд.
17~подат.

в. МИНУСИНСКАГО ОКРУГА.
7  руб,сбо

М ашина водод'Ьист. ру ;запроч
Погетныхъ Гражданъ Петра Подсосова сыновей, съ 16  чашами и 16 колйч.25^

1 Никольскш , по р. Изинжулу, впадаю щей съ пра лодками . . .  5 подат. и 7
вой стороны въ рЬку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С ,6 « , О ОО ---- 5 6 1 10 8 7 2 ---- 364 Вашгердовъ . . 4 руб.сбору.

2 М атвЪ евш й, по р. Ж ибижану, впадающей съ лЪ-
М аш ин, водод. кажд. 5~  подати1
о 2ч а ш .и 2лодкахъ2 и 4 рубл.

вой стороны въ рЪку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 7 2 7 , 9 0 0 ---- Щ 1 5 4 47 2 6 Н О Вашгердовъ . . 2 сбору.

3 Спасскш, но р. Ал г ! яку, впадаю щ ей съ правой
М аш ина водод'Ьист. 3 0 0  рубл
о б ъ ( чаш .и  1 лодк.1 серебром.

стороны въ рЬчку С ю с т ю ш г ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 , 0 0 0 ---- 1 9 } ---- 5 20 ---- 5 5 В аш гердъ . . . 1

4 И льинскш , по р. БегЫ; и правой ея верш инЬ,
М аш ина вододьйст. 3 0 0  рубл
объ 1 бочК'Ь. . 1 серебром.

впадаю щ ей въ р1’.чку Ч и б и ж е к ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 , 0 6 5 ---- 1 9 > - - - - 10 8 4 6 6 45 В а шг е р д ъ . . .  1

5 Козьмодемьянскщ, по р, Кундусуку, впадающей
М аш ина вододьйст. 5 -  подати
объ 1‘ бочк* . . 1 и 4  рубл.

съ правой стороны въ р1н;у А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1 7 1 , 2 0 0 ----
Щ 1 11 6 9 6 2 / 112 В аш гердъ . . . 1 сбору.

6 Надежинскш , по р’&чк'Ь Изыртаку . . . . .
Ручныхъ бутаръ 2 3 0 0  рубл,

4 2 , 5 0 0 —•— Ч
— - - - - - - 20 4 8 21 В аш гердъ , . . 1

I *1
серебром.

7 Лю бовинскш , по средней вершин!; рЬчки Чиби-
5 1 , 0 0 0

Ручныхъ бутаръ 2  
В а ш гер д ъ . . . 1

3 0 0  рубл, 
серебром.ж е к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 8_1— "

8 Въринскш , по р'ЬчкЬ К о л т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К и Погетныхъ Гражданъ братъевъ Ненюковыхъ и

5 2 , 0 0 0 —.— 05
4

-- — — 15 4 8 ’ 12
Ручны хъ бутаръ 2  
В аш гердъ . . . 1

3 0 0  рубл. 
серебром.

1 0 , 5 4 0 , 6 6 5 , 4 8 ] 1 5 29 61 5 8 715

9

Петра Подсосова. сыновей, М аш инъ вододъйст. 15 -г- пода
Успенскш, по р. Изинжулу, впадающей съ пра

4 , 8 9 5 , 1 0 0

г\ г. | ллл

• • * кажд. объ 1 бочк’Ь 5 ти и 6 руб,

1 0

вой стороны въ рЬку Амылъ . . . . . . .
Серпевскш, по р. Ж ибижану впадаю щ ей съ л1>-

4 6 1 6 9 34 — — 218 Вашгердовъ . . 5 
М аш ина водод'Ьист.

11/
сбору. 
3 0 0  рубл

вой стороны въ рБку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 1 ,0 0 0 Щ — 32 12 60 61 о 2ч а ш .и 2лодкахъ1
1

серебром,
5 ,8 56 ,1 0 0 Щ 7 1 1 | 46 | 60 279 [В аш гердъ. . . 1

I
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Ж Н а з в а ш е  р о с с ы п е й  и л и  п р о м ы с л о в ъ  и  ОПИСАШЕ 

МЕСТНОСТЕЙ.

К 0 Нижегородстго купца Долгапова и Птетньт  
Гражданъ Петра Подсосова сыновей,

11 К рестовоздвиж енсш , но р. Чибижеку, впадаю щ ей
съ лЬвой стороны въ р'Ьпку Ж е п ь . . . . . . . . . . . . . . . . .
К " Екатеринбургская кущ а Красильникова и По

четной Гражданки Ат ы Подсосовой,
В  Екатерининскш, по р. Ч ибиж еку, впадаю щ ей съ

лёвой стороны въ р’Ьчку Ж еп ь : . . . . . . . . . . . . . . . . .
К 0 Екатеринбургского купца Красильникова и По- 

гтныхъ Гражданъ Петра Подсосова сыновей,
15 ПорФировскш, по забокь р. А л п як а  и  ключу,

впадающему съ правой стороны въ А лиякъ, за 
шириною отвода пржска Спасскаго купца Зайкова

К  ' Пжт ны хъ Гражданъ Рязановыхъ, Петра Под
сосова сыновей и прошхъ лиць.

14 Н нкольскш , по р. Бургоиу, впадаю щ ей съ правой 
стороны въ р ! ж у  К о п ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 БлаговЬщ енскш , по р. С е м ен о в а , впадаю щ ей съ 
л к о й  стороны въ р-Ьчку К о п ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Владш нрскш , по р . Безы мянной при отвода на
званной Владш прскою, впадаю щей съ правой сто
роны въ рЬчку С е й б у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

■ ■1' ■ 1 " *1' • *
17 И льивскш , но р. Мернорудничной, впадаю щей съ 

лЬвой стороны ВЪ Р'ЬКУ О ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К (>! Г . Коллежскаго Советника Бориемана и По- 
гетньт Гражданъ Петра Подсосова сыновей,

18 В ... .’Д  по р. Чибижеку1, впадаю щ ей съ
лТ.вой стороны въ рьчку

Д обы то и про
мыто золотоео- 
держащихъ не-

сковъ.

Сложное со- 
держ.име золо
та № 100 пу  

дахь песку.

П уды .

2 ,4 4 7 ,6 0 0

2 5 0 ,0 0 0

Ш 2 , 5 0 0

5 ,2 2 0 ,0 0 0

2-27,000

4 6 7 ,6 5 0

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

2 ,4 2 0 ,0 0 0

Получено ш лпховаго  
золота.

золот, доли

/» ь> 1 
00 -

55

Ж

щ

пуды ФУНТЫзолот. доли

15

51

52

18

14

11

9 2

■)2 ч) *

2 4

58

56

91
г. А'

551

* *г;н

ха 42

24

52

24
24

п

Число людей) 
задолжавших

ся но расчету 
ът. одннъ ДС111*

Число дЬиствовавшихг 

промывальныхъ уст* 

р о и с т  но расчету 

въ одинъ день.

К а кую сл ’Ь- 
дуетъ взы* 
скиватьпо* 
дать съ до- 
бы таго  зо 

лота.

М аш ина водод'ЬЙст. 1 0 | пода
о '2 бочкахъ . . 1 т и  и 5 руб

106 Ваш гердовъ . . 2 левому

М аш ина водод1шст.
сбору. 

5 0 0  рубл.
о 2  чаш . и 2 лодка хъ I серебром.

58 В аш гер д ъ . . . 1

М аш ина вододЬЙст. 5 0 0  рубл.
объ 1чаш . и 1лодкЬ 1 серебром.

105 В аш гердъ . . . 1

М аш ина коннод’ЬЙс, 1 0 |  пода
кажд.о2чаш .и2лод.5 т и  и 5 руб
Ручная мутильня 1 левому

216 Вашгердовъ . . 4 сбору.
М аш ина коннодьйс. 5 00  рубл.
объ 1 чаш . и 1 лодкТ>! серебром.

27 Вашгердовъ . . 2
М аш ина коннодЪйс. 5 0 0  рубл.
о 2 ч аш .и 2 л о д к ах ъ 1 серебром.

25 В а ш гер д ъ . . . 1
М аш ина вододъйст. 5 0 0  рубл.
объ 1 бочкН. . 4 серебром.

-17 В аш гердъ . . . 1

515
М аш , водод. 2; изъ 104 п °да*
нихъ 1 о 2боч,, адруг. ти и5рубл.
о 2 чаш . и хлодкахъ сб о р у .

157 Вашгердовъ . . 2
^



№ l l . u i u i m :  р о с с ы п е й  или п р о м ы с л о в ъ  и  о н и с а ш е

Добыго IlUpo- 
мыто золотосо
держащий п<). 

сновь.

Сложное си- 
(ержаше золо- 
га во 100 п)1- 

д ,и ъ  песку.

Получено шлиховаго 
золота.

1исло людей; 
адолжавших-

Чйгмод'Ьнствовари'ИГЬ 
промывальпыхт. уст-

ш у ю сл ’Ь- 
[устъ взы- 
лшватьио* 
¡ать съ до- 
)ытаго по-МЕСТНОСТЕЙ.

я по расчету роиствъ по расчету
Пуды.

...............

золот. ДОЛИ. нуды. фунты ЗОЛОТ. ДОЛИ.
1

1ъ оди1гь день иъ одшгь день. лота,

19

Кажш т вскаго купца Крюкова, находящлсл вь 
арендномъ содержании у  К 0 Погеткыхь Граждане 

Рязанова и Петра Подсосова сыновей.
■'( Н овощ ню тиып, но ¡>. Кундуоуку, впадающей съ 
правой стороны вт> pt.Kv А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,6 9 6 ,0 0 0

- !  (>(
6 0 Í 9

I

16

f

55 4 5 0

М аш ииъ водод'ЬЙст, 
каждая о 4 бочк. 5 
Вашгсрдовъ . . 5

154 пода
ти и 6 руб. 
сбору.

20 Богородскш, но р. ТЮхтету, впадающей съ лЬ- 
вой стороны въ ptiKy А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,4 2 4 ,1 0 0 26 1 5 0 12 85

М аш ина водод’ЬЙст, 
о чаш .и 4 лодкахъ '1 
Вашгердовъ. . . 2

5 4  подати 
и 4 рубл. 
сбору.

21

22

С, Петербургской купгихи Харитоновой и К°. 
MapiiiHCKÍft, по р. Ж откиной, впадающей съ пра

вой стороны въ рИчку С исим ъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предтеченскш , по ключу нсимТ.ющему иазвашя 

впадающему съ лЬвой стороны въ р’Г.чку Сисимъ

7 ,1 2 0 ,1 0 0

2 1 0 ,7 5 0

5 6 ,9 0 0

—

8 }

¡16

Щ

10 16

10

65

5 2

88

12

84

515

25

2 5

М аш ина вододЬЙст. 
объ 1 чаш. и 1 лодк.1 
В а шг е р д ъ . . .  1 
Р учны хъм утиленъ5 
Ва шг е р д ъ . . .  1

5 0 0  рубл. 
серебром,

5 0 0  рубл. 
серебром.

23
Камыишвскаго 2 гцльдш купца Михаила Крюкова.

Лю бопытный, по р. Красноталовой, .впадающей
съ правой стороны въ рЬку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . .
К п настдниковь Губернского Секретаря Чоглокова 
и Погеткыхь Граждаиь Петра Подсосова сыновей.

Козьмодемьяновскш, по р. Безымянной, впадаю 
щей съ правой стороны въ рЬку Амылъ . . .

Спасопреображеискш, по р . Чибижеку, впадаю
щ ей съ л Ьвой стороны въ р’Ьчку Ж е н ь . . . .

Алексйевскш, но р. Поткиной, впадаю щ ей съ лЪ- 
BOll стороны въ р'Ёку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 6 7 ,6 5 0

5 0 .00 0

5 ,7 2 8 ,5 0 0

2 ,5 8 7 ,0 0 0

5 5 .00 0

щ

ч

581

Щ

I
8

—- И 4 4

48

67

10

1

84

21

48

48

12

4 8

25

5 5 0

150

15

Р у ч н ы х ъ м у ш ен ъ  2  
В аш гердъ . . . 1 
М аш ииъ водод'ЬЙс. 5 
2 изъ инхъ о 2, а 1 
объ одной бочкахъ. 
Вашгердовъ . . 5 
М аш инъ водод'ЬЙст. 
о 5 ч а ш .и 5 л о д к а х ъ 2  
Вашгердовъ . . 2  
Руцныхъ бутаръ 2 
Вашгердъ . . . 1

500  рубл. 
серебром. 
154 пода- 
и 6 рублев: 
сбору.

104 пода
ти и 5 руб. 
сбору.
5 0 0  рубл, 
серебром.

24

25

26

5

2

59

2 5

'i

2 7 '
Пермскаго 2  гальдш купца Степана Иванова, 
П реображ еискш , но р. Немиру, впадаю щ ей съ 

правой стороны въ рЪку Н е н ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ,0 7 0 ,5 0 0

20 5 ,8 0 0

; I 

- - - ч_

" ъ ц

3 5 |

8 22 

- 5

7 9

64

12 515

2 6

i

М аш ина водод'ЬЙст. 
объ 1чаш М г1 лодк.1 
В аш гердъ . , . 'J

5 00  рубл. 
серебром.
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Добыто п про
мыто золотосо
дер ж ащ и м  пе- 

сковъ,

Сложное со
держаще золо
та «о '1110 пу- 

дач'ь песку.

П орчено иш ховаго
золота.

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету

Число ДЬЙСТВОШШНХЪ 

иром ы ш ьш хъ уст

Пакую сл'Ь 
дуетъ взы- 
скиватьно-

МЕСТНОСТЕЙ. Пуды. золпг. доли. иуды. ФУНТЫ золит. ДОЛИ.
И1], одни, 

день.

р о и ш ь по расчету 
въ одшгь день.

дать с ь до* 
бытаго зо

лота.

28

29

Г. Ком ж рцш  Советника Никиты Крылова. 
Богородице-Рождественскш , по р. Ч ерной, впада

ю щ ей въ рЬчку Больш ой С икем ъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Геориевскш , по р ’ЬчкЬ Большому Тюхтету . .

1 ,1 6 2 ,5 0 0

5 0 ,4 0 0

---- 56 }

27{

1 6

1

29

49

76

12

58

16

М аш ина вододЬйст. 
о 2 ч а ш .и 2л о д ш ъ 1 
В аш гердъ. . . 1 
Ручныхъ мутиленъ 2 
В аш гердъ , , . \

5" подати 
н 4 рубл. 
сбору.
500  рубл. 
серебром.

50

К 0 Верхотурскаго купца Степана Ю ш т а , Перл- 
скаго купца Степана Иванова и прошхь лицъ. 
Ивановскш, по р . Изинжулу, впадаю щ ей съ пра

вой стороны въ рЬку А м ы л ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ,2 1 2 ,9 0 0

2 7 9 ,5 0 0

щ

щ

1 7

25

78

10

88 54

25

М аш ина вододЬЙст. 
объ 1 бочк'Ё. , 1 
В аш гердъ. . . 1

500  рубл. 
серебром.

31
Екатеринбургского купца Полужта Коробкова. 
Николаевскш, по р, Чибиж еку, впадаю щ ей съ 

л Ьвой стороны въ р'Ёчку Ж е п ь ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

5 0 ,1 0 0 ___ V - --.-- ---- 12 ---- 22
Ручныхъ бутаръ. 2 
Вашгердъ , , . 1

300 рубл, 
серебром.

52

К 0 Екатеринбургского купила Полужта Коробкова 
и Погетныхъ Гражданъ Петра Подсосова сыновей. 

Троицкш , по двумъ клю чамъ и смежнымъ сухимъ 
логамъ, впадающимъ съ лЪвой стороны  въ  рЪчку 
Т ю х т е т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 ,0 0 0 ' 4 19 24 50

М аш ииа вододЬйст. 
объ 1 чашЁ и 1
ЛОДК'Ё . . . . 1
В аш гердъ . . , 1

500  рубл. 
серебром.

55
Почетного Гражданина Петра Кузнецова. 

Т р о и ц ш , по р. Ужунжулу, впадаю щ ей съ л1шой 
стороны въ рВку А б а к а н ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ,2 0 0 - - 3 4 } — — 1 17 2 4 26

Ручны хъ мутиленъ 2 
В аш гердъ . , . 1

5 0 0  рубл. 
серебром.

Итого по Минусинскому округу 4 4 ,5 0 2 ,2 6 5 4 7 1 57 1 79 55 2979

Всего по Томскому, Ачинскому 
и Минусинскому округамь . . 7 6 ,8 6 4 ,0 8 2 — 4 6 } 97 24 92 84 6556

/ 'V»-
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