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У Д Ъ Л Ь Н Ы Е  О Б Ъ Е М Ы  (л).

I. Поиятге объ удтъльномъ объемть. Теоргя
Ж ерара.

§  1. Съ тЬхъ поръ , какъ взследоваш'я Венцеля 

( 1 7 7 7 ) ,  Рихтера ( 1 7 9 6 ) ,  Прута ( 1 7 9 8 — 1 8 0 9 ) ,  Даль

тона (1 8 0 7 )  и Берце.зпуса (1 8 1 3 )  строго определили 

весовое отношеше химически соединяющихся веществъ, 

стали появляться попытки найти отношеше и въ ихъ 

объемахъ. Объемы телъ (v и \') относятся между со

бою  , какъ частныя изъ абсолютиаго веса (В и В/) 

телъ  на ихъ плотность или удельный весъ  (А и А ') (**)

(*) Статья Старшаго Учителя Одесской Гимназш Д . Мен

делеева.

(**) Объемъ (v) тела равенъ весу (В) его , деленному на
п р о и з в е д е т е  его плотности ( д )  на ве съ  единицы  (е) к у б и ч е -

В В'
ской мбры воды, у —  Точно также v ' “ — • Откуда

д. е. д' е
В В'

У : \' "  -  ‘ — * 
д ’ д'
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В В'
у : у* =  — : —

Д Д'

А для т^лъ химически соединяющихся:

В : В' —  П : П', 

гд£ П и П, озиачаютъ паи тйлъ, входящихъ въ соеди- 

нен1е. Изъ обоихъ уравненш сл^дуетъ:

П П'
у : у ' —  — *• —

Д Д/

Потому,  зиая пай т ’Ьла въ соединенш и удЬльный 

в!>съ того же т ’Ьла , мы можемъ знать объемъ , въ

П
какомъ тКзла соединяются между собою. Частное —

мы называемъ, по предложение Коп па (*),_ уд'Ьльнымъ 

объемомъ (specifisches Volum).  Удильный объемъ пока

зываешь отношете объемовъ химически соединяющихся  

ттълъ , подобно тому, какъ пай показываетъ ихъ в е 

совое отношеше. Обозначимъ , и удержимъ это обо -  

значеше въ посл'Ьдствш , чрезъ V удЬльный объемъ, 

чрезъ П химическш в'Ьсъ т!зла (иай, эквивалентъ или 

в'Изсъ частицы) и чрезъ Д удельный вйсъ тйла, тогда

V —  ^  ^
• — —   .  » • • • « • •  t  I  JLF» 1д v '

§  2 . Кром'Ь эмпирическаго значен1я, удельный о б ъ 

емъ , подобно химическому вЬсу , имЬетъ и д р у п я ,

(*) Корр въ первый разъ употребилъ это назваше въ своей 
дпссертацш (1838), какъ самъ говоритъ о томъ. То же назва- 
nie употреблялъ онъ-- Pogg. Ann. 1839. XLV1I— 133; 1842. 
LVI— 371 n въ своихъ новййшихъ сочинешяхъ.



между которыми самое важное есть зеачеше объема 

частицы или атома. Действительно,  если вЬсъ пая 

(или его кратное) примемъ за вЬсъ частицы или ато

ма , удельный объемъ покажетъ ихъ относительный 

объемъ и долженъ быть назвапъ объемомъ атома 

(Atom -  volum) , какъ предложилъ Дюма (*) или 

частичнымъ объемомъ (Molecular-volum),  какъ предло

жилъ Берцел1усъ (**) и ввелъ въ упогреблеы1е Ш р б -  

деръ (***). Не различая понятШ о пае и эквиваленте, 

Ш р од ер ъ  назвалъ также удельный объемъ —  эквива

лента—  объемомъ (****). Два послЬдшя назвашя не 

могутъ быть всегда употребляемы , потому что мы 

очень редко знаемъ в есъ  частицы и эквивалента, а 

знаемъ только пай. Жераръ (*****) и Лоранъ (******■) 

показали необходимость различать эти три понятая.

(*) Dumas et le Royer Journal de phisique de chimie, 
Phist natur. et des arts par Rozier, 1828, Т. XC1I — 409. 
Dumas Traile de chimie applique aux arts. Graham - Otto 
Lehrbuch der Chernie 1 Aufl. 1840, I— 254 и 317. Aopjp Lieb* 
Ann. X X X V I — 1. Schroder Peg. Ann. LIl— 282.

(**) Berzelius Jabresbericht X X X I I — 6 .
(***) Schroder Die Molecularvolum des chimisch. Verbindurgen 

Mannbeim. 1843.
(****) Schroder Pog. Ann. 1840. L —  553. G raham -O tto  

Lehrbuch der chernie 2 Aufl. 1844, I —  544.
(*****) Gerhardl Introduction a l ’elude de la chimie par le 

sysleme uni taire, 1848, Paris. ЗдЬсь это выражено очень ясно. 
То же самое въ Comples Rend, de traveaux de chimie par 
Gerhardt et Laurent, 1849, p. 1 ; Journ. fur prakt. Chernie. 1S49. 
XLVI —  353. Sillim. American. Journ. (2) I X — 314.

(**“ **) Laurent Methode de chimie, 1854, Paris. Compt. 
Rend. 1814. p. 1082; X X X — 673; Х Х Ш — 267; XXVII— 143.



§  3.  Tlati (nombre proportionnel) тЬла , есть то 

носовое .о т н о т е ш е ,  въ какомъ это тЬло соединяется 

съ другими телами. Пан проста! о тЬла есть постоян

ное oTHOineaic , въ какомъ это тЬло соединяется со 

100 част, кислорода. Для простыхъ тЬлъ, образую

щих ъ съ кислородомъ нисколько соединены, выбира- 

ютъ одно , и количество тйла въ этомъ соедипешв 

называготъ паемъ этого тЬла. В ы бор ь  такого соеди- 

н е т я  определяется отчасти сходствомъ его (по свон- 

гтвамъ) съ известными уже намъ соединешями другахъ 

тЬлъ, отчасти удобствомъ употреблешя и простотою 

образуемыхъ Формулъ , отчасти же произволомъ. 

Пай каждаго простаго тела въ химическихъ Форму- 

лахъ обозначается одною большою буквою, или двумя—  

большой и малою. Въ первой таблице мы привели 

паи, употребляемые Жераромъ, который дЬлить Бер- 

пщпусовы паи Н, N, Р ,  и металловъ по поламъ, 

оставляя прежше паи О , С , S и Se. Мы везде 

употребляемъ эти паи. Пай сложнаго тела при

р а в н и в а ю т  суммЬ паевъ простыхъ телъ , входя- 

щихъ въ него. Величина веса пая сложнаго тела 

изменяется, смотря по взгляду принятой теорш: такъ 

пай азотнокислаго кали по Teopia Берцел1уса есть 

Ka2Q ,  N 20 5 , т. е. 1262  , а по теорш Жерара

N 0 2( 0 ,  т * е> 631 •

§  4.  Эквивалентъ (Equivalent) есть количество 

матерш, необходимое для выполиешя известной роли.



Роль углерода въ органическихъ соедииешяхъ , по 

нашимъ поняПямъ , не можетъ занимать ни одио 

простое тЬло и ни одинъ радикалъ сложный, потому 

эквивалента углероду мы  не можемъ знать. Паи ю да ,  

хлора,  брома и синерода суть эквиваленты, потому 

что могутъ заменять другъ друга во миогихъ соеди- 

неш яхъ и занимаютъ въ нихъ одну и ту же роль. 

Р ол ь ,  занимаемую тЬломъ въ соедииеши, мы очень 

часто можемъ узнать чрезъ двойное разложеше, когда 

сходственный тР.ла перемйняютъ место .  Паи водорода, 

кал1я, натр1я, магшя, свинца, м'Ьди суть эквиваленты 

въ соляхъ и кислотахъ , потому, что чрезъ двойное 

соляное разложеше калш заступаетъ м есто  водорода, 

магшя и т. д. Ж елезо  им’Ьетъ два эквивалента в од о 

роду,  потому что зам^няетъ его въ двухъ пропорщяхъ. 

Въ закиси пай железа замЬщаетъ пан водорода,

SO2нанрнмЬръ, сернокислая закись железа есть р ^2

а сернокислая окись водорода или серная кислота (*) 

SO'2)
Н 2 ^д ^сь эквивалентъ железа водороду ввситъ

17 5 .  Въ окиси желЬза эквивалентъ железа водороду 

есть -^Fe —  fe и сЬрнокислая окись железа есть

sop 
i e p

равенъ 117.  Такимъ образомъ эквивалентъ простаго

(*) Кислота , по теорш Жерара и Лорана, есть ничто 
иное, какъ соль водорода, или соль, въ которой металлъ за- 
мЬщень водородомъ.

SO2 )О2 или s„  о>02, г. е. весъ  эквивалента железа 
7 J



т!>ла есть величина изменчивая, во -первы хъ  потому, 

какую роль играетъ тй ло ,  а в о -в т о р ы х ъ  потому, въ 

какой степени соединешя находится оно. Эквиваленты 

марганца водороду суть Мп и mu —  p i n , а эквива-
М I

лентъ хлору 2Мп, въ хлорнокислыхъ соляхъ СЮ31

М Iи въ марганцовокислыхъ соляхъ эдп20з|О* Когда мы

говоромъ объ эквиваленте, должны прибавлять —  та

к о м у -т о  телу и въ т а к о й - т о  степени соединешя, 

если ихъ несколько.  Если эквивалеетъ не равенъ паю, 

какъ въ соляхъ окиси железа ,  то Жераръ часто 

обозиачаетъ его малою буквою ,  или двумя малыми, 

fe —  р ’е, mn p i n  въ соляхъ окиси, си == 2 Си въ 

соляхъ закиси, p n r = s n  въ соляхъ окиси, hg:=:Hg2 въ 

соляхъ закиси и т.  д. Мы удержимъ это обозначеше, 

очень удобное для простоты и симметрш Формулъ. 

Вводя въ науку измененное поняЛе объ эквиваленте 

(ибо пай и эквивалептъ прежде означали одно и то же) ,  

Жераръ и Лоранъ значительно упростили все свЬдешя 

о строенш солей (*). Прежде для солей окиси ж е-

(*) Gerhardt. Sur la basicide des acides. Revue scicntifique 
et indestruelle par d. Quesneville, 1851. Compt. Hend. de trav. 
de chimie (сосгавлявшш отдЬлъ этого Revue), p. 177. Здесь 
Жераръ показалъ всю произвольность многихъ изъ нашихъ 
Формулъ. Онь пишетъ «noire ecrilure chimique n’est pas le 
resultat de l ’application rigoureuse d’un principe unique, c ’est 
nn melange de formules basces soil sur les equivalent, soil sur 
rindivisiblile des atomes , soit sur l’ isomorpltisme, soit sur le 
volumes, soit sur les simples proportions. » (p. 179). Система 
Жерара устранила этотъ важный недостатокъ введешемъ 
новыхъ понятш объ эквиваленте и основности.



лйза должно было признавать полимерное видоизме- 

нен1е каждой к и с л о т ы , чего нетъ  въ действитель

ности , что особенно ясно для Фосфорнокислыхъ со 

лей (*). Двойственность эквивалента желЬза доказы

вается между прочимъ и тем ъ ,  что изследовашя Л о

рана (**), Жерара (***), Дана (****) и Германа (**•**) 

показали изоморфизм ь меогихъ соединены, где  часть 

Fe ,  или вообще R, замещена fe, или вообще ^R, т. е. 

R 20  изоморфна ^(R40 5). Количество матерш, разлагае

мой известнымъ токомъ или электрохимическш экви- 

валентъ (******) утверждаетъ поняНе о химическомъ 

эквиваленте, потому что токъ равной силы выделяетъ 

изъ солей серебра и окиси меди A g  и С и , а изъ 

солей закиси меди си =  2Си. Открытый Жераромъ 

закоиъ четныхъ паевъ ( §  13) также утверждаетъ

поняПе объ изменчивомъ эквиваленте. Для слож ны хъ  

телъ одинаковаго строеш я ,  напримеръ для азотно-  

кислыхъ с о л е й , эквивалентами должно назвать т е

Na3! ° 3 ’ Na2n l  ° 3 ’ fe^IlS ° 3* 0 lt ° - Graham Lebrbuch 
der Chemie, 4853. II —  31.

(**) Laurent. Compt. Rend. Acad. X X V II— 13k. X X X — 673.
(***) Gerhardt. Sillim. Americ. Journ. (2) I V —■ 405.
(**»*) j ) ana> Sillim. Americ. Journ. (2) 1854, X V II— 211.

(**“ *) Hermann. Journ. f. prakt. Cbemie, 1853. LVIII — 502.
(******) Это о т к р ь т е  Фараде было изучено въ последствии 

Becquerel Pog. Ann. 1815, L X V — 461; Soret L'Institut, 1855, 
JV3 1128; Buff Archiv d. scienc. phys. et natur. Genev. 1855 
p. 118; Almeida ibid. 1855, X X I X  —  5.



соединения, въ которы хъ  эквиваленты простыхъ или 

слож ныхъ тЬлъ зам'Ьщаютъ другъ друга. N 0 2| ^ ’

А о- ) С2П 5^
]\Т0а i NO2 ’ ---- С̂ ТЬ ЭКВИВалеИТЬ1, Н'Ьт'1* ВОЗМОЖ

НОСТИ сказать, каковъ эквивалентъ спирта и железа,

серной кислоты и а ш п а к а , кали и сахара, потому

нйтъ возможности знать эквивалентъ вс^хъ тйлъ и 
н/^тъ причины называть удельные объемы -—  эквива

лентъ —  объемами. Это назваше им'Ьетъ свой особен

ный, частный смыслъ , въ какомъ употреблеше его 

весьма полезно.

§  5 .  Химическою частицею называютъ часть т ’Ьла 

или группу атомовъ , неразделяемую больп1ею част1ю 

химическихъ и Физическихъ силъ. В'Ьсъ ея находятъ 

изъ эквивалента , пая , объема газа , теплоемкости, 

изоморфизма и другихъ химико-Физическихъ призна- 

ковъ. Точныя изсл1;довашя показали , что согласить 

вей эти определяющее вмйстй невозможно (§  5 4 ) ,  а 

потому понят1е о химической частице есть понят1е 

отчасти условное. Жераръ приняль вйсъ тйла въ па- 

рообразномъ состояши за основаше всйхъ свЬд Ьыш 

о частице. Это дало твердую опору органической хи -  

мш и привело ко многимъ превосходнымъ о т к р ь т я м ъ ,  

потому что выборъ Жерара палъ на Физическое свой

ство довольно легко определяемое вь настоящее время, 

согласующееся съ эквивалентами, о с н о в н о с т и ,  апало- 

riero и простотою  —  въ наибольшей части случаевъ.



Жераръ назвалъ частицею т'Ьла ту часть его, объемъ 

паровъ которой равенъ двумъ, если объемъ 100 частей 

кислорода примемъ за единицу (§  27  и таблица 2) .

С2 IIs )
П о этой теорш эФиръ есть Ю = С 4Н , 0О, спиртъ

^ IJ | 0 “  С2 Н 6 О (а не С4 I I12 О2, какъ принимали

до него)  , хлоръ въ с в о б о д н о м ъ  с о с т о я ш и  С12, эфиль

| —  С4 Н “ \ амм1акъ N Н 3 (а не N2 Н°)  и т. д.

Для тЬлъ не переходящихъ въ пары основашемъ для 

знашя химической частицы служитъ эквивалентъ или 

сходство этого тЬла съ другими известными въ виде 

паровъ. Последнее предположеше опытъ не утвер- 

ждаетъ , потому что многтя тЬла являются въ поли- 

мерномъ состояши. Такъ, судя по эквиваленту, частица 

свободной серы  должна быть S2, потому что такое 

строегйе имеегъ кислородъ, но опы гъ  даетъ другое—  

Sc . Это , кажущееся несовершенство теорш Жерара, 

напрогивь того , есть ея истинное достоинство , какъ 

эго мы постараемся показать въ статье объ удельныхъ 

объемахъ газа. Для насъ важно то, что эквивалентъ, 

выведенный изъ знашя состава, не всегда согласуется 

съ частицами Жерара, потому нельзя заключать, изъ 

знашя состава и эквивалента, о вЬсе частицы не га - 

зообразныхъ тел ь  —  оттого невозможно употреблеше 

назвашя —  частичные объемы вмЬсто назвашя— удель

ные объемы. Какъ для эквпвалентныхъ объемовъ уно-



требляегся вЬсъ эквивалента, для частичныхъ объемовъ 

в^съ частицы , такъ для удкльныхъ объемовъ , въ 

тесномъ смысле , употребляются паи. Но какъ весъ 

пая въ большей части случаевъ согласуется съ весомъ 

эквивалента и частицы , то удельными объемами, въ 

обширномъ смыслк этого слова, должно назвать объ

емы частицы , эквивалента и накоиецъ пая , если ни 

частица, ни эквивалентъ тела неизвестны. Удельный 

объемъ есть поняНе собирательное , которое должно 

быть исключено изъ науки , когда мы узнаемъ вЬсъ 

частицы всЬхъ телъ.

§  6 . Если иазвашя «эквивалентъ объемъ» и « ч а 

стичный объемъ» не могутъ замкнить назваше « удель

ный объемъ» при настоящемъ состояши нашихъ све

д е н ы ,  то назваше «объемъ атома» не должно быть 

никогда употребляемо въ смысле удельныхъ объемовъ. 

Прежде всего этому назвашю противоречить то по- 

няПе, какое мы имеемъ объ атомномъ строены телъ. 

Мы представляемъ, и должны представлять , атомы 

отдельно стоящими другъ отъ друга или образующими 

группы и между ними пространство ,  отчасти выпол

ненное эФиромъ или Эфирными атомами. Потому удель

ный объемъ показываетъ объемъ не одного простаго 

атома, но и эфирной оболочки, окружающей его. При- 

томъ наши химичесшя сведеш я ие могутъ дать поня- 

Т1Я о неделимомъ атоме. Напротивъ— поняНя объ атомЬ 

сложнаго тЬла и объ различномъ в е се  эквивалента 

одного и того же тела прямо првводятъ къ попятно
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о частицй тйла, состоящей изъ группы атомовъ. За

менять пон я^я  о частицй понят1емъ объ атомй мы 

ие имйемъ права, потому и слова, означаюпця разныя 

п о н я п я  , ие должны заменять другъ друга. Дюма, 

введшш въ науку вазваше —  объемъ атома, на свонхъ 

увлекательыыхъ лекщ яхъ (*) доказываетъ , что хи-  

мичесшя свйдйшя не даютъ понятая объ истиниомъ 

атомй, потому что вей три закона химическихъ про- 

порцш (**) , полимерпость , изомер1я и диморФизмъ, 

хотя  не могутъ быть изъяснены по Teopin проникно- 

вешя, зато совершенно уясняются опредйлеиными въ 

вйей частицазш или группами атомовъ. Иодобнымъ 

образомъ Лоранъ (***) изьяснялъ изменчивость экви

валента. Сущеетвоваше сложныхъ радикаловъ и поли- 

мерность прямо показываютъ , что сложная группа 

атомовъ можетъ быть до некоторой степени неразрыв

ною. Очень вйроятно,  что и однородные атомы въ 

просгомъ тйлй образуютъ группы атомовъ , подобно 

том у ,  какъ разнородные атомы составляютъ частицу

(*) Dumas. Lecon sur la phylosophie chimique recuieilles 
par Bineau. Paris, 1S36, p 235.

(**) Законы химическихъ пропорцш : законъ постоянныхъ 
отношенш въ количестве тйлъ, составляющихъ данное сложное 
тЬло ; законъ кратнаго отношешя между количествами тела, 
входящими въ нисколько соеднненш съ однпмъ и тймъ же 
тЬломъ и законъ одинаковости или кратности въ количестве 
тела, соединяющагося съ многими телами.

(***) Laurent. Comptes Rend. 1844— 1089, 1849— 287. Me
thod d. Chim. elc.
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сложнаго тела.  Делимость или сложность атома про- 

стыхъ  тЬлъ признаваль Проугъ  (*), давний законъ 

кратности паевъ простыхъ те.аъ съ паез1ъ водорода, 

законъ столь важный для химш по ряду работъ, вы -  

званиыхъ имъ. Делимость химическаго атома хлора, 

водорода и другихъ признавалъ Берцел1усъ , полагая, 

что эти тела входятъ въ соединеше всегда двойнымъ 

агомомъ Н 2, Cl2, I2 и т. д. Л и бихъ ,  въ своихъ пись- 

махъ (**), выражаетъ мысль о вероятш того ,  что пай 

показываетъ весъ группы атомовъ, а не одного атома. 

Гремъ (***), въ своей теорш галваническаго тока, при- 

знаетъ атомъ всякэго тела —  простаго и сложнаго —  

состоящимъ изъ двухъ частей. И такъ руководители 

новой Х имш —  Берцел1усъ, Проутъ, Дюма, Либихъ, 

Гремъ , Лоранъ и Жераръ прнзнаютъ делимость хи

мическаго атома или, правильнее, химической частицы, 

и только люди, мало знакомые съ деломъ, думаюшде 

видеть въ химической частицЬ неделимый атомъ, ста

вили и ставятъ въ укоръ Teopin Лорана и Жерара, 

признанную ими, делимость иеделимаго. Все это про

изошло отъ того ,  что слову атомъ придали и поняЛе 

объ атоме. т1тобы  ие ввести въ подобное заблуждеше, 

мы не станемъ употреблять слова «объемъ атома»,

(*) Proat. Thoms. Ann. of. Phylosophy. 1 8 4 5 , Т. VI —  
321.

(**) Либихъ. Письма о Химш. Переводъ, Москва, 1855, стр. 
97 и 100.

(***) Graham-Otto. Lehrbuch d. Chernie, 4844, 1—229.
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замЬшшъ его « частичными объемомъ » или «объемомъ 

химическаго атома».  Въ посл'Ьднемъ смысл!;  и упо- 

треблялъ его Дюма.

§  7. II такъ, если удельный объемъ

—  15 —

то П означаетъ или вТсъ частицы, если онъ извйстепъ, 

или в-Ьсъ эквивалента, или, наконецъ, если ни то ,  ии 

другое не известны , то вТ.съ пая. Такъ какъ в-Ьсъ 

эквивалента и частицы всегда находятся въ простомъ 

отношенш къ вТсу пая , то и удельный объемъ пая 

очень легко служитъ къ нахождешю уд^льнаго объема 

частицы (*).

§  8 . УдЬльные объемы не только приводятъ къ 

noaiianiio объема ч а ст и ц ы , но также могутъ показать 

число частицъ и ихъ разстояше.

Число частицъ или химическихъ атомовъ (Atom- 

zahl. L. Gmelin) (**) въ равныхъ объемахъ тЬлъ 

обратно пропорщонально объедху этихъ частицъ. Если 

чрезъ Z и Ъ  назовемъ число химическихъ атомовъ въ 

равныхъ объемахъ, то

Z : Z' zn V '  : V ,  или

П' П
Z : Ъ  —  — : —, или

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Л '  Л

(*) Весьма часто удЬльные объемы газовъ называютъ просто 
объемами газовъ.

(*’ ) L. Gmelin. Handbuch d. Chemie , 4 Aufl. Heidelberg, 
18k3 , I— S3. De la Rive Arch. d. scien, , phys. et natur: 
X .XV— 103.
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Д А'

Д
Откуда Z —

показываетъ число частидъ въ равныхъ объемахъ, если 

П
— показываетъ ихъ объемъ.
Д

Разстоягпе центровъ частицъ (Р) , какъ показали 

уже Авогардо (*) , Карстеиъ , Бруновъ (**) и Верт- 

геймъ (***) , равно кубическому корню изъ объема 

частицъ.

И такъ удельные объемы ведутъ къ познаено 

разстояшя частицъ, на сколько пай ведетъ къ нозна- 

ш ю  о ихъ в'Ьс'Ь, что обЬщаетъ богатую будущность 

и важное значеше этимъ двумъ величинамъ, потому 

что несомненно время, предсказанное еще Нютономъ 

и Бюффопомъ , когда Miiorie химичесше нроцессы 

подчинены будутъ закопамъ механики, когда в1>съ и

(*) Avogardo, 182i. Memorie dell’ Acad, di Turino (1), T. 
X X X .  Bullet, d. sciences de Ferussac. 1828 Janv. Annaales 
d. Chim. et Phys. (3). 1845. X IV — 330.

(**) G. K&rstcn und F . Brunnow. Ueber relative mittlere 
Atomabstande. Pogg. Ann. 1842. LV1I— 255c

(***) Wertheim. Pogg. Ann. Ergenzungsb. II— 59.

3
P - V V ,  или

5



разстояше частицъ, вступающихъ въ химическое д е й -  

cTBie, будутъ важнейшими данными.

§  9 .  Такъ какъ для определешя числителя въ дроби,

выражающ ей величину удельнаго объема

м ы  принимаемъ за руководство теорпо Жерара , то 

остановимся несколько на главиыхъ положешяхъ ея. 

Заметимъ прежде в с е г о , что эта reopia не есть что 

либо совершенно новое —  она только совокупила и 

примирила все, что есть здраваго и естественнаго въ 

н а у к е ,  отвергнувъ все произвольное. Т ак ъ ,  прежде 

всего, Жераръ устранилъ поняЛе объ  определенной, 

всемъ соединешямъ свойственной, группировке ато-  

м овъ ,  какъ признавали дуалисты и электрохимики. 

Это заменилъ онъ изучешемъ , доступиаго намъ, 

сходства.  «Classer -  с ’ est formules les analogic»  (*) 

говоритъ онъ , начиная свою органическую xHMiro, 

еще не оконченную , но уже сделавшую эпоху въ 

науке.  Продукты  разложешя, превращешя и соедине

ш я , свойства и Форма —  вотъ что указываетъ на 

сходство  или различ!е двухъ телъ  въ химическомъ 

с м ы с л е , на природу ихъ и на м есто  въ системе. 

Дуалисты, а р п о п ,  полагаютъ, что в се  тела состоять  

изъ двухъ частей, всемъ даютъ до некоторой степени 

одинаковое строеше. Бездна противорЬчШ въ нхъ 

м н е ш я х ъ ,  особенно по поводу изъяснешя строешя

(*) Char. Gerhardt. (Suite a la Chimie de Berzelius) Traitd 
de Chimie organique. Paris, 4853, 1 — 422.
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солей, показываете иедостатокъ твердой опоры. Ж е -  

раръ признаетъ, что въ каждомъ т е л е  атомы состав- 

ляютъ группу, части которой, въ сходственныхъ сое- 

динешяхъ, разположены сходственно. Формулы Жерара 

стараются выразить это сходство.  Такъ какъ одно и 

то  же тйло можетъ съ одной стороны быть сходиымъ 

съ однимъ тЬломъ, а въ другомъ отпошеши, съ дру- 

гимъ тйломъ, то и Формула т ’Ьла можетъ изменяться, 

смотря по тому, какой признаке и какой типъ взятъ 

за основаше Формулы. Впрочемъ для большей части 

т^лъ соединеше, разложеше и замещешя указываютъ 

на одинъ типъ. Такъ напршгЬръ едкое кали, спиртъ 

и сЬрная кислота по всемъ своимъ признакамъ при

н а д л е ж а в  къ однохму типу —  воды.

§  10. Однимъ изъ основаиш дуализма была электро

химическая теор1я, принесшая столько пользы изуче- 

ш ю  неорганической х и м ш , но столь слабая въ отно

шенш къ теламъ органическимъ, изслЬдовашя кото-  

рыхъ внесли въ науку в с е  важнейпле законы, откры

ты е  послЬ закона кратныхъ пропорций. Остановимся 

несколько на этой теорш.

Еще Лавуазье и Лапласъ (*) наблюдали разви^е 

электричества при раствореши металловъ въ кисло- 

тахъ. Они объясняли происхождеше электричества 

трешемъ и образовашемъ газа , сопровождавшихъ

(*) Начало этой исторш заимствовано изъ Thenar d-. Traitc 
de Chimie. 1824. У  —  328. Dumas. Lemons sur la phylosophie 
chimique 1831 и Berzelius Lehrbuch У.

—  16 —



наблюдепныя ими явлешя. Риттеръ и Винтерль пер

вые старались согласить химвчесшя явлешя съ  элек

трическими. Вследъ за о т к р ь т е м ъ  вольтова столба, 

Никольсонъ и Карлиль (1 8 0 1 )  разложили воду посред- 

ствомъ этого столба , а Берцел1усъ и Гизингеръ 

т^мъ же приборомъ показали, что гокъ разлагаетъ 

растворъ ЕгЬкоторыхъ средмихъ солей на осиовагпе и 

кислоту. Ерштедтъ (1 7 9 9 ) ,  утверждая единство вс^хъ 

силъ природы, и видевши д ей ств 1е тока на магнитную 

стрелку , полагалъ , что нЬтъ особой химической 

силы, что это есть только видоизменеше электриче

ской силы. Деви (*) многими опытами доказалъ, что 

всякое химическое соедииеше сопровождается образо- 

вашемъ электричества и можетъ быть разрушено тЬмъ 

же деятелем ъ— что послужило къ открытпо кал1я и 

чЬмъ утвердилась идея о сродсгвЬ электричества и 

химическихъ силъ. Самъ Деви думалъ, что электри

чество происходить только въ следств1е приближешя раз- 

нородныхъ тЬлъ, постепенно увеличивается и паконецъ 

нап ряж ете  разнородных!» электричествъ преодолкваетъ 

взаимное притяжеше частицъ каждаго тела и ихъ атомы 

соединяются.  При соединеши противоположныхъ элек

тричествъ обоихъ тЬлъ, происходить отде>леше теплоты 

и света,  зам Ьчаемыя нами при химическихъсоединешяхъ. 

Эта великолепная Teopia немогла удержаться потому,
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(*) Davy. Ann. de Chimie et Phys. LXII — 230. Elements 
o f  chemical philosophy by II. Davy. 1812.

Горн. Журн. Кн. У 11. 1866. 2



что не изъясняла причины, удерживающей разнород

ны е атомы посл'Ь соединешя и предполагали образова- 

Hie электричества прежде начала соединешя. Амперъ (*) 

въ письмЬ къ Ванъ Беку признаетъ электричество,  

какъ силу, удерж и в аю щ ую  разнородные атомы во 

взаимной связи. Онъ говори тъ ,  что каж дый атомъ 

иростаго т'Ьла им'Ьетъ внутри себя постоянное и свой

ственное ему электричество, а съ поверхности одйтъ 

атмосферою противоположною электричества. При хи -  

мическомъ соединенш , нейтрализация противополож- 

ны хъ  электричествъ атмосоеръ,  даетъ начало теплот^ 

и св^ту,  а взаимное притяжеше разнородныхъ в вут -  

реннихъ электричествъ удерживаетъ разнородные атомы 

нослЬ соединешя ихъ.  И эта теоргя не могла выдер

жать самой поверхностной к р и т и к и , потому что не- 

изъясеила возможности соединешя двухъ эл ек тро -  

отрицательныхъ т'Ьлъ , напримЬръ сЬры и хлора съ 

кислородомъ и между со б о ю .  Берцел1усъ въ своемъ 

знаменитомъ: Essai sur la theorie des proportions chi-

rniques et sur l ’ influence chimiqne de 1’ electricite 1 8 1 9  r.  

и въ своихъ учебникахъ Х и м ш ,  приписывалъ атомамъ 

изменчивое полярное электричество,  степень и родъ 

котораго  зависятъ отъ разлшпя вл !яющ ихъ веществъ. 

Онъ уподобилъ это р а з в г т е  противоположныхъ элек

тричествъ образованно ихъ при нагрЬваши кристалловъ. 

Два противоположныя электричества одного изъ по-
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(*) Amptre. Journal de Phys. 1821. Octob.



лгоговъ каждаго тЬла при химическомъ соединеши 

нейтрализуются, что и даетъ свйтъ и теплоту, а два 

д р у п е  полюса , удерживая каждый свое электриче

ство,  служатъ къ скрЬпленйо разиородныхъ атомовъ. 

Вотъ главнейшие моменты исторш электрохимической 

теорш (*).

Она предполагаешь : 1J что во всякомъ слож -
I

ыомъ тЬлЬ разнородные атомы удерживаются и 

соединяются по сил'Ъ электричества , а не по сил!; 

простаго притяжешя , удерживающаго однородные 

атомы ; 2 ) что при всякомъ соединеши происходптъ

развитие т е п л о т ы ,  а при разложеши поглощеше ея; 

3) что атомъ каждаго сложнаго тйла состоитъ изъ 

двухъ частей , па который распадается тЬло ири 

действш т о к а ; 4) что одно изъ электричествъ каж

даго атома не можетъ нейтрализоваться противопож- 

нымъ электричествомъ другаго атома, а электричество 

другаго полюса имеешь эту способность ; такъ , при 

соедппешп сЬры съ кисл ор од ом ъ , на cf.p'fe остается 

положительное электричество,  а при соединеши съ 

оловомъ отрицательное ; 5) что порядокъ тйлъ по

сродству соотвЬтствуетъ порядку тйлъ по возбуж деш ю 

гальванизма. ВсЬ эти положешя не оправдываются и 

имйютъ множество исключены.
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(*) Не прибавляешь нЬкоторыхъ сдЬлапныхъ въ .посл'Ьд- 
етвш толкованш напримЬръ : Eimbrodt Ann. de Chimie
et Phis, ( i )  L X I —  266 и особая брошюра Moscou, 1S36.



Предполагать, что разнородные атомы удерживаются 

электрическимъ притяжешемъ, а ие простымъ механиче- 

скимъ притяжешемъ, какое принимаемъ мы для вс^хъ 

т^л ь— едва ли есть какое либо осповаше. При многихъ 

химическихъ соединен!яхъ не происходитъ отд^легйя 

теплоты ,  наприм&ръ при соединены солеи для обра- 

зовашя д в о й н о й  с о л и  ( * )  , а разложешя перекиси 

водорода , хлорноватокислыхъ солей и хлористаго 

азота сопровождается отд^злетемъ теплоты. Разложе- 

nie токомъ сложнаго тела никогда почти не произво- 

дитъ разд^леи1я его на элементы, которые признавали 

электрохимики. Сернокислое кали пе можетъ быть раз

ложено на SO5 и Ка20  , а въ водномъ растворе рас

падается на H2S 0 4 и К Н О , т.  е. при дЬйствш тока 

происходитъ не распадете  на элементы, а простое 

двойное разложеше.

к2 L 2 i f  L ,  0н?п
SO2 ( И > О даютъ § q  Л  Fr и 2 { . О.

Почти всЬ д р у п я  соли и соединешя представляютъ 

свой особенный способъ разложешя; то вы деляется  

металлъ, то его окись, то низшая степень окислешя 

и т .  д. Точиыя изслЬдовашя Эндрюса (**) показали,

(*) Andreus. Lieb Ann. LXX1TI —  210. Woods Philos. 
Magas (4) II —  268.

(**) Andreus. Chemical. Gazett 1855 — 339. Опъ доказалъ 
здЬсь между прочимъ, что озонъ есть чистый наэлектризо
ванный кислородъ и что онъ всегда при 237° С. переходить 
въ обыкновенный кислородъ.
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чго Bftrfccrfc съ водородомъ и озономъ при разложеши 

воды происходить П 90 3 ; при разложеши раствора 

азотнокислаго серебра, на катодЬ получается кристал

лическое соединеше, замеченное Риттеромъ и содер

жащее перекись серебра (*). Если изъяснять все раз- 

нообразге, замечаемое при действш  тока на соли, раз- 

лшпемъ прямыхъ и второстепеиныхъ (directe und 

secundare) разложеши, какъ предложилъ Фараде,  то 

должно признать одно прямое разложеше воды во 

всЬхъ водныхъ растворахъ, проч1я же явлешя должно 

отнести къ дЬпствпо кислорода и водорода in statu 

nascenti. Если же приписать действие тока разложе

ния солей, какъ д^лаль Дашель , то совершенно съ 

равною достов^рностно можно изъяснить распадение

]\0 2| ^  Ua И ^  ИЛИ Ua и NO2 или на

A g2 и NO3 или на A g s0 2 и N 0 — во всякомъ случай 

нужно будетъ подыскать соответствующ ее второсте 

пенное a e iic iB ie . Взявши растворъ мйдиаго купороса, 

вы можете употребить гальваиическш токъ для дока

зательства любой теорш сгроешя солей, только изме

ните, смотря по надобности, силу тока. Предположим!, 

впрочсмъ , что мы доказали распэдеше солей при 

дЬйствш тока иа кислоты и основания —  разве изъ

(*) Wallquist. Journ. f. pract. Chem. X X X I  — 180 показать, 
что въ немь есть Ag20 2, a Ficher ibid X X X II I — 237, что это со-

единешесодержитъ и азотную кислоту: | 0 -f-2A g 20 2-f-H 20 .
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этого можно заключать, что эти г^ла внутри цЪлаго 

соединешя образуютъ отдельный ч а ст и , а не одно 

целое  ? Разве изъ нарушеннаго покоя можно за

ключить объ состояш и действительна го покоя (*)? 

Замещеше водорода хлоромъ, безъ изменешя свойствъ 

тЬла , окончательно поколебало электрохимическую 

Teopito (**). ОткрыЛ емъ этого замещешя мы обязаны 

Лорану и последую щ имъ изследовашямъ Р е м ь о , Ма- 

лагути и Дюма. Разнообраз1е въ действ1яхъ тока на 

органичесшя соедииеЕпя и большая изменчивость силы 

сродства (***) служатъ сильными опровержениями 

электрохимической теорш .

Все это заставляетъ оставить электрохимическую 

Teopiio. Она была столь же необходимою ступенью 

въ п а у к е , какъ и учешя о ф и л о с о ф с к о м ъ  камне и 

Флогистоне. Какъ эти оба , она была следств1емъ

(*) Связанное нами заимствовано большею частно отъ 
Лорана (Method, d. Chem. 1854) и Жерара (Introduction а 
l ’etud. de Chim. par. sys. unitair., 1848 u Comptes Rend, de 
trav. de Chimie, 184G —  133).

(**) Новые электрохимики очень неудачно изъясняли 
замЬщегня водорода хлоромъ. Kolbe (Ausfurl. Lehrb. d. organ. 
Chemie, 1854, I— 30) принимаешь для этого особое видоизм!;- 
neHie хлора , въ которомъ онъ также близокъ къ водороду, 
какъ сЬра къ кислороду. О томъ же Martens. L ’ lnslitut., 
1851 —  109.

(***) Gladstone (L’ Institut, 1855, JVS 1133) показалъ, что 
взглядъ Бертоле на двойное разложеше и на степень сродства 
очень вЬроятенъ. Термохимичесюя изслЬдовашя Томсена (Pogg. 
Ann. XCI— 83, XCII— 34) утверждаютъ взглядъ Гладсона.
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общаго направлешя умовъ, искавшихъ въ электри

честве разрешения всехъ  сомпешй, всехт» мало извест-  

и ы хъ  явленШ ; в се  три принесли огромную пользу, 

давши опору известнымъ явлешямъ и побуждая къ 

дальпейшимъ изследовагпямъ; в се  три внесли въ на

уку свой языкъ и развили много новы хъ сторонь,  

отвергнули старую Teopito; всЬ три объясняли мало 

известное , совершенно неизвестным!» , или очень 

темпымъ.

§  1 1 . Происхождеш е свЬта и теплоты, какъ при 

химнческомъ соединены, такъ и при соединены элек

тричествъ , составляетъ главную основу всей электро

химической теорш , какъ говоритъ самъ Берцел1усъ (*}. 

Современное направлеше въ изследованш соотношешя 

мехапическаго движешя , света,  теплоты и электриче

ства указываетъ гораздо вероятнейшую reopifo про- 

исхож деш я света и теплоты при химическихъ про- 

цессахъ, чЬмъ та, каг«ую далъ Берцел1усъ и его пред- 

шсственники.

Все теоретическое у ч е т е  нашего времени о телахъ 

природы осповано на утвердившемся поняты объ 

строены телъ изъ атомовъ. Еще Демокритъ показалъ, 

что изъ часгицъ безъ протяжешя невозможно сосга-  

впть тЬла , имЬющаго его. Главнейнпя Физическ1я 

свойства , изомерныя , метамерныя , полимерный и 

аллотропичесшя тела не могугъ быть поняты безъ

—  23 —
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существовашя атомовъ. Гунтъ  (*) доказываетъ атомное 

CTpoeHie тКзлъ тЕмъ , что они не повинуются закоиу 

MapioTa , который долженъ управлять всйми сплошь 

однородными телами. Все это засгавляетъ признать 

атомное строеш е т'Ьлъ , а свЬтовая T e o p ia  волнешя, 

несомненность которой показали столь MHorie, вызван

ный ею явлешя и оп ы ты  (особенно оп ы ты  Физо надъ 

скорост1ю свЬга въ различныхъ срединахъ),  показала, 

что въ каждомъ т ’Ьлй существуетъ эФиръ или эфирные 

атомы. Изучеше явленш лучистой теплоты (**) дало по- 

водъ думать, что и они происходить отъ движешя того 

же ЭФира, котораго колебашя, известной б ы стр оты ,  мы

(*) Hunt. Sillim. Americ. Journ. (2) I X — 412. Phylos. 
Mag. (3) X X X V I I — 73.

(**) Деви, РумФортъ и Юле показали , что теплота есть 
механическое явлеше , а не матеры. Еще Амперъ (Ann. de 
Ciiim. et Phys, (1) 1833. LVIII— 432) старался объяснить все 
явлешя теплоты reopieio сотрясен!я. Меллони (Comptes Rend. 
Acad. XV11I— 39. Pogg. Ann. LX II— 18) въ 1844 году сдйлалъ 
следующее заключеше изъ извЬстныхъ тогда изслЬдовашп надь 
лучами теплоты : свЬтъ есть ничто иное , какъ особый родъ 
для глаза ощутительныхъ явленш теплоты (indications calori- 
fiques). Это особенно ясно изъ гЬхъ опытовъ, (Вгйске Muller’s 
Archiv, 1845, p. 262. Pogg. Ann. L X V  —p. 593). которые пока
зали, что вещество глаза не прозрачно, ни для теплыхъ, ни 
для химическихъ лучей. Лучи теплоты подвержены всЬмъ 
мзмЬнешямъ, какъ и свЬтовые. Давно известно, что они от
ражаются и преломляются. Бераръ, Форбесъ, Ерманнъ, Мел
лони, Провостайе и Дессень, Кноблаухъ, Физо и Фуко дока
зали, что лучи теплоты подвержены двойному лучепреломле
ние, поляризацш, интерференцш и различно въ цвЬтЬ — или 
теплоцвЪтиости.
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называемъ светомъ. П о т о м у -т о  должно принимать, 

что всякое тел о  состоитъ изъ тЬлесныхъ и ЭФирныхъ 

атомовъ , находящихся въ равиовесш. Такое мнЬше 

мы находимъ у Бюи-Балло (*), Ренкине (**), Виль- 

гельми (***) и ыЬкоторыхъ другихъ.  Движеше т £ -  

лксны хъ  атомовъ должно нарушать покой ЭФирныхъ, 

но и движеше последнихъ , когда оно имЬетъ опре

деленную скорость и величину размаха , должно вы 

водить изъ состояшя покоя телесные атомы , вЬсъ 

к огоры хъ  вероятно значительно превышаетъ вЬсъ ато

мовъ ЭФирныхъ (****).

(*) B u ys-В allot. Schets еепег physiologie van het on be- 
werk luigde Kyk der Natur, 1849, Utrecht. (Основашя ф и зю -  

jorin неорганмческаго царства природы). Forschritte d. Phys. 
Berlin, 1849, p. 3. Здесь излагается строеше ткль изъ ато
мовъ. Бюи-Балло полагаетъ , что телесные атомы притяги
ваются другъ къ другу и притягиваютъ Эфирные атомы , а 
эти иослЬдше взаимно отталкиваются. Это сходствуетъ съ те- 
opieio теплородныхъ атмосФеръ Лапласа (Ann. de Chim. et 
Phys. (1) X X I — 22). Если чрезъ F (x) означимъ сумму всЬхъ 
иритяжешй, а чрезъ <р (х) вскхъ отталкиванш , то въ покое 
F (х) —  <р (х) —  0.

(*‘) Rankine, Philos. Magas. (4) I— 441 , I I —509. Lieb. 
Jahresb. 1831 — 30 и 13 0 , при изсдЬдованш упругости па- 
ровъ и распространен1я свЬта даетъ Teopiio атомнаго строешя 
телъ, очень сходную съ Teopieio Бюи-Балло.

(***) Wilhelmi. Yersuch zu einer m atem atisch-physica lischen 
Warmetheorie. Heidelberg, 1851, Lieb. Jahrcsbericht, 1851— 45, 
предлагаешь Teopiio, также очень сходную съ reopieio Б ю и- 
Балло.

(»««) W  Thomson. Compt. Rend. Acad. X X X I X — 529.



Вотъ, по нашему мегЬнпо, основашя, на которыхъ 

должно объяснять отдЬлен1е свЬта и теплоты при 

химичеткахъ процессах!. .  Каждый процессъ соединен1я 

сопровождается дви ж еш ем ъ т ’Ьлесныхъатомовъ; онипри- 

водятъ въ д в и ж е т е  и атомы ЭФира , которые , при 

незначительной бы стро  гЬ колебанш, производятъ одни 

явлешя теплоты, а при колебашяхъ болйе б ы стр ы х ъ ,  

лучи свйта, и наконецъ лучи, действующее химически. 

ЧЬмъ сильнее химическое сродство т'Ьлъ , тймъ съ 

большею эиерглею происходитъ стремлеше атомовъ 

къ взаимному сближеппо, тймъ сильнййипя колебашя 

сообщ ать  они эФирнымъ атомамъ » т.  е. т !ш ъ  болйе 

теплоты отделится при соединении (*),

Обратпьзя дйпслйя показываюгъ некоторую  д о ст о 

верность этого миЬшя. СилыгЬйппя свЗЬговыя колеба-

(*) Многочисленные изслЬдовашя показали соотношеше 
силы сродства съ количествомъ теплоты , отд-Ьляющеися при 
соединенш. Упомянем* о работах* : Hess. Bullet, phys. mat. 
St. Petersb., 1844. Favre et Silbermann. An. d. Cliim. et Phys.
(3) X X X IV — 357. X X X V I — 5, X X X V I I — 406. Comptes Rend. 
Acad. X V III— 659, X X — 1565, X X I — 944, X X II— 283, 823 
и 1140, X X II I— 199, 411, X X I V — 1081, X X V I — 595, X X V II—  
56, 111, 362, X X V III—  627, X I X — 449 ; Woods. Phylos. 
Magas. (4) II— 268, IV— 370, Journ. fur prakt. Chemie, LV —  
99, Archiv de sciences phys. et natur., Genev, X V III— 146, 
X X II— 82. Andrews. Philos. Mag. (4) IV— 497. Liebig’s Annal. 
L X X U I— 2 10 . Tomscn. Pogg. Annal. L X X X V III— 349, XC — 
261, XCI-— 83, X C II— 34. Matteucci. Archiv d. scien. phys. 
et natur. Genev. IV— 381. Этотъ послЬднш показал* , что 
для всякаго химичсскаго процесса существует* эквивалентъ, 
возбуждепнаго им* электричества, свЬта и теплоты.
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шя (*) производятъ значительное колебаше и въ тС- 

лесныхъ атомахъ —  вотъ причина, по которой свЬтъ, 

столь сильныхъ источпиковъ какъ солнце , можетъ 

производить химичесшя разложешя и соединешя. П о 

добно тому, какъ механическое сотрясеше разрушаетъ 

гремучее серебро, хлористый и т д и с т ы п  азотъ, заста- 

вляетъ углеродистый водородъ и воду образовать 

спиртъ ,  окись углерода и воду — муравьиную кисло

т у ^ * ) ,  подобно тому, какъ посредствомь одного тре- 

шя разлагается бертолетова соль съ сЬрою , и при 

такомъ же механическомъ движсиш происходягъ мно- 

Г1Я соединешя— подобно тому разрушаются и ироис-

(*) Многочисленныя нзследовашя Braper’a (Philos. Mag. 
X X X  — 34 5) показали, что при иостепенномъ нагрЬванш по
являются сперва лучи теплоты, и притомъ съ небольшею бы
стротою размаха, потомь лучи сп Ьтовые (525° С) ; наконецъ 
уже, когда быстрота колебан1я ЭФира стапегъ наибольшею, 
являются лучи свЬта , действующие химически. Св^тъ обы 
кновенной свечи не действуетъ химически или деёствуетъ 
очень слабо. Химически дЬнствуюыце лучи, при ope.iOMaeHin 
въ призме , отклоняются сильнЬе Фюлетовыхъ (также Philos.
Magas. X X X I I — 100).

(**) Berthelot (PInstit. 1855, J\° 1143) показадъ, что смЬсь 
углеродистаго водорода С2 II4 и воды Н2 О при долговремен-

углерода СО съ водою Н2 О даетъ муравьиную кислоту

жешя боченка, содержащаго смЬсь и привязаннаго къ рычагу 
нплыюй машины.

номъ взбалтываши образуетъ спиртъ

С II О 
II О. Взбадтываше производилось отъ постояннаго дви-



ходятъ м попя  соедииешя при действш  теплоты и света,  

которы е  приводятъ атомы въ такое же движеше, какъ и 

механичесшя силы. Подобыымъ взаимнодгЬпств1емъ 

ЭФирпыхъ и т'Ьлесыыхъ атомовъ Драперъ (*) изъяснялъ 

явлешя свЬта и теплоты при химическихъ соедине- 

ш яхъ и химическихъ процессовъ при действш  свЬта.

Работа теплоты (**) определяется именно тЬмъ 

количествомъ матерш , какое приводить въ движеше 

известное cocToauie  ЭФирпыхъ колебанш. Такъ точно 

известная сила свЬта разлагаетъ известное количество 

матерш, отъ чего зависать оттенки на светописыыхъ 

снимкахъ; такъ точпо и з в е с т и е  химическое действ1е 

производитъ известное количество теплоты и света (**).

(*) Draper. Philos. Magas. (3) Х Х Х Ц  — 100, (4) 1— 368. 
Archiv d. scien. phys. et natur. X V III— 41.

(**} Работа теплоты или механически! эквивалентъ теплоты 
ноказываеть, какую тяжесть въ состоянш поднять на одинъ 
метръ теплоты, необходимая для того, чтобъ нагрЬть 1 вЬса 
воды на 1° С. По георетическимъ изследовашямъ Holzmann а 
(1844) механически! эквив. теплоты равенъ 374; по изслЬдо- 
вашямъ и опытамъ Joule (1850. Philos. Transati , p. 61) =  
423,3 , а по опытамъ Kupffer’ a (Bullet. Phys. in a them. St. Pe- 
tersb., 1852, X — 193, Pogg. Ann. L X X X V 1— 310. Philos. Mag.
(4) 1Y— 393, Sillim. Journ. (2) X IV — 421) механическш экви
валентъ теплоты равенъ 453.

(**) Драперъ (Philos. Mag. (3) X X X I I —100. On the pro
duction of light hi chemical action) показалъ, что чЬмъ силь
нее процесса. химическаго соедииешя, тЬмъ болышй показа
тель преломлешя имЫотъ лучи получающагося свЬта. Внутри 
пламени cbIjhh происходить красный цвЬтъ , снаружи , где 
окислешс сильнЬе , «ыолетовый. Мы видимъ большую часть 
пламени CLioio только оттого , что получаешь единовременно 
впечатлЬше всЬхъ цвЬтовъ.
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Обобщетпе силъ и явлсшо природы : св'Ьта , те

плоты , мехаиическаго движешя, электричества и срод 

ства, какъ ц'Ьль новой пауки (*) , прюбр!>таетъ ссбЬ 

новую опору въ подобномъ взгляд!? на причину свЬта 

и теплоты, происходящихъ при химическомъ процесс!;.  

Ч т о  же касается до причины отд!;лешя при этомъ 

электричества, то она будетъ понятною только тогда, 

когда получимъ мы ясное поиятЁе о природ!; самаго 

электричества. Очень вЬроятио, что эго есть извест

ное состояше движешя тел есн ы хъ  частицъ. Если это 

такъ, то связь электричества съ химнческимъ процес- 

сомъ (т. е. происхождеше электричества при химиче

скихъ ироцессахъ , химическое д!;йств1е тока и лей- 

денской банки) изъяснится очень просто, потому, что 

всякш химическш процессъ обусловливается движеш- 

смъ атомовъ.

Во всякомъ случай , причину химическаго срод

ства мы должны искать въ простомъ преобладанш 

притяжешя разиородныхъ атомовъ или частицъ. 

ИзмЬпеше силы сродства отъ действ1я теплоты,

(*) Grove. Philos. Mag. (3) X X X I - 6 7 ;  (4) I I I—3 1 1 . L ln -  
stitut, 1848, p. 154, 162, 169, 176, 184; 1852— 211. Archiv 
d. scien. phys. et natur., X X — 288. ЗдЬсь съ наибольшею 
яспостио развита идея о сродствЬ всЬхъ силъ природы, и 
особенно значеше мехаиическаго движешя. Эта идея имеет* 
впрочем* давнее начало. Замечательный опыт* Грове пока
зал*, что при дЬйствш свЬта на дагеротипную пластинку , не 
только замЬчаются явлешя теплоты, св!;та и химичесшя , но 
и возбуждается ток*.

V
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растворяющаго вещества и другихъ причина, изъяснится 

изменешемъ разстояшя атомовъ , при чемъ очевидно 

изменяется и сила притяжеши. ДЬйств1е Фермента, по 

идее Л и б и х а ,  производитъ разложеше , п отом у ,  что 

движунцяся частицы Фермента приводятъ въ д в и ж е т е  

частицы бродящ аго  тела ,  а при движ енш , очевидно,  

могутъ атомы придти въ такое п о л о ж е т е  , что ра- 

BHOBecie нроисходитъ только при иномъ ихъ распо

л о ж е н ^ .

Все вышепоказанное есть только простое совок у -  

плеше и прямое слЬдств1е известны хъ намъ с в е д ^ н т  

науки— для того  , чтобъ  показать возможность бол ее  

современнаго и менее искуственнаго изъяспешя того ,  

что дало поводъ къ и зоб р етеш ю  электрохимической 

теорш .

§  12 .  Отвергиувъ дуализмъ и электрохимическую 

Teopiro, Ж ераръ старался надъ всЬми хорош о извест

ными телами ировести свою  идею сходственности, 

или аналогш и гомологш . Это дало начало его си 

стем е .  Если огромное значеше Бepцeлiyca для Х и м ш  

можно сравнить съ  зн а ч е т е м ъ  Линнея для Ботаники, 

то Жерара должно поставить въ рядъ съ Ж ю сь ё ,  

которому наука обязана началами естественной систе

м ы .  Не станемъ излагать всю систему Жерара , но 

укажемъ только ея начала, изъ которы хъ  она весьма 

последовательно вытекаетъ.

Мы уж е видели, к а т я  поняЛя объ эквивалентахъ 

и в е с е  частицъ раздел я лъ Жераръ съ Лораномъ, при-
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ведсмъ теперь понятая его о четкости паевъ, двон- 

иомъ разложеши, о кислотахъ и соляхъ,  о т и п а х !  и 

основности.

§  13.  Сличая составъ в с ! х ъ  точно извЬстныхъ 

органическихъ соедипепш , Жераръ далъ два весьма 

важны хъ закона, послужившихъ началомъ в с !м ъ  даль- 

пЫшшмъ изслЬдовашямъ этого Химика: 1) В с !  тЬла, 

объемъ паровъ которы хъ равепъ четыремъ , имЬготъ 

четное число паевъ к а ж дагоп ростагот !ла ,  а сумма числа 

паевъ Н, N, Р, Cl, J и металловъ дЬлится на четыре. 

2 )  Всгъ ттъла, объемъ паровъ которыхъ равепъ двумъ, 

всегда имгьютъ четную сумму числа паевъ Н , N } Р  Cl, J , 

Вг и металловъ (*). Вотъ нисколько примЬровъ, нред- 

ставленныхъ но старой теорш (но по паямъ Жерара).

4 - х ъ  объемныя т !л а .

Спиртъ С4Н 120 2 

Уксусная кислота С4Н 80 4 

Бензойная кислота С 14Н 120 2 

Анилииъ C12H 14N2 

Амм1акъ N 2HG 

НаФгалинъ C20II1G 

Хлористый водородъ С19Н2

(*) Gerhardt. Recherches sur la classification chimique des 
corps organiques. Revue scicntif. et industr. 1842. Т. X — 15 p. 
ЗдЬсь ясно высказанъ этотъ законь. Laurent. Ann. d. Chiiu. 
et Phys. 1846 (3) X X III  —  266. Compt. Rend. X X I  — 674, 
X X I I — 454. Окончательное разшше этого закона можно 
приписать Лорану, какъ видно въ его посмертномъ (Лоранъ 
умерь въ АпрЬл! 1853 г.) сочиненш Method, de Chimie, 
1854 г.

—  31 —



2 - х ъ  объемныя тела ./
Эфпръ с4н ,0о 
Углекислота СО2 

Вода И?0

Сернисты й водородъ IPS 

Безводная серная кислота SO"

Синерода. C"N2 

Э ф и л ь  С 4 О 1 0 .

И ск л ю ч еш я  сущ ествую тъ  только для т'Ьлъ мало 

изв’Ьстныхъ.  ВидЬвши все различ1е основности т£лъ 

4 - х ъ  и 2 - х ъ  о б ъ ем н ы х ъ ,  желая установить однообра-  

3ie и строгое  согласге состава съ объемомъ пара, 

Ж ераръ раздЬлилъ Формулы 4 - х ъ  объем ны хъ  т'Ьлъ 

пополамъ и привелъ всЬ т'Ьла къ двумъ объемамъ (*). 

И змененны й законъ эквивалентовъ ( §  4 )  позволилъ 

(а отчасти и вызванъ бы лъ  правиломъ четныхъ чи- 

селъ) распространить второй законъ четности паевъ 

и на всЬ н еор га п и ч естя  с о е д и и е ш я , такъ что под

черкнутый нами законъ распространяется н ы н е  на 

в с е  хорош о  изслЬдованиыя соедииешя органичесшя и 

неоргапичесгпя,

В в е д е т е  этого закона прямо привело къ уничто

жение понятШ дуалистовъ , полагавшихъ , что въ 

частице уксусной и азотной кислотъ (какъ и во всякой

(*) Въ своей Органической Хнмш Жераръ принимаетъ 
для всЬхъ телъ четырехъ-объемныя Ф ормулы, по самъ гово- 
ригъ, что гораздо правильнее употреблять двуобъемныя Фор
мулы, что и делаеть въ своихъ послЬднихъ произведен!яхъ.



другой кислот^), въ едкомъ кали и спирте есть вода, 

что, при настоящемъ состоянш  нашихъ сведЬнш, мы 

долж ны отвергнуть. Вотъ изображеше состава назван- 

н ы хъ  четырехъ телъ  по теорш Берцел1уса.

Уксусная кислота С4Н ° 0 3, И20  

Спиртъ C4H s0 ,  Н20  

Водиая азотная кислота N 2Os, Н 20  

Ъдкое кали К 20 ,  Н 90 .

По теорш Жерара они:

С2Н 30
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C2H S
Н

NO2
Н

К

о 

о 

■ о

5 5»
Съ различш этихъ понятш лежитъ сущность изме- 

ненш, введенныхъ Жераромъ въ систему Берцел1уса (*), 

Долго эти идеи разделялъ съ Жераромъ одинъ только 

Лоранъ, и много ж естокихъ нападенш пришлось вы

терпеть этимъ химикамъ, особенно со стороны Ли

биха (**), Берцел1уса и ихъ партш, Шансель и Виль-

(*) Gerhardt. Liebig Ann. 1854, XCI — 198.
(**) Укажемъ на одну статью , номЬщенную въ Liebig’s 

Annalen, 1846 г., LYII —  93. Gerhardt und die orgauiche Che- 
mie. Лоранъ и Жераръ отвечали Либиху на эту статью Lieb. 
Ann. LVH —  388. Поводомъ для этого снора были несогласия 
въ изcлeдoвaнiяxъ меллона

Горн. Журн. Кн. VII. 1856, 3



ямсонъ первые пристали къ у ч е ш ю  Ж ерара,  но тогда 

только,  когда оно бы ло  укреплено твердыми и общими 

поняИями объ  основности .

§  14 .  Двойное (а не гальваническое) симметри

ческое разложеше, которому равно подчинены почти 

в с е  химичесшя соедииешя , служитъ,  по теорш  Ж е 

рара , главною осн овою  для опредйлешя сходства ,  

потому что двойное разложеше состоитъ  во взаимной 

мЬнй , бол^е или менее сх одствен н ы хъ  веществъ. 

Вотъ нисколько прим'Ьровъ:

Изъ ^  | и j О образуется | и ^  | О

хлор, кал. азотноки- хлор.  азотноки
слая окись серебро слая окись

серебра кал!я.

тт Н 2 ) K L  ,  К Н ) Л2 Н ( лИзъ g o a > О- и н  > О образуются g02 > О и > О

серная кисл. ед к о е  кислое cfcp-
кали нок. кали

Изъ | О2 и | S образуются g ^ 2 | О 2 и

сернокислая сЬрни- серная ки-
окись меди с т ы й  слота или

водор .  сернокисл.
окись вод.

Изъ | О 2 в ^  | О 2 образуются  а д ,  '  О г .. j o *

сернокислая углек. с^рнок. углек.
магнез1я кали кали Marueain

вода

Сч ( „  
Си ^

серни
стая

медь



1Т Ва ) л  К ) л  ,  К ) „  В а } г.Изъ К 0 2 \ О и а  \ О образуются N()2 j О и j О

азотнокисл. 1здкое азотной исл. Ьдкш
баритъ кали кали баритъ

т, с-н-?л на)лЯ и )л (С2Н 5) И )Изъ д  |0 и g Q 2?0  образуются ^ > 0  и v g^g > 0

алькооль серная вода сЪрновинная
кислота кислота

„  (С2Н5) Н ^ 2 К ) Н К ) Л2 С2Н 5) ...
Изъ S Q ' jO  и CNj образуютъ SQ2 О2 и GN ( )

сЬрновинная синеро- кислое синер.
кислота дистый сЬрнок. эфиль

кал in кали

Соль есть тЪло, содержащее металлъ и часть не

металлическую, могушДе меняться посредствомъ двой-

. . . . .  К >  К К 2 ) _
лянаго разложенш ( ). N0 2j ' 8 0 Н

суть соли. Кислота есть соль,  въ которой металлъ
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наго со./

(*) Конечно всЬ эти разложешя не происходятъ прямо, 
какъ показали Бертоле и Гладстоне, но намъ важенъ конеч
ный релультатъ.

(**) Существоваше сложныхъ радикаловъ доказывается 
гЬмъ, что при двойномъ разложеши сложная группа атомовъ 
заступаетъ вгЬсто сростаго тЬла, напримЬръ водорода. Этнмъ 
способомъ Ж  ер ар б доказалъ существоваше радикаловъ, содер- 
жащихъ кислородъ, напрнм'Ьръ ацетила С'2Н30 .  Сошр. Head. 
Acad. X X X IV  — 205, Lieb. Ann. L X X X III  — 415. Chiozza 
Comptes Rend. Acad. X X X V — 225, Arcliiv d. scien. phys. et 
natur. X X I  —  6 9 ,  Lieb. Ann. L X X X L V — 102. Journ. f. 
pract. Chernie LV1I —  178. Эти изсдЬдовашя имЬютъ важное 
значеше для Химш.



зам'Ьпенъ водородомъ. Безводны я кислоты не суть 

кислоты, а только окислы.

SO! . О | О j о  с * Н 10 4. о

безводная безводн. безводная безводная 
серная  азотная уксусная виннокам. 
кислота кислота кислота кислота

Щелочь есть соль , въ которой неметаллически* 

радикалъ замйщенъ водородомъ :

к  j o ,  « а | о ,  £ а j o

'Ьдкое йдкш  "Ьдкая
кали баритъ известь

П отом у  вода есть кислота ,  въ которой водородъ 

можетъ замещаться металломъ и неметаллическимъ 

радикаломъ, что доказывается двойнымъ разложешемъ, 

въ какое вступаетъ вода:

Изъ ц  | О и ^  | О образуются  д  j О и j j  j О

Изъ н | °  и N02 \ 0  о б РазУются н  | 0  и N0^ | 0  

Изъ Л | О и 2 ^  | образуются  щ \ °  И 2 С1 |

Изъ N O 2 \ 0  И II | 0  о б РазУются N Q2 | О и n o 2 | О

Но в'Ьдь съ поняИемъ о кислот^ мы соединяемъ 

поняНе о ч е м ъ -т о  дЬйствующемъ особенно сильно на 

Muorifl T'fe.ia, а вода, скажутъ намъ, не дййствуетъ 

такъ. Приведенные примеры показываютъ , что и 

вода на м н оп я  соедипешя д'Ьйствуетъ какъ кислота,
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Притомъ известная степень дей сгв 1я на друп я  т^ла 

вовсе не есть отличительный признакъ кислоты, по

тому что с о л и :  поташ ъ, хлористое золото ,  азотно

кислое серебро и др. дййствуютъ часто гораздо силь

нее,  ч!>мъ сами кислоты. Растворъ меднаго купороса 

точно также растворяетъ железо,  какъ и серная ки

слота, только здЬсь выделяется м едь ,  а тамъ водо- 

родъ. Сама серная кислота ( A i r :  1 ,8 3 )  при низкихъ 

температурахъ имеетъ видъ тЬста, не краситъ лакму

совой бумажки, не разлагаетъ поташъ, не дЬйствуетъ 

даже на Ьдкое кали , какъ показалъ Мареско (*). 

И такъ вода есть кислота , а водородъ металлъ ки~ 

слотъ, кислоты соли водорода.

И )Понят1е о типе воды . > О еще болЬе обобщ аетъ
11 |

эти выводы. В се  те  тела принадлежать къ этому 

типу , которыя содержатъ кислородъ (или серу) , и 
одинъ или несколько радикаловъ, могущихъ меняться 

чрезъ двойное разложеше. В се  тЬла этого типа могутъ 

быть представлены подобно воде , въ которой водо

родъ замегценъ простымъ или сложнымъ радика- 

ломъ:

К )  К )  К > к ) к
к j ’ н j ’ с2н5( ’ с2 н® о $ c7n5oj ’
окись едкое  окисьэфиля уксусноки- бензойнокис. 
калтя кали и кали слое кали кали
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окись безвод .азот .  азотнокис. азотнокис.  азотиокис. 
желЬза кислота ок. жел'Ьза oK.aMMOoia э ф и л ь

С 2 н в ^ п  с -  Н 6 1 С " Н “ I 
C 2 B S $ U ’ Н \ ’ С8 Н 3 0 (  ’

эФирь сииртъ (*) уксус .  ЭФИЛЬ

(*) Строеше спирта объясняли такъ: Дюма— С4 Н8 -+- Н4 О2; 
B epuejiycb— С2Н60 ; Мичерлихъ— С4Н 10О2 -+- Б 2 ; Малагути—  
С4 Нс О +  Н4 +  Н2 О ; Либихъ —  С4 Н 10 С) —  II ’ О и Жераръ

Г 3 Н5 >
(Revue scientif., 1842, X —-160) д  | О. Образоваше ЭФира

изъясняли: а) каталитическимъ вл1яшемъ, и Ь) распадешемъ
сЬрновинной кислоты. Вилл1амсонъ и Шансель доказали спра
ведливость взгляда Жерара на стр о е те  спирта и ЭФира и объ
яснили образоваше посл'Ьдняго. Эфиръ происходитъ при двой- 
номъ разложенш двухъ частицъ, содержащихъ эфиль, напр.

С2 И5 > А Са Н5 > ' С2 Н5 > А К )изъ д  £ О и j   ̂ получается ,̂2 д 5  ̂ О— ЭФиръ и j  | или

V .3 . (С2 Б 5) II ) п2 С2 Н5 ) Апри Д Ъ И С Т В Ш  g Q 2   ̂ О2 на спиртъ д  J О происходитт

Г2 II5 ) Н2 ) С2Н5 )
С2 IIй \ ® и SO2 ) ̂ 2* ^ Т0 УтвеР * ^ сй гЬмъ, что изъ ^  j О

С5 ! ! 11) ч „  С2 Н5) Аи j   ̂ получается двойной ЭФиле-амилевыи ЭФиръ ^,5ц И  ̂О,

объемъ паровъ котораго равенъ объему паровъ обыкновепнаго
ЭФира. И такъ вотъ что происходитъ при дЬйствш серной

.ч С2 Н5 ) „  SO2 ) А Н ) Акислоты на спиртъ : 1 ] j j  р  и ц 2 } О даютъ ^  j О и

С2 II5') II )gQ 2 | О2, и потомъ, въ прикосновенш съ новымъ количе-

(С2 И5) Н ) А2 С2 Н5 ) „  И2 1 А2ствомъ спирта, 2) '  ̂О2 и ^   ̂ О даютъ £ q 2 ̂  О

С2 Н5 )(которая идетъ для дальнЬйшаго дЪйств1я) и ^2 дъ f О* ТП7-



liamson. Journal of  the Chemical Society IV— 106, 229 и 350, 
Philos. Magas. (3) X X X V II— 350. Chemical Gazette, 1S51— 334. 
Lieb. Ann. L X X X I — 73 ; Journ. f. prakt. Chem. L V — 257; 
Comptes Rend. d. trav. d. Chim. 1850— 354, 1852— 126. 
Lieb. Jahresber. 1851— 295, Ann. de Chim. et Phys. (3) X L — 
98. Chancel. Gerhardt et Laurent, Compt. Rend, de trav. d. 
Chimie, 1850.

Жераръ признаетъ еще три типа:
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о , Н )  . . К )  Hg i РЬ ) с.«е»,( ) Примеры типа н  j :  1) R  J, н | gn 2) эфиль С2Н5} ’

открытый Франкланомъ. Это строеше эфиля показали Gerhardt
et Laurent (Comptes Rend. d. trav. d. Chim., 1 8 4 9 — 4 1 4 )  u
доказалъ Wurtz (L'Inslit., 1855, JVS 1120) ткмъ, что открылъ

С2 Н5 ) С 2 Н5 )
ЭФиль-амиль ^ 5д п  р  ЭФпль-бутоль ^4 до  у и ДРУГ* 3) Альде-

С 2 Н3 О )гндъ д  т. е. водородо-ацетиль, какт, доказалъ Chiozza

(Comptes Rend. Acad. X X X V I  — 6 3 1 ,  Lieb. Ann. L X X X V — 2 3 1 ,  
Ann. de Ch. et Phys. (3) X X I X — 221) тЬмъ , что водороди

стая мЬдь Yj j  ( —  ^  }  Wurtz^ съ хлорпстымъ ацетилемъ

С 2 U3 О | cu i . С2 H3 О >| даетъ t j £ и альдегидъ д  j1 ; также какъ хло-

а  н5 о ) си )ристыи бензоилъ ^   ̂ съ 01 1 ^аетъ горькоминдальное

С 7 II5 О > си ) . . .масло и  ̂ и 4) Ацетонъ есть альдегидъ, въ кото-

С2 II3 О )ромъ водородъ замЬщенъ метилемъ £ , что доказали

Chiozza (Lieb. Ann. L X X X V — 233) и Stiideler (L ’ Inslitnt,
С6 H5 )

1 8 5 3 — 2 7 3 ) .  5) Бенвинъ д  ^, т. е. водородо-Фенъ; салицинъ

С7 Н5 О2 iи  ; и т. д.



/*\ тт * Н ) К ) Fe ) fe > Mn ) Sn j<) п Рии4ры типаС1 1) С1 j ,  С 1 С 1 С 1 С 1

»  1 ’ ^ 1 ’ F I ’ т ' е ‘ вс^  галои^ нь1я соли; 2 )  галоидные эфи-

С 2 Н5 ) С 5 Н 11 ) СН 3 ) 
ры; c l  ) ’ J )* J v  хд0Ристые кислородные ра-

V NO2 )дикалы, какъ напримърх царская водка £| хлороацетяль

С 2 Н3 О ) С г Н5 О )J, хлоробевзоилъ ^  ^, хлористый с^рноэФиль

SO2 С 2 Н5 \^  L Получеше посл'Ьднихъ хлористыхъ соединенш

произведено было Жераронъ по способу Каура (Ann. d. Chim. 
el Phys. (3) X X III— 337).

) H\ (**) Примеры типа N > H: 1) амиды или первоамиды
) Н

\Л ^С6 Н5 >С7Н50
N >Н, анилинъ или Фенамидъ N [Н  , бензавшдъ N >Н , 

) И ) Н ) Н
й СН3 л R

метильаминъ N > Н ; 2) имиды или второамиды N > R ',
5 Н ) II

)СИ3 ^С6 Н5
метильимидъ N/CH3, метильанилинъ N>C Н3 (Hofmann), эфиль-  

) Н ) Н
1 CG Н4 (NO2)

ыитранилидъ N £ С 2 Н5 (Hofmann) ; бензоилосалицплевый 
) Н

\ С 7 II5 О Л
амидх N ! С ? Н5 О2, 3) Натрили или триамиды N > R / , три-

) Н ) R "



Bch хорошо извйстныя соединешя могутъ быть 

подведены подъ эти тины (*), но не всякш сложный 

радикалъ можетъ заступать мЬсто одного пая водорода, 

есть таше , которые , какъ SO2 въ серной кислот'Ь, 

замйщаютъ два пая водорода. Для нихъ должно при

знать типы:

и ч  XV)  К
Н 2, и N2j f T .

™ w „ so! ) л2 IV ЧТакъ соли сърпои кислоты суть > О , т. е. > О, 

гдТ, Н 2 замощено SO2. Потому SO2 можно разсматри-
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\ СН3
метильаминъ N > СН3, амидъ бен зоила, сульФОФениля и сере- 

) СН3 
С7 IIs о

бра N [ С6 Н5 SO2 (Gerhardt et Chiozza) , ЭФильд1ацетамидъNl
j C 2II30  iC GH5S 0 2

N JC2H3Q, двубензойный сульФОФенилевый амидъ N 5 C 'H 50  , 
J С И 5 ) C li o

\CG H5 J CII3
метиль-амиль-анилинъ N > СН3 , 4)Р>Н напримР-ръ Р > СН3,

)С 5 IIй ) СН3
\ С2 н3 о

Р > С 2 Н3 О и др. Особенно важны работы по этому пред- 
\ С 2 Н3 о

мету. Hofmann, Wurtz, Gerhard et Chancel (Joiirn. fur pract. 
Cbem. L X II— 49, L X — 144. Compt. Rend. X X X V II— 8 6 , Lieb. 
Ann. L X X X V II— 226). Wurtz (Compt. Rend. Ac. X X V II—  
246. Journ. fiir pract. Ch. L X — 149) объясняетъ строеше 
амидовъ на манеръ воды, гд'Ь NH зам-Ьщен. О.

(*) Gerhardt установилъ эти типы при изсл!>доваши без* 
водныхъ одноосновныхъ кислотъ § 15.



вать, какъ т£ло типа въ к отор ом ъ  оба Н замещены

S O ’ —  радикаломъ серной  к ислоты  (*). На этомъ 

основанш серная кислота есть двуосновная , т. е. въ 

ней есть два пая водорода,  могущаго замещаться ме

та лломъ или другимъ радикаломъ. Не одна невозмож

ность разделить SO'2 пополамъ (для другихъ радика- 

ловъ этого иногда и н^тъ) служитъ основой для по

добного  MHlioifl, потому, что между дву  и о д н о -о с н о в -  

ными кислотами сущ ествуетъ  весьма много другихъ  

отличш. Разсмотримъ этотъ вопросъ объ  основности 

несколько подробнее ,  ибо оеъ  имеетъ весьма большую 

важность (**).

,§ 15. Вотъ чЬмъ особе!Ено отличаются одно и дву-  

осповныя к и с л о т ы :

1 ) Одпоосновпыя кислоты , чрезъ двойное раз- 

л о ж е т е ,  датотъ только одинъ рядъ средиихъ солея,

(*) Серннстая кислота принадлежитъ вь то же время типу

воды Л ( О, въ которой Н2 замещены радикаломъ сернпсто-

киглыхъ солей , т. е. SO. Ври этомъ напомшшъ еще равъ, 
что Формула выражаетъ только сходство, а не истинное рас-
полоягенте атомовъ.

('*) Gcrliardl Compt. Bead. tl. trav. d Chim., 1851, p.
; 77 (Revue scientif.) Journ. d. Pharinac. cl Chimie (3) X II  — 
57, Journ. f  pralit. Chern. L l l l— 460. Lieb. Jabresber., 1851 —  
292. Поня’пя Bcpuejiyca и Либиха (Liebig’s Annal , 1838—  
X X V I — 181) объ основности служатъ только зародышемъ идей 
Жерара п были приложены только къ немногимъ органиче- 
скнмъ кислотамъ.



въ которыхъ весь водородъ замещается металлом!..

К )
Папримъръ: селитра > О , хлорнокислый баритъ

К ) „ -  Ва I Л
> , уксуснокислый баритъ ^ 2д 30 } хлорновато-

Ва }вислый баритъ 0 JQ2 г О. Если къ этимъ солямъ (какъ

бываетъ иногда) и присоединяется еще пап кислоты, 

то опъ не входитъ въ двойное соляное р з з л о ж е т е  и 

долженъ быть уподобленъ паю кристаллизационной
Си }воды или  лишнему паю о с н о в а т я ,  напримеръ ^,0 г/О  - ь  

СиЧ),  * *  J °  ^  Hg20  н -  -1ГО .  К | О -+- Н * 0  ч -

•Ulg20 , кислое уксуснокислое кали и др. Двуосиовныя 

кислоты чрезъ двойное р а зл ож ете  образуютъ дг.а 

ряда солей : въ одномъ (рядъ среднихъ солеи) оба

пая водорода замещены металломъ, въ другомъ (рядъ 

кислыхъ солей) только одииъ пай водорода замещепъ
К 2 ) ] ( ] [ I

пасмъ металла. Напримеръ | О2 и ^ 2  jj О3 (т. е.

К 20 ,  SO3 и K2Q, SO3 -4-  IPO, SO3 —  по Берцелиусу),

К2 К а КПсреднее и кислое щавелевокислое к а л и г ^ ^ ^ О  и ^ „^ „^ 0 2-

Соли этихъ кпслотъ , какъ и одноосновны я соли, 

могутъ соединяться съ лиганимъ паемъ окисла пли

Сг30 3 }безводной кислоты , напримеръ р ^2  ̂ О 2 -+- РЬ30 ,  

К2 )
SO2  ̂ SO'O. Упомянутое разливе одно и дву-



осн овн ы хъ  кислотъ (*) происходитъ отъ того  , что 

одни содержатъ только одипъ пай не зам'Ьщениаго

водорода, а д р у п е  два, что ясно для неорганическихъ

I » ;
2) По топ  же самой причинЬ д в у -о с н о в н ы я  ки-

Н ) NO2) п н ( с н2 нкислотъ:  с , , н  О ,  н  S. S Q , О,  н

слоты  легко ооразуютъ двопныя соли , содержания

S O 2 Iдва металла. Наприм’Ьръ ? О2 н -  ЗИ20  и вей ей

СО ) СО )
изоморФныя соли; доломитъ ^ a j^ cy} О , ^  ^  > О Ч-

Н 2 О (**). П од обн ы я  соли весьма рйдки въ о д н о -

(*) Мы не останавливаемся уже на трехъ основныхъ
Г РО ) с бН30 4 )кнслотахъ ф о с ф о р н о й  д 3   ̂ О3, лимонной 3 £ О3, ме-

сгео4
КОНОВОЙ j p } О3, , потому что отличю ихъ станетъ

понятнымъ, когда припомнимъ, что у  нихъ есть 3 пая ме- 
таллическаго водорода, какъ у одно-основныхъ —  одинъ и у 
дву-основныхъ —  два. На основанш этого, хлористыя соеди-

R >нен1я радикаловъ одно-основныхъ кислотъ суть ^   ̂ , дву-

основныхъ а трехъ-основныхъ ^ 3 j . НапримЬръ хло-

Р ) u РО >ристыи Ф О С Ф О р ъ  ^ , J 3  £ , хлористый ФОСФИЛЬ £ J 3  |  ,  хлоросуль-

S 0 2 ) С 4Н40 2 )
ф и л ь   ̂ , хлоросукциниль '■ ; потому цитрамидь

) с 6 Н50 4
есть N3 } Н3 

) II3
(**) Ц ’Ьлый рядъ двойныхъ углекислыхъ солей, описалъ 

Дсвиль. Ann. d. Chim. et Phys. (3) X X X III  —  75. Journ. f.
pract. Chem. L1V —  219.



основныхъ кислотахъ. Притомъ дву -осн овн ы я  кисло

ты  легко образуюгъ помЪсныя соли (sels hvbrides по 

Лорану) , т. е. та ю я ,  вь  которыхъ нисколько метал- 

ловъ по частямъ, а не по ц'Ьлымъ паямъ, замЬщаютъ

S O ’ 1
2 пая водорода. ГТаарим’Ьръ квасцы т * > 0 2ч - 6 Н 20 ,

К э a l3 \

желЬзистогоръкоземистый шпатъ

С20 2 ) 2плеохроическая соль 5 ? О 2. Многоразличиыя по-

мЬсныя окислы принадлежать сюда ж е , потому что 

вода есть дву-основная кислота. НапримЬръ Шпинель

all M g!  | О, перовскитъ Cut til j О, Кубань Cut F e l j s .

Д о  сихъ поръ мы не им'Ьемъ еще средства отличать

изоморФныя смК>си отъ двойныхъ солей. Такъ мы не

alJ Na? al!I\a!) можемь сказать, если крюлитъ ч -  ^  ? или ^  >»

C a M g ) Са2 ) M g 2 ( ^2 D <доломить > О или > О -+- ^  > О . Разрь-

ineiiie этого важнаго вопроса невозможно основывать на 

одиомъ изученш кристаллической Ф орм ы , какъ это 

делалось до сихъ поръ.

3) Одноосповпыя кислоты ые даютъ солей

въ род'Ь безводнаго кислаго с'Ьрнокислаго кали

О 2 ч -  SO3 , безводнаго кислаго хромовокислаго

К 2кали

—  Ч 5 —

О 2 ч -  Сг20 3 , кислаго углекислаго кали

(Pislomesit) р  ™ gf  O ’



1*6

IV
со О а - н  С О 2 (*). Одноосыовпымъ кислотамъ вовсе

не свойственны такая водоизмгЬнен1я, ка к in свойственны 

многимъ двуосновнымъ: ФосФореой (пара, мега и пиро- 

ФОСФораыя к исл оты ) ,  оловянной, вольфрамовой, винно

каменной (**) лимонной и др.

(*) Зти соединешя, на основанш ихъ объемовъ и продук- 
товъ разложения, я старался уподобить безводнымъ одно- 
основнымъ кислотамъ. Такъ водное кислое сернокислое кали 
SO2 )
Н К )  ^  еСТЬ ВЪ Т°  Ж6 вРемя одно -  основная кислота

| О, а безводное кислое сЬрнокислое кали ^ 2|0'2-+-S03

K S 0 3 )есть безводная одно-основная кислота ^ g Q 3 5 какъ УКСУС_

С 2П50  ) л  С 2Н30  ) лная кислота ц   ̂ О есть одноосновная кислота, £ 2дз()  5

есть безводная уксусная кислота или окись ацетиля. Это мн^ше 
я постараюсь доказать довольно значительными количествомъ 
сходственныхъ соединены и признаковъ (смотри отд^лъ VI).

(**) Бредлагаемъ для примера краткую характеристику
С 4Н40 4) онекоторыхх видоизменены виннокаменной кислоты д 2 {О 2*

1) Право-виннокаменная кислота (ас. tart, droit ou ас. dextro- 
racemique Pasteur), и 2) мьво-виннокаменная кислота (ас. tartar, 
gauche ou levoracemique Pasteur) различены Пастёромъ въ 
1849 году uo различно комбанащонныхъ площадей, совер
шенно впрочемъ одинаковыхъ кристаллическихъ Формъ. 
И х ъ  соединешя почти всЬ не различаются другъ отъ друга 
нлчЬмъ, кроме правыхъ и левыхъ гемиедрическихъ комби- 
наши. По въ соединены съ телами, которымъ свойственна 
круговая полярнзащя, они играютъ различную роль. Нраво
виннокаменная кислота съ аспарагиномъ легко даетъ кристал
лическое соедииеше, а левая вовсе не образуетъ, еще яснее



различ1е обйихь кислотъ въ соединены съ хининомъ, цинхо- 
ниномъ и др. 3) Пара-виннокаменнал кислота (ои ас. racemique) 
открыта въ 1822 г. Кестнеромъ, въ винограде нйкоторыхъ 
местностей. Она и ея соли трудно кристаллизуется, при-

I
надлежитъ къ триклиноедрической системе (а 1 и 2 къ моно- 
клиноедрической), не оказываетъ дЬйств1я на нолярисконъ; 
не имеетъ гемшдрическихъ Формъ; распадается на правую и 
л^вую виннокаменныя кислоты. Если смЬшать 1 и 2 , то 
жидкость нагревается и получается пара -  виннокаменная 
кислота. 4) Недействующая виннокаменная кислота (ас. tartar, 
inactif. Pasteur, 1853) получается кзъ пара -  виннокаменво- 
кислаго цинхонина, иагрЬтаго до 170° С.; не распадается 
на правую и лЬвую кислоты , какъ 3, но и не оказываетъ 
действ1я на поляризаторъ. Образуетъ соли. 5) Мета—винно
каменная кислота (Bracoimot) образуется чрезъ сплавлеше 
виннокаменной кислоты. Она и ея соли очень легко раство
римы, пригягиваютъ влажность , имеютъ иную кристалли
ческую Форму, чемъ соли 1, 2 и 3 кислотъ. 6) Изо-винно- 
каменнал кислота (Fremy) образуется при долгомъ нагреванш 
солей 1 , 2 или 5 кислотъ. Составь солей этой кислоты 
сходствуетъ съ соетавомь кислыхъ солей 1 и 2 кислотъ.

4) Одноосновныя кислоты ие имЬютъ элементовъ 

воды, потому ие выдйляютъ ее, безъ разрушешя ради

кала и при нагреванш не даютъ безводныхъ кислотъ. 

Безводиыя одноосновныя кислоты происходятъ легче 

всего при двонномъ разложеиш, какъ показали замйча- 

тельныя открьгпя Жерара (*). Безводная уксусная ки

слота происходитъ:

(*) Gerhardt. Journal f. pract. Chemie I -V I— 321. Ann. d. 
Chim. et Phys. (3) X X X V II  —  285. Consptes Rend. Acad. 
X X X IV — 755, 902, X X X V I— 55. U eb. Ann. I X X X 1I— 127, 
L X X X III  —  112 , L X X X V II  -  57 , L ’lnstit. 1S52 —  154.
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С2Н “0| C2H sO )  -  ,  Na) С ’ Н50 >  „
ИЗЪ С] Г  Na \ О обр азую тся  ^  и О

хлороацетиль у к су сн о -  хлористы й безводная
2 объема кислый натрш у к су с .к и с .

натръ 2  объема (*)

Этотъ  способъ  образовашя доказывается  не только 

уд'Ьльнымъ объемомъ газовъ , но и тЬмъ , что пай 

ацетила мож етъ  бы ть  замйщенъ другимъ радикаломъ 

одноосновной к и с л о т ы :

тт С3И 30 ;  С7Н 30 ?  л  *  Na
И зъ I и Na i образуется ^

хлороацетиль бензойно- хлористый бензойно-
2 объема. кислый натръ. уксусная

натръ безводн.
кислота 

2  объема
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Открыла сложныхъ ЭФировъ Видламсономъ и безводныхъ 
кислотъ Жераромъ принадлежать къ зам'Ьчательн’Ьйшимъ 
открылямъ нашего времени, тЬмъ бол-Ье, что они вызваны 
были новою Teopiero и ею нредсказакы и изъяснены. До 
1852 г. была известна безводная юдная кислота и безводная 
азотная кислота, описанная Девилемъ (Ann. d. Chim. et Phys. 
(3) X X V III  —  241. Journ. f. pract. Chem. X L V II  —  185). 
McTopiio открыла одно-основныхъ кислотъ Williamson Philos. 
Mag. (4) У —  381.

(*) Для получешя безводной кислоты лучше всего прямо
РО)обработывать соль посредствомъ j , какъ советуетъ Жераре.

Тогда часть соли превращается въ хлористый радикалъ, ко
торый и вступаетъ въ разложеше съ остальнымъ количествомъ 
соли. Wunder (Journ. f. pract. Chem. LX1 —  490) совЬтуетъ

употреблять вместо просто PC1S.
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К ром е  того  » при употреблеши соли двуосновпой 

кислоты не происходитъ подобной реакцш и подоб- 

п ы х ь  двойныхъ кислотъ, а образуется простая смесь 

безводны хъ  кислотъ (*).

Двойныхъ двуосновныхъ кислотъ въ безводномъ 

еостоянш мы не знаемъ, за то двуосновиыя кислоты 

очень легко даютъ свои безводныя кислоты , потому 

что при нагркванш всегда почти распадаются на воду 

и безводную кислоту.  Такъ углекислота неизвестна 

намъ въ водномъ состояш и, а безводныя кислоты —  

серная , янтарная , виннокаменная были известны 

очень давно.

5) Одноосновныя кислоты съ радикалами спиртовъ 

даютъ только одинъ средшй ЭФиръ. Наприз1еръ ук-

хлор. бензоилъ янтарно-
кислый
натръ

О и С4Н 40 2. О

хлористый безводная 
натрш бензойная 

кислота

безводная
янтарная
кислота

суснокислый эфиль бензойнокислын мегиль

(*) Gerhardt et Chiozza Comptes Rend. X X X V I  —  1050, 
Lieb. Ann. L X X X V I I — 290. .lourn. f. prakt. Chem. L IX — 449. 

Горн* Журн. Кн. VII. 1856. 4
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СИ3 синеРод исты ^ амиль , азотистокислый

ЭФИЛЬ сповныя кислоты даютъ два

эфира: средшй и кислый, которы й есть одноосновная 

кислота. НаприигЬръ виннокаменно-кислый метиль

ровъ совершенно с о о т в е т с т в у е м  образовашю двухъ 

солей, ибо эти слож ные эФиры суть ничто иное, какъ 

соли, въ котор ы хъ  металлъзамйщенърадикаломъ спирта. 

П отом у  вообщ е  должно сказать , что одноосновныя 

кислоты съ одноосновными радикалами образутотъ 

одинъ рядъ с о е д и н е н ш , а двуосновныя кислоты  два 

ряда. На томъ же оспованш двуосновныя кислоты 

легко образуютъ сложные ЭФиры, напримеръ щавеле-

6 ) Съ амм1акомъ одноосновныя кислоты  (какъ и 

вообщ е одноосновные радикалы , напримеръ метиль, 

Фенъ и др . )  даютъ только средше амиды , импды и

кислота SO 
(С* II5) Н

О и  т .  д. Образоваше двухъ э ф и -

вокислый ЭФилометиль
(СВН 5) (C H S) | ° S 0 д р *



) С  Н 5 о  ) се IIй
витрили: бензамидъ N >Н , анилинъ N > Н ( )»

) Н ) И
) С7 И5 О ) С7 Н й О

беизаиплидъ N > С6 Н ь , дибензапилидъ N > С7 Н^О,
\ II ) С6 IIй

)C N  j C s H 3 0
синеродистый амидт. N > Н , ацетамидъ N > И и

) Н } И

т. д. Двуосновныя кислоты, кром'Ь такихъ же сред-

j С 2 0 s
нихъ амидовъ (оксамидъ N 2 Н“ , сукцинамидъ

JH*

G4 Н4 0  s
, аспарпгинъ N*  ̂ Н 2 (**), тартарамидъ

IIs
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1 С4 н 1 О 1
N2 н 3

[Н 2
) С4 II4 о4

N2 W
1Г

д г j g 4h*o\
,  имидовъ (какъсукцинъ-имидъ 14 > д  

Фумаримндъ N  ̂ ^  ^  j инитрилей (трисукцинамидъ

образуютъ еще кислыя амиды по типу
С4 II4 О п 

N 2 ] С4 Н 4 0 s
, с 4 н4 о 2

a NH4 I пводы и а м м о т я .  Это одиоосновныя кислоты: д  > 

въ которомъ II* зам^щаетъ двуосповный радикалъ.

( ’) С6Н5 ость радика 1ъ фоновой одно-основной кислоты

GGn5i )ц  |0 , пходящш въ большемь колнчествЬ въ составъ кре- 

га.
С4Н40 3 )О  С4Н40 3 есть радикалъ яблочной кислоты J | О*.



N H 3 (C4H 40 3') i Напримеръ сукцинъ-аминовая кислота ^

М Г  (С2 О 3) ) Л оксаминовая кислота j j  ' * О ,  аспартиновая

N H 2 (С4 Н4 О 3) ) Л 
кислота ' t

Основываясь на совокупности этихъ првзнаковъ, 

легко узнать основность изучаемой кислоты ,  или ра

дикала, потому что радикалъ опред£ляетъ основность.  

Мы долж ны  точно наследовать основность каждаго 

р а д и к а л аотъ кал1я, эфиля, платины, ампля и Фениля,

до ураниля, ацетиля, хлора,  ФОСФора и др. Ж ераръ

изследовалъ основность радикаловъ кислотъ, но всгЬ 

металлы и радикалы спиртовь,  судя  по ихъ эквива- 

лентамъ, призпалъ од н о -о сн о в п ы м и .

§  16 .  ВсЬ приведенный нами основашя Ж ер ар о -  

вон системы, безъ со м н е ш я ,  далеко не последнее 

слово науки, по это ,  по крайней м е р е ,  высшая с т у 

пень, доступная теперь намъ.

Въ системе Жерара все  соединешя одного  ради

кала образуютъ группу, наприм^рх группы ЭФИлевая, 

азотной кисл оты ,  кал1я, бензоила. В с е  группы, к о 

т о р ы х ъ  не гомологичесше радикалы легко превра

щаются  другъ въ друга , образуютъ рядъ (Serie).  

Такъ въ рядъ уксусной кислоты  входятъ группы: мети- 

левая, уксусная ,  лимонная, виннокаменная, яблочная. 

Въ различныхъ рядахъ очень часто находятся гом о 

логическая группы.
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Р я д ы .
Г о м о л о г и ч е ш я  
гр уп пы , с о д е р 
жания радикалъ  

п о  Формулt :

Г о м о л о г и ч е с ш  
группы , содер
жания радпкалъ  

по Форкул'6:

Г ом ологи чесш я  
гр уп пы , со д е р -  
ж апиярадикалъ  

по ФормулЪ:

Cnipn+ i—A Qn+1Ц2п -f i (j—с  АО Cn+ 2H2n0 2

1) Муравьи Водородъ Формиль Оксатиль
ной к. Н СНО С 20 2

2) Уксусной Метиль Ацетиль
к. СН3 С2Н 30 с н !о 2

3) I lponiono- Э ф и л ь Elponio- Сукциниль
вой к. С 2 IIs ниль C8H sO СЧГО*

4) Масляной Тригиль Бутириль Пиротарта-
к. С 3 II7 С4 Н О риль С5Н 60 2

5) Валер1ано- Тетриль Валериль Адипиниль
вой к. С Н Г С3Н 9 0 С 6Н 8О а

6 ) Капроиле- Амиль Капроиль Пимениль
вой к. С si l 11 С6Н “ 0 (У Н 10О 2

17) Маргари Цетиль Маргариль ?
новой к. С ‘ еН 33 с ,тн 33о с 18н 34о 5

Въ приведенномъ прим'ЬрЬ гомологичесше ради

калы перваго столбца образуютъ спирты и ЭФиры, 

вгораго столбца —  болТе или меьгЬе летуч1я о д н о -  

основпыя кислоты, третьяго— нелегуч1я дву-основныя 

кислоты.

ПоняНя Жерара заставили почта всЬхъ химиковъ 

нашего времени оставить прежнюю Teopiro, что видно 

изъ направлешя новыхъ трудовъ. Только Гг. Кольбе (*)

С )  Kclbe. Lieb. Ann. ХС — 46. Chem. Society Quat. Journ.
V I I — 111. Ausfiirl Lehrb. d. organich. Chernie v. Kolbe, 
1854. I.
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и Ричсонъ (*) напали на всЬ пункты теорш Ж е 

рара , называя пригомъ ее reopieio Вилл1амсона. 

Этотъ послЬдшй (**) своей антикритикой окончательно 

уничтожилъ слабыя попытки дуалисговъ. Конечно 

многтя улучшешя ож идаю тъ Teopito Ж ерара,  но она 

есть, безспорно, огромный шагъ впередъ (***).

II . Зависимость удтълъныхъ объемовъ отъ
удгьльнаго втьса.

§  17. Изъ н о ш т я  объ уд^льаомъ объем fe

А

видно ,  что онъ зависитъ не только отъ величины 

пая, эквивалента или веса частицы (П) , но и отъ 

уд'Ьльнаго веса. И зменеш я въ величине П опре

деляю тся  точностно Bhca паевъ простыхъ т^лъ и 

Формулою, т .  е. взглядомъ на сходство даннаго тела 

съ известными уже намъ. Гораздо бблыпее и не 

столь определенное вл1яше на величину удЬльнаго 

объема, оказываютъ изменешя въ удельномъ вЬсе —

(*) Wright son, Philos. Mag. (4) V I — 88 и 418 Lieb. 
Annal. XC —  36.

(**) Williamson. Philos. Mag. (4) V I —  204. Chemic. 
Society Quaterly Journ. VII— 300. Lieb. Ann. 1854, XCI — 201.

(***)Отеорш Жерара писали, между прочимь, Hunt Sillim. 
Americ. Journ. (2) IV— 100 и 171. Chio'zza, Archiv d. scien. 
pbys. et natur. Genev. X X — 208. Knopp (Centralblalt, 1856), 
въ свопхх статьяхъ руководствовался также Teopieio Жерара.



1) потому что удельный в'Ьсъ очень измйнчивъ ПОДТ. 

вл1яшемъ температуры и при различныхъ со ст о я ш я х ь  

т'Ьла, 2 )  потому что величины уд^льнаго вЬса суть 

простыв данныя опы та,  пич’Ьмь не пов^ряемыв; тогда 

какъ точность величины II зависитъ только отъ точ

ности паевъ пр осты хъ  тЬлъ. Разсмотримъ отдельно 

измен ешя въ уд!;льномъ в! .сй, твердыхъ,  жидкихъ и 

газообразныхъ телъ .

§  18. Изменешя въ удЬльномъ вЬсЬ твердыхъ 

тЬлъ зависятъ отъ весьма многихъ причинъ, и прежде 

всего отъ температуры. КоеФФищентъ кубическаго 

расширешя различныхъ твердыхъ тЬлъ очень разнооб- 

разенъ, какъ то показали точными изследовашями надъ 

металлами и некоторыми другими телами особенно 

Копнъ (*) и Плейфръ и Ю ле (**). Сверхъ того  онъ 

изменяется для различныхъ темнературъ, какъ пока

зали опы ты  Дагйеля надъ металлами. Потому , изъ 

удельнаго веса при данной температуре,  нельзя с у 

дить объ удельномъ в е с е  его при другой темпера

т у р е ,  если этого недалъ опытъ.  Впрочемъ коеФ<*>и- 

щентъ кубическаго расширешя и его изменешя такъ
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(*) Корр. 1852. Lieb. Ann. L X X X I  —  1. Pogg. Aon. 
L X X X V I  — 156, Ann. d. Chimie. et Phys. (3) X X X I V  —  338. 
Forschritte de Phys. Berlin. 1852. 1855. Liebig’ s Anflal,
XCIII — 129.

О  Playfair and Joule, Chemic. Society Quat. Jouro.
I —  139.



незначительны, что при иеболыпомъ различш въ тем- 

пературахъ разность объемовъ и удЬльнаго вЬса менЬе 

вл!яшя другихъ о ш и бок ъ ,  потому, при настоящемъ 

состояши пашихъ св^дгЬн1й, можпо пренебречь вл1я- 

шемъ температуры. Действительно,  наибблыпш коеФ- 

Фищентъ кубическаго раширешя, найденный Коппомъ 

для с^ры  =  0 , 0 0 0 1 8 3  , а ПлейФромъ и Ю ле  для 

нашатыря ~  0 , 0 0 0 1 9 1  , т.  е. около 0 , 0 0 0 2 . При 

такомъ коеФФищенте расширешя , разность въ 1° С. 

измепяетъ объемъ на —1— часть, а разность въ 100°  С. 

на Д .  Обыкновенно,  разноглаше въ наблюдешяхъ 

гораздо более  а есть вл1яшя, изменяющая объемъ 

даже на -  ; потому то мы не можемъ брать во вни- 

маше различ!я въ температурахъ , при когоры хъ  

наблюдены удельные объемы. Иерсо,  Коппъ и Ш р о -  

деръ ( §  50 )  совЬтовали брать объемы при темпера

т у р е  плавлешя , но, какъ мы  увидимъ п о с л е ,  для 

этого  нЬтъ никакого повода и нЬтъ никакой в ы 

го д ы .

§  19. Наибольшее вл!яше на удельный весъ  твер- 

д ы х ъ  тТлъ оказываютъ форма и строеше ихъ. Мно

гочисленный наблюдешя показали различ!е въ удЬль- 

номъ вЬсе  диморФныхъ телъ и различныхъ видоиз- 

мененш аморФнаго с о с т о я т я .  Это ясно доказано для 

се р ы  , аррагонита и известковаго шпата , углерода, 

окиси титаиа, сахара. При водимъ нЬсколько приме- 

ровъ изменсшй удельнаго веса безъ измЬнешя с о 

става:
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КремыекИ'[ 
слота по 
опытами 

Девиля (*)| 
и ШаФгО'1 

ча ( “ j

Висмутъ, Г 
(Девилль) з

Свинецъ . ) 
(Девилль) ^

Олово. ) 
(Девилль) j

Ц ипкь.  j 
Бол. (***)(
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Р
Л- У-

К р и с т а л л ы ............................. 3 ,3  }
Сплавленный . . . . 2 , 8 2  \

К р и с т а л л ы ............................. 3 , 6  }
Посл-Ь сплавлешя . 2 , 9 5  j

Горный хрусталь по Девил. 2 , 6 6 3  |
» » » Ш аФ. 2 , 6 5 0  1

Кварцъ изъ гранита 2 , 6 4 2  1
» » порфира . 2 , 6 6 8  I

Горны й хрусталь послЬ 1
сплавлешя . . . . 2 , 2 2 2 (

П о  другому опыту 2 , 2 0 9  )
Онъ же въ порошкР. . 2 , 2 2 8 /
Кремнекислота , получен I

ная химическ. путемъ
и прокаленная . 2 , 2 0  1

Прокаленные опаловидные 1
минералы . 2 , 3 0  до 1 ,5 4  j

К р и с т а л л ы ............................. 9 , 9 3 5  )
Посл Ь сплав.и бы ст .  охлаж. 9 ,6 7 7  j

Гальваническимъ путемъ . 1 1 ,5 4 2  )
ПослЬ сплавлешя . 1 1 ,2 2 5  \

Медленно охлажденное 7 , 3 7 3  1
Быстро охлажденное . 7 , 2 3 9 j
Быст.  охлаж. иослЬ сплав. 7 , 1 7 8  j

» » а накалив. 7 , 1 0 9  \

0,48

0 , 6 5

0 , 2 5 8

0 ,3 1 7

0 , 1 3 4

0 , 0 6 9

(*) Deville. Compt. Rend. Acad. X X — 1453, Pogg. Ann. 
XCVI— 318. L’ lnstitut, 1855, jvg 1109, pag. 114. Archiv. d. 
scien. phys. et natur. 1855, Avril, p. 324.

(**) Gr. Schaffgotscli. Pogg. Ann. 1846, L X V II I— 147.
C*) Holley Lieb. Ann. XC1I.



СДра

Окристалловаиная .
Силавлеиная . . . .  
Возстановлен. водородомъ

Кристаллы . . . . .  ная соль > * ,
, .. Л и о с л ъ  сплавлешн .(Девилль) *

Корундъ } К р и с т а л л ы .............................
(Девилль)  ̂ Поел, сплав, и бы стр .охл аж .  3 , 9 9 2

Ромбическая . . . .  
Мопоклиыоедрическая .
Бурая .....................................
С'Ьрный цв’Ьтъ . . . .

Азотноки- ]
слый ба-1  Окристаллованъ при 14° С. 
ритъ. Кре-| » » 10 0°С .
мерсъ (*) ]

Сйрвокис-]  Окристаллованъ при 6 0 ° —
лый натръ V 70°  С .......................................
(Кремерсъ)) Окристаллованъпри 100° С.

Природные кристаллы [Г .
Розе (**)] . . . .

, Искуствеппые кристаллы Ьаритъ Ч г,ч.1 [  [Монроссъ ( )]
Осадокъ сильно прокалеп-

ный (Г .  Розе) .

Природные кристал. (Нау- 
Скрноки- I маннъ и Карсгенъ) . 
ела» из- I Искуственные кристаллы 

весть \ (Монроссъ) . . . .
Осадокъ (Филбль) .
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8 ,8 3
8 , 9 2
8 ,4 2

| 0 ,5  0

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

4 , 0 2 2  | 
3 , 9 9 2  I> 0 , 0 3 0

2 ,0 7  
1 ,2 7  | 
1 ,9 6  | 
1 ,91  ’

! o , i 6

i

3 , 2 4 4  |; o , o i 9
3 ,2 2 5

A

2 , 6 5 6  
2 , 6 7 9  !

i 0 , 0 2 3

4 , 4 8 5 ]
I

4 , 1 7  9 £. 0 , 3 5 1

4 , 5 3  J

2 , 9 4 5  I

2 , 9 6 9  I 
3 ,1 0 2

( 0 , 1 5 7 .

(*) Kremers. Pogg. Anil. L X X X V — 37.
(**) G. Rose. Pogg. Ann. L X X II I — 1.
(***) Monross. Sillim. Americ. Journ. (2) XVI — Journ. f. 

pract. Chemie, LV1II— 55, Lieb. Ann. L X X X 1I— 348.



Вотъ главнейший причины разнообраз1я въ удель-  

номъ в е с е  одного и того  же тела. Если прибавимъ 

сюда различ!е по степени чистоты и по обра ботке ,  

напримеръ чрезъ коваше , с ж а п е  и т.  п. (*) , то  не 

будемъ удивляться значительному разнореч1ю въ пока- 

зашяхъ удельнаго веса н ек огор ы хъ  тЬлъ, хотя бы  все 

наблюдешя имели одинаковую достоверность .  Какое 

же изъ состоя ш и  тЬла должны мы брать во внимаше 

при разсматриванш удЬльнаго объема? Безъ сомнеш я 

должно изучать все  с о стоя ш я .  Но какъ нетъ возмо

жности сделать этого , то  мы брали для металловъ 

то состояш е,  въ какое они приходятъ после сплавле- 

шя и охлаждения; для другихъ телъ кристаллическое 

сосгоя ш е ,  а для т е х ъ ,  который являлись только въ 

какомъ либо одномъ состояш и брали его при этомъ, 

извЬстпомъ намъ. Причины такого выбора суть : 1)

быстрое  или медленное охлаждеше и кристаллизашя 

очень мало измепяютъ удельный весъ металловъ; 2) что 

при кристаллизацш представляется намъ наибольшая 

правильность въ расположены атомовъ; 3) искуственные 

и природные, и вообщ е в се ,  кристаллы одного и того же 

тела и одной Формы, очень мало различаются въ уд е .п -  

номъ в е с е ,  какъ показали опыты Г .  Розе (**), ШаФгоча

( ')  Wertheim (Pogg. Ann. Erganz. Bd If— 55) показал,, 
что удельный вЬсь проволоки бываетъ для однихъ металловъ 
болЬе удЬльнаго вЬса еплавлениаго металла, для другихъ мс- 
нЬе или почти равенъ.

О  П. Rose. Pogg. Ann., 1848. L X X IV  —  429.
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и Ш ерера  для кремнекислоты и корунда; 4) только 

нем иопя  тела ,  о б р а з у ю т с я  стекловатыя м ассы ,  пос-  

лЬ сплавлешя значительно изм'ЗЬняютъ удельный в^съ, 

большая же часть другихъ тел ъ  и въ аморфномъ со -  

стоянш им'Ьютъ почти тотъ  же удельный вЬсъ, какъ 

и въ кристаллическомъ, потому мы брали показашя 

и для гЬлъ аморфныхъ , если они неизвестны въ 

кристаллическомъ состоян ш .  Для т^лъ диморФныхъ 

мы находили объемъ обТ.ихъ измененш; они об ы к н о 

венно мало отличаются другъ отъ друга. Для т ел ъ ,  

нредсгавляющихъ д р у п я  постоянныя и определенны» 

изменешя (напр, углеродъ),  мы также находили удель
ный объемъ каждаго водоизменешя.

§  2 0 .  Точность обыкновенныхъ наблюденш удель- 

наго вЬса твердыхъ тел ъ  очень незначительна. При 

гидростатическомъ определенш наибольшее вл1яше на 

точность наблюдешя им ею тъ  следуюнця обстоятель

ства: 1} И з м в н е т е  удельнаго веса употребляемой воды,  

какъ по различно температуры ея, такъ и по еодер- 

ж а ш ю  въ ней воздуха, чемъ въ большей части слу-  

чаевъ препебрегаютъ, употребляя дистиллированную, 

долго стоявшую воду (ее должно предъ употребле- 

шемъ прокипятить). 2) Трудность движешя тЬла, по- 

груженнаго въ воду,  отъ чего зависитъ малая точность 

взвешивашя тЬла въ воде .  Особенно чувствителенъ 

этотъ недостатокъ при взвешиванш порошка въ пло- 

скомъ со су д е  (на часовомъ стекле ,  какъ это дел а ю гъ  

часто) ,  движению которого оказываетъ вода очень зна
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чительное соп р оти в л ет е .  Для у с т р а н е т я  этого Ш е е -  

реръ (*) устроилъ о собы й ,  сверху и спизу коническш, 

с о су д ъ ,  въ которомъ производится взвешивагпе порош

ка въ воде.  3)  В л1яте  волостности на волосокъ,  ко -  

торы м ъ прикрепляется сосудъ ,  погруженный въ в о д у , или 

самое т е л о  къ чашке вЬсовъ. Для уменыпешя этого 

вл1яшя Ш еер ер ъ  советовалъ привешивать тела на 

одинъ волосокъ,  а не на два, какъ это делается о б ы к н о 

венно. Л) Притяжеше или отталкиваше употребляемой 

жидкости къ поверхности взвешиваемаго тела,  отъ 

чего жидкость сгущается или разряжается и тел о  по- 

казываетъ менышй или бблыпш удельный вЬсъ, буду

чи окружено слоемъ более  или менее плотной жид

кости.  ГЫ яш е этого обстоятельства особенно очевидно 

для тел ъ ,  взятыхъ въ порош ке,  потому Ч Т О  ОНИ им е-  

ю т ъ ,  сравнительно съ вЬсомъ, очень значительную по

верхность.  Это доказано было опытами Гу ст .  Розе (*’ ) 

и заставляетъ предпочитать определеше удельнаго 

веса большихъ кристалловъ. Беданъ (***) виделъ раз

ность въ удельномъ в е с е  большихъ и малыхъ кри

сталловъ, и приписывалъ это воздуху или п у с т о т е ,  на-

(*) Scheerer. Pogg. Ann. 1846. L X X V I I — 120.

(**) G. Rose. Uber d. Fehler in Bestimm. d. spec. Gew. d. 
Korp. Pogg. A nn . ,  1848, LX X V  —  403, LXXI1I —  1. Еще 
гораздо прежде указали это Боме (Baume Opus. Chem. p. 37) и 
Robin (Philosoph. Chimique, 1842, p. I. 42).

(***) Beudant. Ann. de Cbim. et Phys. (1), 1828, XXXVIII  ~  
392.

—  61 —



холящимся въ большихъ кристаллахъ, отъ чего с о в е -  

товалъ брать порошокъ или малые кристаллы, но о п ы 

т ы  Розе 'показали несправедливость этого .  5) Кроме 

того ,  вл1яше неточности вЬсовъ изменяетъ удельный 

в есъ ,  и тЬмъ более ощутительно,  что способъ  двои-  

наго взвешивашя очень неудобно прилагается здесь.

Гидростатическш сп особъ  определешя употребляет

ся въ наибольшей части случаевъ, но для телъ легко 

растворимыхъ во многихъ ж идкостяхъ ,  для телъ очень 

легкихъ и пористы хъ  способъ  этотъ очень неудобенъ 

и неточенъ ; а потому его давно старались заменить 

какимъ либо другимъ. Съ наиболыпимъ успехом ъ  слу

жили для этого  волгоменометры, особенно приборы К оп -  

па (*) и Реньо (**), началомъ для котор ы хъ  слу- 

жилъ приборъ Се (***). Грасси (****), посредствомъ 

волюменометра Реньо, сделалъ несколько определешй 

удельнаго веса ,  но полученные имъ результаты часто 

несогласны съ истинными числами. Причину этого 

должно искать въ притяженш воздуха къ поверхно

сти телъ ,  особенно пористыхъ и порошковатыхъ, для 

котор ы хъ  предложенъ былъ приборъ. Такъ показашя 

волюменометра дали для всГ>хъ почти сортовъ деревь-
( | /"• * ..... | : V  * i  ' ‘ Д }  . « • ,g . ... . г* ... т

(*) Корр. Ann. d. China, et Phys. (3) VI— 380.
О  Regnault. Ibid. (3) XIV  —  207.
C * )  Say. Ibid. (1) X X III  —  1. Gilbert Ann. 11 —  230. 

Въ волюмеиометрахъ определяется объемъ воздуха, вытеснен- 
наго тЬломъ.

(**“ ) Grassi. Liebig’s Jahresbericht, 18~|—  39.
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евъ удйльный вЬсъ больший, чймъ 1. Напр, удельный 

вйсъ дубоваго дерева —  1 , 5 0 5 ,  губки 1 ,9 2 1 ,  волось  

1 , 7 9 2 .  Плаваше дерева по водй изъясняли тЬмъ, что 

въ норахъ остается воздухъ, дйлающ ш  дерево легчай- 

шимъ; но воздухъ сгущенный въ тйхъ же самыхъ по- 

рахъ, (подобно тому,  какъ онъ сгущается въ губчатой 

платннй и углй) очевидно долженъ изменять показа- 

н1я волюмепометра. Этотъ приборъ, говоря вообщ е,  

для опредЬлев1я удйльнаго вЬса не припесъ пока ож и

даемой отъ него пользы.

Способъ ареометровъ не можетъ быть употребленъ 

для огхредйлешя удйльнаго вйса тверды хъ тйлъ, по 

своей незначительной точности.

Способъ (*), состоящ ш  въ опредйленш вйеа (в ы 

тесненной) воды ,  вытекающей изъ сосуда (при погру- 

женш тйла) чрезъ с и ф о н ъ , неподвижно прикреплен

ный къ н е м у , имйетъ весьма много практическихъ 

достоинствъ и можетъ быть современемъ примЬненъ 

къ точвымъ опредйлешямъ , особенно въ тйхъ  слу-  

чаяхъ, когда должно или можно употребить болышя 

массы тйла. Въ послйдпемъ случай, малыя неточности, 

особенно вл1яше волосности, уничтожаются;  но спо

собъ  опредйлешя не затруднителенъ, тогда какъ при 

гидростатическомъ взвйшнваши употреблеше большихъ 

массъ весьма неудобно.

—  6л —

(*) Мейере. Новый способх опрелйлешя уд-Ьльпаго в-Ьса. 
С. Петербурга.. 1855.



Совокупивши все сказанное объ удЬльномъ в^с^ 

гвердыхъ тЬлъ , видимъ, съ какою осторожностью 

долж ны  мы пользоваться этимъ данпымъ, для опре- 

д елеш я удельнаго объема. Только при особенно точ -  

н ы хъ  и многочисленныхъ наблюдеш яхъ ,  удельный 

объемъ твердаго т^ла можетъ служить прочною о п о 

р ою  для теоритическихъ выводовъ,  иначе мы  не въ 

состояш и будемъ отличать ошибки нашего теорити- 

ческаго взгляда отъ ошибокъ н абл ю деш я.  Объ в ы боре  

удЬльпаго веса изъ ряда н аблю дены  мы скажемъ 

далее,  заметимъ теперь, что большую часть данныхъ 

для удельнаго веса твердыхъ т е л ъ , приведенныхъ 

въ 3 - й  таблице, мы заимствовали отъ Карстена (*), 

Герапата (**), Буле (***), Фильбля (****), ПлепФра и 
Ю ле  (*****), изъ различныхъ статей Коппа и Ш р б -  

дера и изъ годов ы х ъ  отчетовъ по Х и м ы  Берцел1уса 

и Либиха.

§  2 1 .  Если сравнимъ удельный весъ одного и 

того  же тела  , въ твердомъ и жидкомъ состояш и,  

то  увидимъ иногда весьма значительный изменешя

(*) Karsten. Dove Repertorium d. Phys. I —  436.
(**) Herapath. Berzelius Jahresbericht. V —  52.
(***) Boullay. Ann. d. Chim. et Phys. (4) X L III— 266.
(****) Filhol. Ibid. (3) X X I — 415.
(*****) Playfair and Joule. Mcinoire and Proceedings of 

Chemic. Society o f  London. II —  401 , III —  57. Тамъ, гдЬ 
вт. таблицахъ стоитъ Playfair and Joule (2 ) , числа взяты 
изъ ихь другой статьи (Chemic. Society Quat. Journ. I— 121) 
Liebig’s Jahresbericht 18|| —  57.



его въ моментй перехода изъ одного с о с т о я т  а въ 

другое .  Э т о  я с н о  показали многочисленный изслйдо- 

довашя измйнешя удйльнаго вйса воды при замерза- 

ш и. Н овыя изслйдовашя Коппа (*) и Биле (**) дали 

нисколько довольно точныхъ свйдйшй для другихъ 

легкоплавкихъ тйлъ , а Д а т е л л ь  (***) и Плейфръ и 

Ю ле (****) старались узнать удйльный вйсъ т у г о -  

плавкихъ соедииенш до сплавлешя и послй него. 

С пособы ,  употребляемые для этого ,  были часто очень 

неудовлетворительны: такъ Д а т е л ь  наблюдалъ коеФ- 

Фищентъ расширения, ПлейФрь и Юле количество 

жидкаго металла, оставшееся вь сосудй извйсгной 

вместимости. Показашя Коппа отчасти противорйчатъ 

Биле; потому эготъ  важный для изслЬдовашя удйль- 

н ы хъ объемов», вопросъ должно считать еще далеко 

нерЬшеинымъ. Причиною всему служигъ трудность 

и а б л ю д е т я  бы стр о  измймяющагося удйльнаго вЬса, и 

притомъ въ различныхъ с о с т о я т я х ъ  тйла. Лучшш 

с п особь ,  употребленный Коппомь и Биле,  состоитъ

(*) Корр. Ueber die volumanderungen einiger Substanzen 
bei Erwarmen und Schmelzen. 1855. Lieb. Ann. XCIII— 129. 
L’ lnstitut, 1855, JVp 1125, Arcbiv d. Scien. Phys. et natur. 
Gen. 1S55. Avril, p. 330.

(**) Billet. L ’ Instilut, 1855, JV3 1129.

(***) Daniell. G. Karsten Lehrgang d. mechaniscb. Nalur- 
lehre, 1851. Ill —  36.

(****) Playfair and Joule. Memoire and Proceedings of the 
Chemie Society of London. Ill —  57.

Горн. Журн. Кн. Vll. t8o6. 5
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въ наблюдеши коеФФищента расширешя или иЬсколь- 

кихъ удЬльныхъ вЬсовъ , какъ въ жидкости,  такъ и 

въ твердомъ состоянш  близь температуры плавлешя 

и вычислеше по этимъ даннымъ уд^льнаго веса при 

температуре плавлешя. Вотъ несколько примеровъ.

1одъ по изследовашямъ Биле. А при 4 0 ° , 3 = 4 , 9 1 7 3 ,  

при 6 0 ° = 4 , 8 8 6 ,  при 7 9 ° , 6 = 4 , 8 5 7 ,  при 8 9 ° , 8 = 4 , 8 4 1 .  

Откуда удельный весъ  твердаго ю да при температуре 

пл ав л еш я , т.  е. при 107°  =  4 , 8 2 5 .  Удельный в есъ  

жидкаго ю да  при 170°  =  3 , 7 9 6 ,  при 1 5 1 ° ,0  — 3 , 8 6 6 ,  

при 1 3 3 ° , 5 = 3 , 9 1 8 ,  при 1 2 4 ° , 3 = 3 , 9 4 4 ,  при 1 1 1 ° ,3 —  

3 , 9 8 8  и при температуре плавлешя 107°  —  4 , 0 0 4 .  

И  такъ абсолютная разность удЬльнаго вЬса при пере

х о д е  изъ жидкаго cocToania въ твердое равна 0 , 8 2 1 ,  

а относительная 0 , 1 8 6 .

Изъ паблюденш Когша слЬдуетъ, что если объемъ 

фосфора при 0 ° = 1 ,  то при 10° онъ равенъ 1 , 0 0 3 8 ,  

при 2 0 ° z =  1 ,0 0 7 7 ,  при 4 0 ° =  1 , 0 1 5 3 ,  а при темпера

т у р е  плавлешя, т.  е. 4 4 ° =  1 ,0 1 6 7 .  Объемъ жидкаго 

или расплавленнаго ФОСФора, при той же температуре 

плавлешя, равенъ 1 ,0 5 1 7 .

Для сгъры, если обозначимъ объемъ при 0° чрезъ 1, то 

ври 1 0 ° = 1 , 0 0 1 3 ,  при 3 0 ° = 1 , 0 0 5 1 ,  при 6 0 ° = 1 , 0 1 2 7 ,  

при 80°  =  1 ,0 1 7 9 ,  при 90°  =  1 ,0 2 0 3 ,  при 1 0 0 °—  

1 , 0 3 7 4 ,  при 120°  =  1 ,1 5 3 0  ( ж и д к . ) , при 1 5 0 ° =  

1 , 1 6 8 8 .  При температурЬ плавлешя 115°  объемъ твер

дой се р ы  =  1 ,0 9 5 6  (А —  1 ,8 8 8 ) ,  а жидкой 1 ,1 5 0 4  

(А =  1 , 7 9 8 ) .  (Коппъ).

— 66 —



Са )
Водный хлористый кальцгй ^  ? ч -  3 Н 20  им’Ьетъ

при температуре плавлешя, т.  е. 29 °  С. въ твердомъ 

состояш и объемъ 1 ,0 2  (А =  1 ,5 8 7 ) ,  а въ жидкомъ 

1 , 1 1 8 4  (А —  1 , 4 4 6 ) ,  если при 0° объемъ =  1 (К одпъ) .

У дельны й вЬсъ льда при 0° =  0 , 9 1 8 ,  если воды 

при 0°  =  1.

Ташя бы стр ы я  изменешя въ удЬльномъ в е с е  при 

переходе изъ одиого состояш я въ другое происходятъ, 

вероятно ,  отъ начала кристаллическаго расположешя. 

Это т'Ьмъ справедливее , что изследовашя Франкен- 

гейма показали кристаллическое (хотя и микроскопи

ческое) строеш е во всЬхъ почти тЬлахъ, и притомъ 

всегда аморфное видоизмепеше имеетъ ивой удельный 

вЬсъ, чемъ кристаллическое, что особенно ясно для 

кварца. Дана (*) именно полагаетъ, что при переходе 

изъ жидкаго въ твердое еостояше всегда есть сл ед ы  

кристаллиэацш.

§  2 2 .  У дельны й весъ жидкихъ тЬлъ подлежитъ 

меньшимъ изменешямъ и наблюдается съ большею 

точност1ю , чЬмъ удельный вЬсъ твердыхъ телъ.  

Особенно большую точность представляетъ способъ  

предложенный Реньо (**) и употребленный имъ для
—-----------------------------------------------------------   « Г*Г-

(*) Dana. Americ. Journ. (2) IV — 26k.
(**) Regnault. Annal. d. Chim. et Phys. (3) IX  —  338, 

X IV  —  336. Этотъ способъ опредЬлеюя удельнаго веса жид
кости при 0° состоять въ следующемъ: 1) узнаютъ Р вйсъ
сухой стклянки, имЬющен воронкообразное горло съ чертою
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определения удйльнаго икса ртути. За то жидкости 

имйютъ довольно значительный коеФФшиеитъ расши- 

решя , и потому вл1яше температуры на измЬнеше 

ихъ удельнаго вйса довольно значительно, и значи

тельно превышаетъ доступную точность и вероятность 

наблюдешя, чего нйть для гвердыхъ тйлъ. Впрочемъ 

изменегпе объема жидкостей отъ иагрйвашя наблю

дается довольно легко и то чн о , особенно съ тйхъ 

поръ , какъ изследовашя Дюлона и Пти , и осо

бенно Реньо , определили истинный коеФФищентъ 

расширешя ртути и ткмъ дали простой способъ 

определять коеФФищентъ расширения сосуда, уиотре- 

бляемаго для опытовь. Гелюсакъ (*) , Коппъ (**),
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( т )  на узкомъ мкстЬ горла. 2) Наполняють стклянку и воро
ночку дистиллированною водою, кипятять ее, и по охлажде- 
н1и ставятъ въ сосудъ съ тающимъ льдомь. Когда вся вода 
охладится до 0 ° , выбираютъ часть воды пропускною бума
гою или пипеткою, такъ, чтобъ уровень воды приходился на 
чертй ( т ) ,  вынимають изъ льда и, осушпвъ внешнюю поверх
ность стклянки (полотномъ, а не бумажною матер1ею), опреде- 
ляютъ вЬсъ PC 3) Точно также сгавятъ ту же стклянку въ 
ледъ и наливаютъ испытуемою ж и дкостт , а по охлажденш, 
осгавляютъ ея до черты ( т )  и, взвешивая, находять весъ Р".

д  _ Р" - Р 
Р' —  Р

(') Gay Lussac. Ann. de Chimie. et Phys. (1) Ei —  130.

(**) Корр. 1846 и 1847. Pogg. Ann. L X X H — 1 и 223. 
Liebig’s Ann. LXLV— 212. 1855. Liebig’s Ann. X C I V — 257. 
Unlersuchungen uber das spec. Gew. die Ausdehnung dnrch 
Wiinne und den Siedpunkt einiger Flussigkeilen.



Ш ер ръ  (*), Франкенгеймъ (*’ ) и ДелльФЪ (***) изсле- 

довали удЬльпый вЬсь и измЬнеше объема меогихъ 

ж идкихъ  химическихъ соедииешй. и если некоторые 

оп ы ты  этихъ учеиыхъ разнорЬчатъ, то тому причину 

легко отыскатьвъ неточности пЬкоторыхъ методовъ и 

въ нечистоте употреблепныхъ для опыта тЬлъ

Персо,  Ш р б д е р ъ ,  Коппъ, Аиогардо и Лбвигъ ( §  49) 

советовали,  для сравнешя удЬльныхъ объемовъ, брать 

ихъ при температурЬ кипешя. Въ прошлогоднемъ 

своемъ сочинеши об ь удельны хъ  объемахъ (****), Коппъ 

собралъ все  извЬстныя ему точпыя наблюдешя надъ 

удельнымъ вЬсомъ жидкихъ тй.гъ при температурь 

кипЬшя. Приводимъ показашя этого ученаго въ нашей 

таблице, но сами по изложенным ь ниже (§  49)  причи- 

намъ беремъ объемъ жидкихъ телъ при обыкновенной 

температуре. Способъ выбора показашй удЬльнаго 

вЬса изъ нЬсколькихь данныхъ изложепъ въ 25

§  2 3 .  Объ удЬлыпомъ вЬсЬ газов ь и паровъ мы 

знаемъ гораздо бол Ье, чЬмъ объ  уд Ьльпомъ весе  

твердыхъ н жидкихъ тЬлъ, какъ потому, что изолЬ-

(*) Pierre 1845 — 1851. Annal. do Chim. et Phys. (3) 
X V — 325, X I X — 193, X X  — 5, X X I  -  336, X X X I  — 118, 
X X X I I I —  199. Liebig’s Ann. LX1 — 139 , I XIV — 160, 
Liebig’s u. Kopp Jahresber. 18||—-69.

(**) Frankenheim. Pogg. Ann. LXXI1 — 422, LX X X V 1 — 
451. Ann. de Chimie ct Pbvs. (3) X X X V II  —• 7V.

(***) Delft's. Liebig’s Ann. XCII —  277.

О***) Корр. Lieb. Ann. 1855. XCVI - 1 , 1 5 3  и 303.
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довашемъ его занимались м н о п е  изъ ученейшихъ 

ф и з и к о в ъ  и химиковъ ,  такъ и потому,  что законы 

изменения удельнаго веса газовъ гораздо прощ е,  чемъ 

у тЬлъ тверды хъ  и жидкихъ.

Д олго  полагали , что законъ М арюта и Бойле 

(Boyle) совершенно веренъ для всЬхъ газовъ , т. е.

V  : V '  ~ V '  : Р, 

г д е  V  и V '  суть объемы , и Р и Р '  давления претер

певаемый газомъ. Отсюда

У . Р
V / . Р' ~  и

Ерштедъ и Свенсепъ (1 8 2 6 ) ,  Депре и ГГулье по

казали, что сернистая кислота, синеродъ, серноводо-  

родъ и н ек оторы е  другие газы, легко превращающиеся 

въ жидкость , не строго  повинуются этому закону. 

Реньо ( 1 8 4 6 )  доказалъ, что и в се  постоянные газы, 

которые мы не могли превратить въ жидкость ни вы со -  

кимъ давлешемъ, ни усиленнымъ холодомъ,  въ стро- 

гомъ см ы сл е  п е  подчинены закону M a p i o T a .  Это о с о 

бенно ясно для углекислоты, котор у ю ,  какъ известно,  

удалось уж е  получить не только въ жидкомъ , но и 

въ твердомъ состояш и.  Потому

V . Р <
V '  . Р ' >  ’

а не равно ей. Такъ напримеръ, чтобъ сжать воздухъ 

въ 20  разъ, если опъ былъ подъ давлешемъ Р, нужно 

не 20  X  Р» н0 только 1 9 ,7 2  X  Р> для азота 1 9 ,7 0  X  Р* 

для углекислоты 16 ,71  X  Р» для водорода 2 0 , 2 7  X  Р«
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Наттреръ (*) въ 1 8 5 4  году показалъ, что при в ы -  

сокихъ  давлешяхъ законъ Mapiora вовсе невйренъ:
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Н о д ъ  д а в - О б ъ ем ъ О б ъ ем ъ О б ъ е м ъ О б ъ ем ъ О б ъ е м ъ
л е ш е м ъ OKHCII

атм осФ ер ъ : водорода. кислорода. а зо т а . возд уха. углерода,

50 50 50 50 50 50

100 98 100 99 100 t o o

5 0 0 3 9 6 43 9 38 0 3 9 6 4 1 2

1000 623 5 9 5 5 1 9 52 7 5 4 4

1 5 0 0 7 7 6 — 5 9 0 6 0 7 617

2 5 0 0 9 7 7 — 6 8 4 7 0 4 7 0 8

2 7 9 0 1008 _______ 7 0 5 7 2 6 7 2 7

Эти открьптя соединили газы и пары въ одипъ 

рядъ газообразныхъ тЬлъ, иаходяш,ихся въ бблыпсмъ 

или меньшемъ отдалепш отъ точки кипйшя. Паръ 

есть газъ, близки! къ точкй кипйшя , и потому при 

извйстнои незначительной температур^ и давлеши легко 

переходящ ш  въ жидкость.  Отлич1е наровъ и газовъ 

есть только количественное, а не качественное, какъ 

думали прежде. Это утверждается всйми другими из- 

слйдовашями, и потому заставляетъ соединить вмйстй 

изучеше газовъ и паровъ.

Измйнеше ихъ отъ вл1яшя температуры долгое 

время также считалось совершенно равномйрнымъ; п о 

лагали, что вей газы при нагрйванш па 1° С. измй- 

няютъ свой объемт! па т, (постоянный коеФФищентъ 
расширешя) т. е.

(*) Natterer. Wien. Acad. Berich. XII —  199. Pogg, Ann. 
XCIV —  436. Lieb. Jabresber. 1854.
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Это и есть закон ь Дальтона и Гелюсака. Изсл1>- 

довашя Реньо и Магнуса показали, что и этотъ законъ 

не имеетъ такой общ ности ,  какую придали ему. Они 

показали, что т постоянно для (вскхъ  температуръ) 

каждаго газа, но изменяется съ изменешемъ состава 

газа. По изслЬдовашямъ Реньо (1 8 4 2  и 1 8 4 5 )  

ш =  0 , 0 0 3 6 6 7  для воздуха, 0 , 0 0 3 6 5 9  для водорода,  

0 , 0 0 3 7 1 9  для углекислоты, 0 , 0 0 3 8 6 8  для сернистой 

кислоты , 0 , 0 0 3 6 6 9  для окиси углерода , 0 , 0 0 3 7 2 0  

для закиси азота, 0 , 0 0 3 8 7 7  для синерода. И зсл едо -  

вашя Каура, Авогардо и Фараде показали, что этотъ 

законъ несправедливъ и для паровъ, что т изменяется 

для одного известнаго пара и весьма значительно при 

температурахъ близкихъ къ температуре кипеш я. П о 

тому должно полагать, что и для газовъ величина т 

изменчива, не только по составу газа, но и по раз

л и ч и  температуръ, т. е. разность объемовъ, углекис

лоты напримеръ, при температурахъ 3 5 0 °  и 4 0 0 °  не 

равна разности при температурахъ —  50°  и 0° ,  только 

наблюдешя не указали этой разности по малости ея. 

Въ этомъ отношеши особенно замечательны работы 

Каура (*) , показавппя , что для уксусной кислоты
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( ’ ) Cahours Compt. ltend. hebd. d. scienc. d. Acad. X I X —  
768, X X — 51, X X I— 625. Pogg Ann. LX11I— 523 , L X V —  
k-20, и LXVII —  137.



между 117° (точка кипешя) и 120°  С, коеФФиидентъ 

расширешя паровъ значительно изменяется и не с о 

гласуется съ коеФФищентомъ расширешя другихъ га- 

зовъ. Это ясно видно изъ неодинаковости удельнаго 

веса паровъ уксусной кислоты при различныхъ тем- 

пературахъ; потому что удЬльный вЬсъ газа есть от -  

HomeHie вЬса равныхъ объемовъ газа и воздуха, взя- 

гы х ъ  при равномъ давлеши и при одинаковыхъ тем- 

пературахъ. УдЬльыый вЬсъ водорода при всехъ  

температурахъ будетъ почти совершенно одинъ и 

тотъ же , потому что m для воздуха и водорода 

почти одинаковъ. Для уксусной кислоты ,  анизоля 

и масляной кислоты приводимъ о п ы т ы  Каура. Изъ 

нихъ видно , что при некоторомъ отдаленш отъ 

точки кипешя, Дальтоновъ законъ становится справед- 

ливымъ и для указанныхъ нами тЬлъ, какъ справед- 

ливъ опъ для газовъ, т. е. по крапней мерЬ въ пре- 

делахъ возможныхъ ошибокъ.

Удельны й вЬсъ паровъ уксусной кислоты по оп ы -
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гамъ К а у р а ,  при 125°  3 , 1 8 0

140°  2 , 9 0

145° 2 , 7 5

150°  2 , 7 2 7

152° 2 , 7 2

160° 2 ,4 8

180° 2 , 4 3 8

190°  2 ,3 0

20 0°  2 , 2 4 8
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К а у р а , при

2 1 9 ° 2 ,1 7

ССО01 2 , 1 2

2 4 0 ° 2 , 0 9 0

2 7 0 ° 2 , 0 8 8

3 0 0 ° 2 , 0 8 6

3 1 0° 2 , 0 8 5

3 2 0° 2 , 0 8 3

3 3 6 ° 2 , 0 8 3

паровъ анизоля по

2 4 5 ° 5 , 9 8

2 6 0 ° 5 , 7 3

2 7 0 ° 5 , 6 4

3 2 5 ° 5 , 2 2

3 3 8 ° 5 ,1 9

паровъ масляной ки

17 7° 3 ,6 8

2 0 8 ° 3 , 4 4

2 2 8 ° 3 ,2 2

2 4 9 ° 3 , 1 0

2 0 1° 3 , 0 7

2 9 0 ° 3 , 0 7

СО о о 3 ,0 7

3 3 0 ° 3 , 0 7

На основанш этихъ наблюденш видно, что удель

ный вЬсъ паровъ должснъ быть наблюдаемъ при тем- 

пературЬ , довольно далеко отстоящей отъ темпера

туры к и п я т я ,  то есть тогда , когда паръ становится 

почти газомъ и почти повинуется законамъ Маршта и



Дальтона. Назовемъ температуры (при постоянномъ 

давленш атмосферы),  въ к отор ы х ъ  опы тъ  съ я с н о с т ш  

показалъ значительный отступлеш я отъ законовъ Ма- 

pioTa и Дальтоиа , температурами неправильностей. 

ПредЬлъ температуры неправильностей для паровъ ук 

сусной кислоты, есть -+- 3 2 0 ,  для масляной -+- 2 6 0 °  С. 

П о  недостатку строгихъ опытовъ,  мы не знаемъ, все 

ли тТла им^ютъ подобныя температуры неправильно

стей и гдгЬ ихъ пределъ. ВсЬ газы находятся при 

температурахъ, высшихъ чемъ температуры неправиль

ностей, потому для нихъ , въ пределахъ небольшой 

точности опыта,  законъ Дальтона справедливъ. Если 

въ вычислешяхъ 5 не тр ебую щ и хъ  особенно большой 

точности , мы  пользуемся законами MapioTa и Даль

тона, то должны помнить, что пары подлежатъ имъ 

только вне температуры неправильностей. Вотъ пря

мое следств1е важнаго о т к р ь т я  Каура, открьпчя, вы- 

званиаго Ж ераромъ признанной Teopiera удельнаго 

объема паровъ ( §  30 ) .  Все  неправильности, ясно за

мечаемый при расширеши тверды хъ и жидкихъ телъ ,  

ясно заметны и въ парахъ въ пределахъ температуръ 

неправильностей. Большое сходство  парообразнаго и 

жидкаго состояш й ткла показалъ опы тъ  К а н ь я р ъ -д е -  

ла-Тура (Cagnard de la Tour) :  половину толстой сте 

клянной трубки онъ налилъ ЭФиромъ, запаялъ о т к р ы 

тый конецъ и нагрелъ герметически закрытую трубку 

до 160°  С. Тогда весь эФиръ превратился въ паръ, 

т.  е. объемъ пара только въ два раза превышалъ объ-
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емъ жидкости. Вей эти Факты сближаютъ три состоя- 

шн тйла, показываютъ, что правильность въ измйне- 

ш яхъ газа есть только кажущаяся трудно наблюдае

мая, что вей тйла, въ строгомъ смыслй,  не подчи

нены ни Мар1отову, ни Дальтонову законамъ —  для 

т в е р д ы х ъ ,  жидкихъ и парообразныхъ (въ предйлахъ 

темп, неправ.) , тйлъ это очень ясно , а для газовъ 

открывается только при тщательныхъ наблюдешяхъ. 

Если мягкое состояш е воска, ковкое состояш е желйза 

и мягкость кал'хя служатъ переходомъ изъ твердаго 

с о стоя ш я  въ жидкое,  то соегояш е  паровъ въ темпе- 

ратурахъ неправильностей есть переходное между га- 

зомъ и ж и д к о сН ю .

Опредйлеше удйльнаго вйса паровъ и газовъ со -  

стоигъ  въ сравнеши вйса извйстнаго объема паровъ 

съ вйсомъ того же объема воздуха, при равныхъ дав

леш яхъ и температурахъ. П о  несовершенной точности 

законовъ MapioTa и Дальтопа эготъ способъ неправи- 

ленъ, но онъ представляетъ весьма много удобствъ и 

имйетъ значительную вйрность сравнительно съ вйр- 

иостш) иаблюдеиш , а потому постоянно и употреб

ляется. Способъ Г е -Л ю са к а  (*) состоитъ: 1) в ь о н р е -  

дйлеши объема паровъ извйстнаго по вйсу количества 

тйла, при извйстныхъ температурй и давлеши, и 2) въ 

сравнеши этого вйса съ вйсомъ воздуха того же объ-
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(*) Gay Lnssac. Ann. de Chim. el Phys. (1) I I —  135.



ема и температуры, и подъ тЬмъ же давлешемь. Эготъ 

сп особъ  имЬетъ много неудобства., особенно для т1;лъ, 

температура к и п Ь т я  которы хъ  выше 100° .  Способъ 

Дюма (*) —  одно изъ прекраснФйшихъ откры тш  на

шего времени —  состоитъ : I ) въ опредЬлеши вЬса

извЬстпаго объема газа при данныхъ температур^ и 

давлении , и 2) въ сравнеши его съ вЬсомъ воздуха 

того  же объема, при той же температуре и при томъ 

же давленш. ПогендорФЪ (**) далъ легшя Формулы 

для вычислешя удЬльнаго вЬса по даннымъ опыта. 

Дюма и Буссенго (***), и особенно Реньо (****), опре

делили ошибки, а Реньо далъ превосходный способъ ,  

которымъ избегается большая часть ихъ. Все это дало
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О  Dumas, 1826, ibid. (1) X X X III  —  337. Pogg. Ann. 
I X — 293. Onncanie способа Дюма находится въ большей части 
руководствъ , между прочимъ у Graham -  Otto Lehrbuch d. 
Chem* I —  317. H. R ose Analitisch. Chemie. II. Gerhardt, 
Chimie organique I, Liebig organ. Analys. Lieb. Pogg. и Wohler 
Handworlerbuch etc.

(**) Poggendorff. Pogg. Ann. 1837. X L I— 449. Handwor- 
terbuch Lieb. Pogg. und W oh ler ’s. II — 478.

(***) Dumas et BoussengaulU Ann. de Chira. et Phys. (3) 
111 — 270, VIII —  201.

(****) RegnaulL 1846. ibid. (3) XIV —  211. Pogg. Ann. 
L X X IV — 202. Главныя неточности предшествовавишхъ наблю
денш были избЬгнуты Реньо посредствомъ уравновешивашя 
сосуда съ газомъ не гирями, но другимь сосудомъ, нмЬющимь 
такой же почти вЬсъ и совершенно равный внЬшнш объ
ема.
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возможность , особенно при легкости способа Дюма, 

определить удельный вЬсъ паровъ весьма многихъ 

соединенш и даетъ надежду на возможность и лег

кость точнейшихъ определенш, особенно когда в есы  

будутъ  еще более  усовершенствованы. Упомянемъ здесь 

еще о сп особе  Маршана (*) , определявшаго весъ  

газа, занимавшаго известный объемъ (при данной тем

пературе и давлеьпи) , чрезъ прибыль въ в е с е  ж и д 

кости,  поглотившей весь этотъ газъ, и сравнивая эту 

прибыль съ вЬсомъ воздуха при т е х ъ  же услов !яхъ ,  

при какихъ былъ газъ. Такъ онъ определилъ удель

ный в есъ  углекислоты, сернистой кислоты и другихъ 

газовъ, и притомъ съ большою точностно, что даетъ 

его сп особу  много преимуществъ , особенно потому, 

что здесь можно брать произвольно-большое количе

ство газа или пара.

§  2 4 .  Все сказанное нами ясно показываетъ, что 

изучешю удЬльныхъ объемовъ должно предшествовать 

строгое  изучеше изменешй удЬльнаго веса.  Коппъ, 

много запимавшшся удельными объемами , сделалъ 

весьма значительное число изследованш измЬнешя 

объемовъ. Тому ж е  пути следовали некоторы е дру-  

rie , но в се -таки  мы имеемъ очень мало полныхъ 

и точны хъ  св еДе н ш .  Вода и немиопя  друыя тела 

изучены во всЬхъ трехъ состоя ш я хъ .  Беремъ для

(*) Marchand. Journal f. prak. Chernie , XLIV  —  38. 
Lieb. Ann. L X V III —  202.



примера изм'Ьнешя объема воды и ргути при различ

н ы х ъ  состояш яхъ и температурахъ.
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У д е л ь н ы й  объем ъ  воды въ различны хъ с о -  
ето я ш я х ъ  е я ,  п олагая удельный вЪсъ ея  

при 0 °  ~  1 .

У д ел ьн ы й  объем ъ  воды въ р азл и ч- 
мыхъ состо я ш я х ъ  е я , п олагая удель

ный объем ъ  воды при  0 ° “ 1-

—  30° с.
—  2 0 °  С.

—  10° с.
—  5°

0°

4°

10° 

20 °  

50° 

75 °  

100 °  

125° 

150°

• 200 °  

-300°

1 2 3 ,1 3 9

1 2 3 ,3 0 5 1  Въ твердомъ состоя -

1 2 3 ,4 7 2  

1 2 3 ,5 5 5  

1 2 3 , 6 3 8 ) \ 1 2 ,5 0 0  , 

1 1 2 ,4 8 8  

1 1 2 ,5 1 5  

1 1 2 ,7 6 6  

1 1 3 , 8 4 3 1

1 1 5 ,3 7 0  

1 8 6 ,3 6 9  1117.,37

нш (*)

IЯ
Ониои

й
О gи -я*3 я
S

(ЯCQ

1,0000 

0 , 9 9 9 8 9  

1 ,0 0 0 1 3  

1 ,0 0 1 5 6  

1 ,0 1 1 9  

1 ,0 2 7 5  

\ 1 ,0 43

1 9 8 ,8 7 0 /

2 1 1 ,3 7 1

236 ,373|

2 8 6 , 3 6 8

Въ парообразномъ со- 

стояши (***)

1 ,0 9 4 6  

1 ,0 9 6 0  

1 ,0 9 7 5  

1 ,0 9 8 3  

1 ,0 9 9 0

(*) Полагая удЬльный в!>съ льда при 0° — 0 ,918  и коеФ
Фищентъ расширешя 0,0001347. Смотри таблицу 3 JV§.

(**) По изслЬдовашямъ Депре, Галльштрома и Коппа.

(***) Полагая, что вЬсъ литра воздуха —  1°,293187, какъ 
показалъ Реньо (1843), и что пары, какъ воздухъ, повину
ясь закону Дальтона, иэгЬютъ коеФФищентъ расширеыя—  
0 ,0 0 3 6 6 7 .



Уд-Вльный объем ъ  
ртути въ р азли ч
н ы е  состояш яхъ  

е я , принимая  
удельный объем ъ  

при 0 ° : п 1 .
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Твердая ртуть при . . . . 40°  С. 0 , 9 2 7

Ж идкая » » . . . . 20°  С. 0 , 9 9 6 4

» » » . . . . 10°  С. 0 , 9 9 8 2

» » » . . . . 0 ° С . 1 ,0 0 0 0

» » » . . . . 1 0 ° С . 1 ,0 0 1 8

» » » . . . . 50°  С. 1 ,0 0 9 0

» » » . . . . 1 0 0 ° С. 1 ,0 1 8 2 5
» » » . . . . 150°  С. 1 ,0 2 7 4

» » » . . . . 3 0 0 °  С. 1 ,0 5 6 0

» » (при ТОЧК'Ь к и -

Н'Ьшя) 3 6 0 °  С. 1 ,0 6 7 5

Парообразная ргуть при 3 6 0 °  с . 3 4 8 4

» » » . . 5 0 0 ° С. 4 2 5 5

Такъ какъ число хорош о изслйдованныхъ тЬлъ 

очень мало, то мы, не вдаваясь въ изсл'Ьдоваше не- 

зиачительныхъ измЗшенш, долж ны разделить изучеше 

газообразныхъ и негазообразныхъ т'Ьлъ , потому что 

объемы  тЬхъ и другихъ весьма значительно различа

ются другъ отъ друга, и притомъ объемы газовъ под- 

лежатъ бол'Ье простымъ , хотя и приближеннымъ, 

законамъ, чего н'Ьтъ для тЬлъ тверды хъ и жидкихъ.

Изучеше объема об'Ьихъ послгЬднихъ тЬлъ мы сое- 

диняемъ вм'Ьст'Ь, съ одной стороны п о т о м у , что для 

даннаго Н;ла объемы въ жидкомъ и твердомъ состоя-



ш я хъ  мало различаются, съ другой стороны и потому,  

что уд^льпый вЬсъ большей части тЬлъ наблюдепъ 

только въ одномъ ихъ состоянш . Но,  прибавимъ еще 

разъ, совсЬмъ иной способъ  изучешя должепъ будетъ

существовать , когда с т р о п я  изследовашя позволятъ
\

знать все  изменешя объема тЬла.

§  25 .  Педостатокъ въ точности наблюдешй мы 

старались, до некоторой степени, вознаградить коли- 

чествомъ собраипы хъ показашй, для того ,  чтобы иметь 

возможность поверять себя множествомъ Фактовъ. Вотъ 

правила, которыми мы руководствовались при выборЬ 

принятаго нами удельнаго вЬса изъ цЬлаго ряда по

казашй.

1) Если имелось одно только показаше удельпаго 

веса ,  мы брали его безъ изменешя.

2)  Если есть несколько разноречащихъ показашй, 

и притомъ способъ  определешя в се х ъ  ихъ для насъ 

представляетъ одинаковую вероятность,  то мы брали 

среднее ариометическое изъ в се х ъ  этпхт, показаош. 

Много возраженш могутъ представить на это ,  но насъ 

убедили въ прпнятш этого способа съ одной стороны 

невозможность дать пр едпоч тете  одному данному предъ 

другпмъ , а съ другой стороны опытъ , показавшш, 

что среднее число почти всегда очень близко къ точ

ному наблюдеш ю, если оно известно. Такъ напримеръ 

удельный весъ  льда при 0° ,  по новымъ наблюдешямъ 

ДлейФръ и Ю ле =  0 , 9 1 8 4 ,  а по наблюдео!ямъ Брун

нера =  0 , 9 1 8 0 ,  среднее же изъ 12 извесгныхъ мне
Гори. Журн. Кн. У П. 1856. 6
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наблюденш есть 0 , 9 1 8 .  УдЬльный вйсъ кислорода по 

точнымъ опытамъ Реиьо =  1 , 1 0 5 6 4 ,  а среднее изъ 

12 изв^стныхъ мнЬ наблюденш есть 1 , 1 0 4 3 — -число, 

гораздо более  близкое къ действительному, ч!»мъ чи

сла, найденныя Берцел1усомъ и Дюлономъ, Bio и Араго. 

Среднее изъ 6 наблюденш удельнаго веса хлора есть 

2 , 4 7 5 ,  а опы ты  Гелюсака, едва ли впрочемъ вполне 

точные , дали 2 , 4 2 3 .  Среднее изъ 20  наблюденш 

удельнаго веса глинозема есть 3 , 9 5  , а Г.  Розе для 

рубина даетъ точное число 3 , 9 9 .

3) Когда среди иесколькихъ показашй опыта есть 

по крайней м ер е  два показашя, довольно близшя ме

ж д у  собою ,  изъ которыхъ способъ наблюдешя, хотя  

одного ,  извЬстспъ мне,  то принято во внимаше сред

нее изъ этихъ двухъ согласныхъ показашй, но и то 

только тогда,  если д р уп я  показашя съ ними несоглас

ны  и другъ другу противорЬчатъ. ТЬ показашя, ко- 

торыя не взяты въ расчегъ, обозначены звездочкою *, 

с тоящ ею  впереди ихъ. Папримеръ для сулемы 

H g C l : 5 , 4 0  Karsten, 5 , 4 2 0  Boullay, 5 , 1 4  Gmelin, *6 ,2 23  

Playfair and Joule— мы беремъ среднее 5 , 3 2 .  Потому 

для кремнекислоты мы взяли числа ШаФгоча и Ш е 

рера,

4)  Изъ цЬлаго ряда наблюденш мы брали только 

одно, лишь тогда, когда взятое число незначительно, 

но отличается отъ другихъ, бол Ье точныхъ наблюдсшй, 

и когда точность способа наблюдешя взятаго нами 

числа, намъ хорош о извЬстна, когда и о чистоте про
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дукта мы не могли иметь ни малййшаго сомн^шя. 

Такъ приняли мы одни послйдшя наблюдешя Реньо 

надъ удЬльнымъ вЪсомъ кислорода, водорода, углеки

слоты  и азота. Для удельнаго вЬся xpoiMa мы взяли 

ноказашя Бунзена (7 ,0 1 )  , потому что онъ первый 

получилъ чистый хромъ. Числа, не принятыя во вни- 

Mauie, и здЬсь обозначались звездочкою.

5) У ж е  выше сказали м ы ,  что вл1я£не температу

ры  не могли взять въ соображеш е по недостатку точ-  

н ы х ъ  опытовъ.  Потому удельный в^съ паровъ и га

зовъ приняли мы (какъ и всегда принимаютъ, хотя 

это и не вполне точно) , по отношению къ воздуху,  

ие Схмотря на различ1е температуръ, при к отор ы х ъ  про

изведены наблюдешя, только не брали т е х ъ  случаевъ, 

когда намъ было известно, что наблюдеше произведено 

въ пределахъ температуръ неправильностей (§  23) .  Изъ 

наблюдешй надъ удЬльнымъ вЬсомв твердыхъ и ж ид-  

кихъ т ел ъ ,  мы брали во внимаше вей, разность тем

пературъ наблюдешя которы хъ  была не болЬе 30 °  С. 

Но,  прнбавимъ еще разъ, въ г ! ;хъ с л у ч а я х ъ , когда 

намъ известны точныя наблюдешя надъ изменешемъ 

удельнаго веса или объема, мы приводили эти наблю 

дешя и не смешивали удельнаго вЬса тЬла при 0° съ 

удельнымъ вЬсомъ при 20°  , что мы делали только 

при недостатке точныхъ наблюдешй. Когда намъ из

вестны были наблюдешя надъ удельнымъ весомъ при 

различных!» состояш яхъ  т!;ла, мы приводили эти на

блюдешя, равно какъ и температуры плавлешя и ки-
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пйш я и коеФФИщентъ кубическаго расширешя, какъ 

дапныя, могушдя служить при изследованш измЬне- 

н ы  объема.

§  2 6 .  Для твер ды хъ  и жидкихъ т^лъ въ уд^ль- 

номъ вЬсЬ ограничивались мы первыми двумя десятич

ными, а въ уд1>льномъ объемЬ одними только целыми 

числами; для газовъ въ удЬльномъ в^сЬ брали до 3 - х ъ  

десятичны хъ , а въ объемахъ до 2 - х ъ  , потому что 

большей точности обыкновенный наблюдешя никогда 

не достигаютъ.  Для телъ ,  наиболее легкихъ или та- 
кихъ ,  удЬльный объемъ котор ы хъ  малъ, мы брали и 

большее число десятичныхъ, что делали также и тогда,  

когда намъ извЬстны были очень точиыя наблюдешя.

Т е  правила ( § 2 5 ) ,  которыя руководили насъ при 

оценкЬ наблюдешй удЬльнаго вЬса, служили намъ и при 

вы бор  Ь изъ наблюдены величины пая (табл. 1) . Паи 

взяты по сравнении со 100 частями кисл орода ,  для 

того ,  чтобы  цЬлыя числа удЬльныхъ объемовъ вышли 

довольно большими, что наглядите для сравиешя и не 

прикрываетъ ошибокъ теорш  кажущ еюся  близостпо 

найденныхь величинъ.

Вероятность  приведепныхъ въ нашпхъ таблицахъ 

чиселъ удЬльнаго объема очень нзмЬнчива. Есть слу

чаи, г д е  она очень мала, напримЬръ для удельныхъ 

объемовъ 6apia ,  жидкаго синерода, сЬрнистой плати

ны и др.  Причинъ тому очень много: нечистота про

дукта, неточность и малочисленность наблюдены суть 

главнЬйпмя.



П о с л е  всЬхъ этихъ предварительныхъ соображ еш й 

о числителе и знаменателе второй части ypaBHeuifl

v  =  ?
разсмотримъ удельные объемы  газообразныхъ и не- 

газообразныхъ телъ  , руководствуясь данными , изло

женными во второй и третьей таблицахъ. Простота 

и ясность главпыхъ закоиовъ измЬпешя удЬль. объем, 

газовъ позволили значительно сократить изследоваше 

и х ъ . При разсмотренш же удЬльныхъ объемовъ твер- 

д ы х ъ  и жидкихъ тЬлъ, мы должны были общ ей теорш  

ихъ предпослать историко-критическоеизследоваш е,  ибо 

въ этомъ, довольно новомъ д е л е ,  многое понималось 

ложно и, среди мпогихъ противоречит, только иногда 

появлялись трудно добываемый, простыл истинны.

III. Удельны е объемы газообразиы хъ ттълъ,

§  27 .  О т к р ь т л  Гелюсака (*) внесли въ науку 

весьма важный законъ химш : объемы соединяющихся

( ‘ ) За недостаткомъ матер1аловъ мы не излагали полной 
исторш учешя объ удЬльныхъ объемахъ газовъ, тЬмъ болЬе, 
что эта HCTopia требуетъ весьма тщательныхъ изслЬдопанШ, 
потому что она тЬсно связана съ ncxopieio всей теоретической 
Химш новаго времени.

Вотъ известный мне указатпя для этой исторш:
Gay Lussac. Sur la combinaison des substances gaseux les 

unes avec les autres. Memoires societ d ’Arcueil II, 1809.
Gay Lussac. Ann. d. Chimie XCI— 17, X C V — 150; Ann. d. 

Chim. et Phys. (1) 1 (1816)—218, 11— 135, X X I — 143. Gil-
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и происходящ ихъ газообразныхъ т^лъ всегда нахо

дятся въ простомъ отношеи1и другъ къ другу .  Это 

найдено бы ло  французскимъ ученымъ изъ прямыхъ 

опытовъ  , после того  какъ и з с л е д о в а т я  Гумбольдта 

и Гелюсака ( 1 8 0 5  г . )  показали, что для образовашя 

воды  н еобходим ы  два объема водорода и одинъ объ 

ем ъ кислорода. Въ настоящее время мы можемъ вы 

разить законъ Гелюсака т а к ъ :  удгьлъные объемы встъхъ 

газовъ и паровъ , при равныхъ температурахъ и давле- 

пгяхъ , находятся въ простомъ отношети другъ къ другу. 

Этотъ законъ не подлежитъ исключешямъ, если объ

емъ паровъ сравниваемъ вне температуръ неправиль

ностей. Только и здесь , какъ для законовъ Марюта 

и Дальтона, д о л ж н о  о гр а н и ч и т ь с я  однимъ приблнже-

berl’s Annal. X X X V I — 6, X L — 332; Gehler’s Journ. f. Chem. 
u. Phys. I X — 203.

Gay Lussac et Tlienard. Recherches physico-chimiques, I — 
191, II— 123.

Tldnard. Memoir, societ. d’Arcueil, I — 121.
Ampere. Annal. d. Mines, 1814. Онъ изложилъ здЬсь мнЬ- 

nie о томъ , что равные объемы газовъ содержать равное 
количество атомовъ. Тотъ же предметъ разсматривалъ Avo- 
gardo, 1814. Journ. de Physique, Jouille ; также Bullet, d. 
scien. d. Ferussac, 1814.

Ampere. Ann. d. Chimie, X C — 43; Ann. d. Chim. et Phys. 
(1) LVIII— 432.

Thomson. Bibliot. britann. LV— 114.
/ .  Davy. Philos. Transact. 1812.
Biot et Arayo. L’ lnstitut, 180G, p. 320.
Trout. Его знаменитая (сперва анонимная) статья о крат

ности удельнаго вЬса и пая вс/Ьхъ простыхъ тЬль съ паемъ
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ш емъ,  а не требовать совершенной точности. Возьмемъ 

нисколько примЬровъ. Д ля удобности сравнегпя мы
П

всегда д Ьли л и  удельный объемъ газа, т. е. — , наобъ- 
J Д

*00 , 
емъ пая кислорода, т. е на — ■> потому удъльпыи

объемъ газа

П

Д П
— X  0 , 0 1 105G4
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Г1
или уд-Ьл. об.  V — — * К ,  гд'Ь К —  0 , 0 1 1 0 5 6 4 .

Д

Это показываетъ , что мы иазываемъ удЬльнымъ 

объемомъ газа (V)  объемъ е г о , выражая объемъ пая

/ V\кислорода 1 — 1 чрезъ единицу.

и удЬль. в'Ьсомъ водорода (On the relations betweet the spe
cific gravities of bodies etc.) была помещена въ Thomson Ann. 
of Philosophy, 1815, VI— 321 и переведена въ Ann. d. Chim. 
et Phys. (1) 1816, 1— 40.

Munecke. Schweig. Journ. X X II— 137.
Despretz. Ann. d. Chim. et Phys. (1) 1812, X X I  -  143.
Berzelius et Dulong. Ann. d. Chim, et Phys. (1) 1820, 

X V — 386.
Dumas. Sur quclques points de la theorie atomistique, 1826. 

Ann. d. Chim. et Phys. (1) X X X II I — 337. Pogg. Ann. I X —  
293. Въ этомъ Meaioaplj Дюма предложилъ своп способъ опре- 
д^летя удРл. вЬ"а газовъ и приложилъ его въ многнмъ 
тЬламъ.



—  8 В  —  

l o o
Для кислорода (О) .  V —  -д~* К =  1 ,0 0 0  . . . . . .  1 .

С,25
Для водорода (Н ) .  V  =  = = ^ 7 *  К = 0 , 9 9 7 7 .  П о ч т и ! .

и,0ЬУ2Ь
495 1

Для ФОСФора (Р). V = — — • К =  0 , 4 8 4 4 .  Почти
4,45 2
200 1

Для сйры (S).  V = ------ • К =  0 , 3 3 4 0 .  Почти -•
G»62 ^  3

275
Для углекислоты (СО"). V =  — — -  * К =  1 , 9 8 8 4 .

1,5291

Почти 2.

[ С 2 Н Ч п \ 
Для эФира С2 Н 5 ) 0  1

462 5
0  1. V =  К =  1 ,9 7 7 4 .

1 2,5S6 *

Для алькооля ^  > О

Почти 2.

С2 Н Ь 287,5
. V =  V  К =  1 ,9 7 0 4 .

1,643

Почти 2.
487  5

Для окиси азога (N O ).  V =  — • К =  1 ,9 0 1 5 .
'  ' 4,09

П очти  2 .

Dumas. Объ удЬл. вЬсЬ паровъ ФОСФора и с4>ры (4 8 3 2 )  
Ann. d. Chim. et Phys. (1) Х Ы К — 249, L-— 170; Pogg. Ann. 
396. Также Ann. d. Chim. et I’ hys. (1) X L IV — 288.

Dumas et Boussengault. Объ удЬл. вЬсЬ газообразиыхъ 
простыхъ т4>лъ. Ann. de Chim. et Phys. (3) I I I— 270 , VIII—■ 
201; Journ. f. pract. Chem. X X IV — 71 .

Mitscherlich. Ueber das Verhaltniss d. Spec. Gew. der Ga- 
sarten zn den chemisch. Proportion. 4S33. Pogg. Ann. X X I X —  
193. Содержитъ м н о г о  ф э к т о в ъ .

A. Hi ueau. Rccherches sur la densile des Vapeurs, 4838. 
Ann d. Chim. et Phys. (4) LXV11I— 416, L X X — 263; (3) 
X V III— 290.



§  2 8 .  Н о  теорш  Жерара объемъ частицы вс-Ьхъ 

сл ож и ы х ъ  тЪлъ принимается равнымъ двумъ, т .  е. 
П
— . К ~  2 (*). То же самое мы распространимъ и на

простыя тТла, потому что , по нашимъ поняНямъ, 

простое т!>ло отличается отъ сложнаго только тймъ, 

что всЬ его атомы, образуюнце частицу, одинаковаго 

состава, на сколько то намъ извЬстио; а для слож 

наго тЬла атомы им'Ьютъ различный составъ. Прини

мая это правило, частица кислорода будетъ О2, водо

рода Н2, ФОСФора Р% с1>ры Se. И такъ объемъ части

цы газообразного тгъла, простого и сложнаго, равенъ 

двумъ.

II
' X  К  =  2.

А

Назовемъ такой объемъ д в у -о б ъ е м н ы м ъ ; частицу —  

дву -  объемною и вЬсъ ея (П) вЬсомъ д в у - о б ъ е м н о й  

частицы.

Regnault. Ann. d. Chim. et Phys. (3) X IV — 211. Pogg. 
Ann. L X X 1V — 202.

Poggendorff. Lieb. W ohl. und Pogg. Handworterbuch d. 
Chemie, 11— 478, гд-Ь собраны мнопя даиныя.

С) Можно разсматривать всЬ тЬла, принимая объемъ ихъ 
частицы за четыре или даже за единицу. Заслуга Жерара 
состоитъ въ томъ, что онъ предложить всЬмъ т-Ьламъ дать 
одинъ объемъ. Muorie употребляютъ четырехъ -  объемныя 
Формулы. Такъ вода Н40 2, спиртъ С4Н120 2, хлористый во- 
дородъ Н2СО и т . д. Эти Формулы тЬмъ удобны, что при 
употребленш ихъ можно брать старые паи Берцел1уса, но 
за то, тогда число паевъ всЬхъ тЬлъ, будетъ четное и самыя
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§  2 9 .  Для большей части извТстныхъ въ газо- 

образномъ состояш и тЬлъ в! ;съ дву -объ ем н ой  частицы 

равенъ двойному паю ; но для сТры , ФосФора и 

мышьяка, какъ показали опыты Дюма и Мичерлиха, 

в!;съ дв у -объ ем п ой  частицы равенъ 6 , 4  и 4 паямъ. 

Эти Факты показали ложность господствовавшаго 

некогда мн!;шя объ равенств!; числа атомовъ въ рав- 

н ы хъ  объемахъ газовъ и о томъ , что пай представ- 

ляетъ вЬсъ атома. Названные Факты требуютъ впро- 

чемъ пов!;рки, потому что наблюдешя падъ удЬль- 

нымъ вТсовъ паровъ с^ры ,  Фосфора и мышьяка произ

ведены были при температурахъ очень близкихъ къ 

точкЬ кипТшя этихъ тЬлъ, а п отом у ,  можетъ быть ,  

пары ихъ находились въ пред&лахъ температуръ 

неправильностей. Такъ ФОСФоръ кипитъ при 2 9 0 ° ,  а 

наблюдешя Дюма были произведены при 3 1 3 °  и 

50 0 ° .  Если взять второе н а б л ю д е т е ,  показавшее, что 

удЬльный вТсъ паровъ ФОСФора равенъ 4 , 3 5 5  , то
7 8 0

удйльиый объемъ Р4 —  — - -  X  К — 1»98 ,  т .е .  почти 2.
4,355

Въ томъ смысл!; ,  въ какомъ мы понимаемъ хими

ческую частицу ( §  5 и §  5 4 ) ,  намъ не должно ка

заться исключителытымъ не соотв!ггств1е половины в!зса 

дву -объем ной  частицы съ паемъ; тЬмъ болЬе, что стро-
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простыя тЬла, напр, вода, будутъ представляться какъ бы

н \ Н2°  ь гсостоящими изъ двухъ частей > yyiQ » а потому тъмъ будетъ

дана новая пища дуализму, чего мы вовсе не желаемъ.



rie опы ты  отвергаютъ даже согласоваше эквивалентовъ 

съ объемами, т. е. одинаковую рольвъсоединеши могутъ 

занимать тйла, имйюшдя въ отдйльпомъ состояпш нерав

ные объемы. Такъ паи Фосфора есть эквивалентъ 

паю азота, пай сйры эквивалентъ паю кислорода; но 

объемы ихъ паевъ не равны. Эти неправильности 

уничтожаются при болйе внимателыюмъ разсмотрйнш 

предмета. Г о в о р я т ъ ,  что объемъ эквивалента сйры 

не равеиъ объему эквивалента кислорода ; но развй 

изъ того ,  что паи двухъ тйлъ во многихъ соединеш- 

яхъ суть эквиваленты , можно заключить, что они 

эквиваленты во всйхъ соединешяхъ? Развй изъ того ,  

что два тйла въ своихъ соединешяхъ занимаютъ одну 

и ту же роль и придаютъ одинаковый свойства 

можно заключить , что и въ отдйльпомъ состояпш  

они будутъ имйть сходныя свойства?

О ны тъ  даетъ отвйтъ прямо отрицательный; во зь 

м и т е  х о т я  ФосФоръ и а з о т ъ ,  uarpid и серебро, всЬ 

Факты по л и м е р н о е г и  и м е т а м е р н о с т и .  Вйдь нам ъ по-

с2н 3о )нятно, почему частица альдегида есть ^  > п=С 21140 ,

а паральдегпда С6Н ,20 5, бромистый синеродъ CNBr, 

а твердый хлористый синеродъ C3N 3C13— отъ чего же 

намъ удивляться , что дву -  объемная частпца сйры 

есть S6 , а кислорода О 2, ФосФоръ Р 4, а азотъ № ?  

Какъ паральдегидъ отличается отъ альдегида своими 

свойствами , какъ твердый хлористый синеродъ 

( С ‘ N 3 С13) отличается отъ жидкаго (С 2]\2СГ) и газо-
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образнаго (С NCI), какъ элаенъ С0 Н*8 отличается отъ 

амилена С6 Н 10 и эФилена С2 И4, такъ сйра S6 отли

чается отъ S2 и О 2 , такъ Р4 и As4 отличаются отъ 

Р 2 , As2 и N 2. Это сравнеше утверждается еще и 

тймъ , что для вс'Ьхъ назваииыхъ тЬлъ соединешя 

высшаго порядка (паральдегидъ, твердый хлористый 

сииеродъ, э л а е н ъ ,  Se, Р4, As4) труднее летучи, суть 

тЬла твердыя или жидшя (при обыкновенной темпе

ратур!»), тогда какъ вей соответствующая соединешя

нозшаго порядка (C2 H40 ,  C2N 2C12, CNC1, С2Н4, О, N)

гораздо болйе летучи и суть тйла жидшя или газо-  

образныя. Словомъ —  ейра въ отдйльномъ состояш и,  

какъ и предполагали уже MHorie (*) , полимерна той 

ейрй , которая замйщаетъ пай за пай кислородъ, 

мышьякъ полимеренъ тому мышьяку , который замй- 

щаетъ азотъ. Точно такимъ же образомъ въ аме- 

линй находится полимерное видоизмйнеше мелама. 

Въ соединешяхъ находятся:
J (CN)2

1) S напр. SO2, II2S, H g 2S; 2) N 2 H2 напр.
\ I I2

.  / (™ )е CN i ) HN" / H 2 ч -  > О; 3) A s .напр. As | Н.

(*) Напримйръ Hunt, Sillim. Atneric. Journ. (2) VI —  170, 
Еипбродтб. Обь атомическомъ вйей азота, Харьковъ, 1816.

\ н 2 [I

Въ отдйльномъ состояш и:



Эти соображешя укрепляю тся  т Ь м ъ , это для т'Ьлъ 

эквивалентпыхъ , имЬющихъ равные объемы , почти 

всегда ФизическЁя свойства соединенш и отдельно взя- 

т ы х ъ  тел ъ  близки, (папр. для С1 и Н, С1 и Вг, Ка и 

Na, Ва и Sr ) или Ф и зи ч есш я  свойства отдельно взя- 

т ы х ъ  тЬлъ и сходствеиныхъ соединенш имЬютъ всег

да довольно постоянную разность (Н и J,  Н и Hg,  

Н и С 2 Н \  С5 Н 11 и СН5, Н и К).

Такъ напр, объемы эквивалентовъ эФИла и водоро
да равны, и если оба эти тела суть га з ы ,  то и ихъ 

соединешя суть большею частЁю жидкости, легко уле

тучивающаяся. Объемъ эквивалентовъ рту тиы хъ  паровъ 

и водорода равны, и если ртуть кипитъ при ч -  360%  а 

водородь  (если и получится въ жидкомъ состоянш ) 

гораздо ниже —  10 0° ,  то и азотнокислая ртуть, хл о 

ристая ртуть и окись ртути суть соедииешя трудно 

летучЁя сравнительно съ (соединешями водорода) азот

ною кислотоео , хлористымъ водородомъ и в о д о ю .  

Ни подобнаго с х о д с т в а , пи подобной постоянной раз

ности пЬтъ ии для сЬры и 1Шслорода, ИИ ДЛЯ ФОСФО- 

ра и азота. Такъ соединеше серьЕ съ водородомъ Н 2 S 

гораздо летучее водг.1 Н 2 О, сериисгые металлы R 2 S 

легкоплавче окисловъ R 2 О, a cfcpa кипитъ при ч -4 0 0 %  

тогда какъ кислородъ при температуре гораздо ееиз-  

ш е й —  100° ,  какъ показали напрасный усилЁя превра

тить въ жидкость водородъ, кислородъ и азотъ при 

иизкихъ температурахъ и высокихъ давлеЕпяхъ. И 

такъ ФизичесЕая свойства, измененЁе к оторы хъ  до не*
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которой степени (*) согласую тся  съ объемами и  

эквивалентами, утверждаютъ полимерность сЬры, ф о с -  

Фора и мышьяка, что указали удельные объемы.

§  3 0 .  Для сл ож н ы х ъ  т'Ьлъ, извЬстныхъ въ га зо о б -  

разпомъ состояш и,  в^съ д в у -о б ъ е м н о й  частицы также 

по большей части согласуется съ эквивалептомъ. Такъ 

объемъ эквивалентовъ всЬхь гомологическихъ кислотъ 

CnH n+ s0 2 равенъ 2 ,  также объемъ всТхъ гомологиче

скихъ спиртовъ , эФировъ, слож ны хъ  радикаловъ ра

венъ 2 .  Это сходство  эквивалентовъ и д в у -о б ъ е м н ы х ъ  

частицъ составляетъ твердую и прочную основу теорш 

Жерара.

Для слож ны хъ  тЬлъ, не переходягцихъ въ газо

образное состояш е ,  дву-объемная частица определяется 

по эквивалентамъ, хотя  это не вполне справедливо, 

потому что всякое тело  можетъ являться въ поли- 

мерномъ состоянш . Действительно есть много исклю-

(*) Этимъ мы не хотимъ сказать, что Физичесшя свойства 
соединенш водорода и э ф и л я  разнятся постоянно на из 
вЬстную величину, какъ это предполагаютъ мнопе (§ 61)
утверждая, что постоянная разность въ хпмпческомъ составе 
опредЬляетъ и постоянную разность въ Физическихъ свой-  
ствахъ. Мы имЬли въ виду только одно различ1е большихъ и 
малыхъ разностей. Это особенно ясно видно изъ того , что 
нЬкоторыя соединешя э ф и л я  (спиртъ, ЭФиръ) более летучи, 
чЬмъ соогвЬтст. соединешя водорода, тогда какъ лрупя сое
динешя и самъ э ф и л ь  труднЬе летучи, чемъ водородъ и его 
соответсг. соединешя.

/С2Н51 Hi С2Н30)п С2Н30\ 0  С202 >п» С202>п,\
( C l > H C l } ; С2Н5 > Н > (С2И 5)2) Н2



чеши изъ закона согласования эквивалента слож ны хъ  

гТлъ и объема ихъ частицъ, исключенш н е о б х о д и -  

м ы х ъ  уже и потому, что эквивалентъ тЬла измТнчивъ. 

(Самая изменчивость эквивалента прекрасно можетъ 

бы ть  сравнена съ полимерностно слож ны хъ тТлъ).  

Дву -  объемная частица терпентиннаго и лимоинаго 

масла есть С 10 Н 1С , но терпентинное масло съ хл о -  

ристымъ водородомъ образуетъ С '°  Н 16 -+- ИС1, а ли

монное масло С 10 I T <: ч -  2НС1, т. е. въ назваиныхъ 

соединешяхъ эквиваленты суть 2 С )01Т° — 4 объемамъ 

и С10 Н , 6 г = 2  объемамъ. Дву -  объемныя частицы 

окиси азота и водорода суть N 0  и ЬГ , а между

Н )тТмъ Л О есть эквивалентъ II,  а не 1Г, ибо ^  > О и
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NO ) С2 IIs Iазотистокислое кали ^   ̂ О, спиртъ ^  > О и азо -

С2 )
тистокислый эфиль  > О представляготъ соединешя,

гдТ водородъ замЬщеиъ N 0 .  Потому эквиваленты 

суть Н —  1 объему и N 0  = :  2 объемамъ.

М н оп я  изъ хлористыхъ сосдиненш металловъ 

представляютъ полимеризмъ. Такъ , хотя  частица

Н ) he  Iхлористаго водорода есть каломели ^  ^ , однако

ихъ эквиваленты (по составу) сулема | > |, д в у -х л о -

/
ристое олово sn ) \ „ I Sis

C l | j ’ хлористые кремнш Jи друг.

имТютъ д р у п е  объемы , ибо ихъ частицы суть 

Hg"-) s п '( Si3)
СГЧ ’ СТ( ’ С1Д И,ДР‘ ^т0 чист0 явлешя полимерности,



въ родЬ тЬхъ, кашя видимъ мы для трехъ видоизм'Ь-

Су/, Су ( Су гненш хлористаго синерода: ^  К  и ^ / 3.

Muorie изъ извЬстныхъ исключешй закона со о т -  

в,Ьтств1я эквивалентовъ и д в у х ъ -о б ъ е м п ы х ъ  частицъ 

очень сомнительны. Для однихъ тЬлъ способъ наблю

деш я удЬльнаго в'Ьса очень неточенъ и наблюдешя 

произведены въ предйлахъ температуръ неправиль

ностей. Для уксусной кислоты  наблюдешя Дюма и 

Гелю сака ,  произведенный въ пред'Ьлахъ температуръ 

неправильностей, дали неправильный числа.
375

П о Дю м а V = --------. К =  1 ,5 1 .
2,75

375
П о  Гелюсаку V  и =  . К —  1 ,4 4 .

J 2,88

П о опытамъ же Каура V =  l , 9 9 .  При извЬстныхъ 

намъ елучаяхъ наблюденш въ прсдЬлахъ температуръ 

неправильностей, всегда получается V < 2 ;  но большая 

часть исключешй представляютъ обратное явлеше, 

т. е. У > 2 .
1450

Киноварь H g aS ,  по Мичерлиху, —  ——- К — 2 , 9 1 .
5,51

SO* )Водная сЬрная кислота > 0 %  по Бино, V  =

—  > . К —  3 , 0 3 7 .
2,23

N H 4 )
Синеродистый аммошй ^  > , по Бино , V —



€ Ь р в и ст о -в о д о р о д н ы й  с'Ьрнисгын аммошй ^  >S,

31S 3
по Бино, V = ------— . К = 3 , 9 0 5 .

0,9011

П я т и -х л о р и ст ы й  ФосФоръ РС1а, по наблюдешямъ
1305

Каура (*),  при 3 0 0 °  V  =  —— К =  3 , 9 4 .

N IK I 334,5
Нашатырь ?, по Бино, V ----- — .К  = 4 , 1 5 5 .

‘  Cl 0,89

N O 2 IВодная азотная кислота тт ? О н - Н гО, по Бино,
11 j

при 13 0 ° ,  V =  50 —  К =  4 , 4 8 .
1 1,273

(NH4)* )Углекислая окись аммошя v } О 2 , по Гепр.

400
Розе,  V —  К =  4 ,6 9 .

0,8992

Водная хлористо-водородная кислота 4 Н 20 ,

6 78 3
по Бино, при 125° ,  V = ------  К =  1 0 ,8 8 .

1 0,69

Прежде того , чтобъ изъяснять эти , изв"Ьстиыя 

намъ, 9 исключешй, замЬтимъ, что только для пятп- 

хлористаго ФосФора произведено тщательное изсл'Ьдо- 

Banie ; наблюден!я же надъ другими телами произве

дены были всего одинъ разъ или (какъ вс!> опы ты  

съ  солями аммошя) при температурахъ, близкихъ къ 

о б ы к н ов ен н ой ,  т.  е. гораздо ниже точки к и п е ш я ,  и 

притомъ по особымъ непров1;реннымъ. Этимъ о б ъ 
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NH* i

(*) Cahours. Comptes Rend. Acad. XXI —  625. Pogg. Ann. 
LXVII —  137.

Горн. Журн. Кн. VII. 1836. 7



ясняется отчасти отдаленность приведеиныхъ чиселъ 

отъ  кратныхъ. Но положимъ, что удЬльные объемы 

всЬхъ т :Ьлъ отъ 2  до 8 равны 4 ,  тогда насъ долженъ 

поразить объемъ водной х л ористо -в одор одн ой  кислоты, 

равный 10 .  Этотъ послйднш случай ясно показываетъ, 

что въ газообразномъ состояш и очень часто не су- 

щ ествую тъ  т е  соединешя , которыя въ твердомъ и 

ЖИДКОМЪ СОСТОЯНИИ удобно происходятъ и довольно 

постоянны. Это ф э к т ъ  общ еи звестны й.  При выпари-

. Н ) И )  H L  H L
ваши эд 'L -+- > О распадается на ^  t ’ ц  ( II i

Н I n  Н ( 0  .> О и > О , отчего полученный ооъемъ равенъ 

сумме всехъ  — 10. Это распадение можно доказать опы-

N0 2 ) я )томъ. Также точно ^  > О л  ? О при выпариванш

распадается на два двуобъемныя тела | 0 =  2 об .  и

Н 
Н
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0 — 2 о б . ,  и отъ того  объемъ паровъ ея равенъ 4.

Наблюдение дало по видимому неправильный резуль- 

татъ отъ того  , что было произведено при условгяхъ 

разложенгя испытуемаго тЬла , и притомъ въ такихъ, 

что оба продукта разложения пришли въ газообразное 

с о с т о и т е .  Когда нагрЬваютъ углекислую известь и 

получаютъ газъ, удельный вЬсъ его не считанотъ за 

удельный вЬсъ взятой соли , потому что часть этой 

соли остается въ видЬ извести, точка кппеш я которой 

несравненно выше температуры разложения. Когда 

берутъ водную азотную кислоту , температура разло-



ж еш я  близка, или даже выше, ч^мъ температура ки- 

пЬшя обоихъ  продуктовъ, огъ  того  оба они переходятъ 

одиовременно въиары. Т о ж е  самое должно предполагать 

и для другихъ ,  приведепныхъ нами соединении Когда 
SOs }нагрТваютъ > О 2 она распадается S 0 S|0 —  2 об .  и

РГО —  2 о б . ,  ибо оба тТ.ла могутъ существовать от

дельно , а при вы сокихъ  температурахъ всегда почти 

происходятъ изъ высш ихъ соединенш низшня. Это 

pacnaaenic серной кислоты на воду и безводную ки

слоту  (2  об .  2 об .  =  4 о б . )  утверждается всТми 

другими примТрами другихъ двуосновныхъ кислотъ, 

трудно летучихъ и легко даю щ ихъ безводныя кислоты 

( §  15 ,  4 ) .  Углекислота известна только въ безвод- 

номъ состояш и , виннокаменная и янтарная кислоты 

при нагреваши легко даютъ ангидриды. Также точно
N H 4 )нашатырь распадается на N H 3 иНС1; ^  > S на NII3 п

П 2 с (N H 1)' ) NH ‘ ) r{\- n n iСО  ̂ распадается на О и СО ; PCI

распадается па PCI3 и CI2.

За вероятность всехъ  этпхъ р а з л о ж е н !» , у т в е р ж -  

даемыхъ аналог!ею и удельными объемами, говорятъ: 

1) возможность существования всТхъ означенныхъ про

дуктовъ въ отд ел ы ю м ъ  состоянии; 2) приближен!е удТль-

н ы хъ  объемовъ этихъ тЬлъ къ истинной суммЬ объемовъ%/

со ст а в л я ю щ и х ъ , при возвышен!и температуры, окон

чательно разлагающ!й, какт, показали изследован!я Ка

ура, надъ пятихлористымъ ФОСФоромъ, объемъ к о т о -  

раго, по изследовашямъ Мичерлиха ( п р и  1 8 5 ° ) ,  равенъ
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3. Для серной кислоты не произошло полнаго разло

ж еш я при той температуре, при которой произведены на

блюдеш я Бино , отчего удельный объемъ ея равенъ 3 ,  

а не 4 .  3) Действительно опытомъ доказанное р а сп а -  

деш е РС15, на РСГ и С12. 4) Большое непостоянство 

в се х ъ  приведенныхъ 9 тЬдъ. 5) Начало дальнейшего 

распадешя въ т е х ъ  случаяхъ, где  и происшедпне про

дукты  непостоянны , напр, для углекислаго аммошя
N H 4}удельный объемъ больше 4 - х ъ ;  потому что j y j w O

начала съ своей стороны распадаться. Конечно для 

в с е х ъ  т е л ъ ,  кроме РСГ, это объяснеше объема ихъ 

паровъ имЬетъ только одну вероятность и подлежитъ 

еще с о м н Ь т ю  пока не будетъ утверждено опытомъ , 

но вЬроят!я этого предположешя утверждаютъ до 2 0 0  

примЬровъ точности , съ какой согласуются эквива

ленты, основность и двуобъемиыя частицы т е л ъ .  Мы 

знаемъ исключешя только для тЬлъ полимерныхъ. 

Такъ окись азота N 0 = 2  обьемамъ не есть та самая N 0 ,

N 0 J г*которая находится пъ ^  > О и

мерное видоизменеше. Радикалъ азогисто-кислаго  ка

ли и азотисто-кислаго  э ф и л я  долженъ быть въ о т -

дельпомъ состоянш |. Предполагать,  что окись азога

есть радикалъ азотисто -кислы хъ солей, ничто не даетъ 

намъ права, кроме одного сходства состава. Такъ мы 

не можемъ предполагать, что радикалъ синеродистыхъ 

соединенш есть паращапъ. Для ириведеииыхъ нами 9 

телъ  , судя по ихъ Физическимъ свойствамъ , нельзя
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предполагать полимернаго состояния , какъ то можно 

б ы л о  сделать для ФОСФора, сЬры и закиси азота.
§  3 1 .  На основании всего сказапнаго нами объ  

объемахъ просты хъ и слож ны хъ  газообразнныхъ тел ъ ,  

мы утверждаемъ строгое соответств1е двуобъемныхъ 

частицъ съ эквиваленнтами и основностно . Твердуно 

опору этому составлянотъ более 100 приведеиныхъ во 

2 -й  таблице примЬровъ и вероятие недостатка въ и с -  

к л ю ч е ш я х ъ : потому что полимеризмъ не есть исклпо

ч е т е  изъ предънндущаго правила. Онъ скорЬе утверж

даетъ этотъ законъ, показывая по одному Физическому 

признаку, отлич1е въ химическихъ и въ другихъ ф и -  

зическихъ свонствахъ. Будемъ только помнить о пре* 

делахъ  температуръ неправильностей и разложенгя , и 

о  иесоверниенио математическомъ равенства объемовъ. 

Это неравенство доказано весьма точнно для простыхъ 

тел ъ  и несомненно для слож ны хъ .  Величина его при 

тьцательномъ изучении вЬроятно приведетъ къ многимъ 

важ иы мг истинамъ, какъ привели изучения в с е х ъ  не- 

большихъ неравеннствъ въ астронномш и физикЬ.
§  3 2 .  Важность каждаго закона , каждой теорш 

определяется какъ тЬмъ, на сколько оне  объяспянотъ 

и обобщанотъ уже известное 1памъ, такъ и обшир

ностью открывасмаго ими поваго поля, такъ и при

менимостью въ практической части науки. Въ этомъ смы 

сле законы Гелносака и Жерара имею тъ  огромное значен!е 

для химни, не только теоретической, но и практической.
Учеп1е о двуобъемной частице привело Жерара и 

Вилл'намсона къ открытие безводныхъ кислотъ и слож-
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н ы хъ  эФировъ. Практическое значеше законовъ Гелю» 

сака и Ж ерара видно изъ того ,  что они даютъ в о з 

можность изъ удельнаго вЬся газа определять пап в

обратно. Такъ по закону Жерара:
И
— • К =  2 ,
Д

п . к
откуда уд.  вГсъ Д — ----------—  П . 0 , 0 0 5 5 2 8 2  и

2
2Д

вЬсь частицы П —  —  =  Д . 1 8 8 , 9 0 7 .
К

На оспованш этого  употребляли удельный в есъ  

газа для опред,елев1я пая. Такъ Берцел1усь спредТ- 

лилъ пап азота , но подобный способъ  не долженъ 

быть  употребляемъ потому , что Y  никогда не б ы 

ваете вполнЬ равно 2. Такъ какъ V обыкновенно ме- 

нТе 2 ,  то приблизительно можно положить:

1 ) д  —  J L  в 2 ) П —  Д . 180 .
1 180  1

Эти правила съ большою пользою могутъ служить 

для нахож деш я приближеннаго вЬса частицы с л о ж 

наго тела,  что и с л у ж и т ь ,  со времени введешя спо

соба  Дюма , весьма важнымъ оруд1вмь химическаго 

анализа. Напр, эмпирически! сосгавъ амилена есть 

СН“ , т .  е. пан равенъ 8 7 , 5  , а удельный вЬсъ по 

наблюдение—  2 , 5 3 .  Отсюда по второму правилу имеемъ: 

П —  2 , 5 3  X  1 80 —  4 5 5 ,  почти 5 X  8 7 , 5 .

П отому составь амилена есть Cu Н 10 и ве съ  ча

стицы —  4 3 7 , 5 ,  откуда
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Иа основанш перваго правила (*) мы можемъ 

отыскать приближенный уд ельный вЬсъ газа для всякаго 

тЬла, если зпаемъ эквивалентъ этого тЬла съ другими 

телами, известными уже въ парообразпомъ состояыш.

I С’ IT 281
Для ЭФильамина N >П  : А —     —  1 ,5 6 ,  а опытъ

) п  180

даегъ 1 ,5 9 .  Мы могли сдЬлать примгЬнеы1е 2 правила 

къ ЭФильамину только потому , что онъ есть эквива- 

леитъ двуобъемному амлпаку. Эквилалентъ стеариновой 

С18 II55 О )кислоты есть ( О. Уд Ьльный о б ъ е м ъ  п а р о в ъ  ее

(*) Мы руководились собственно закономъ Жерара, а не 
Гелюсака, какъ дЬлали почти всЬ изслЬдователи до сихъ порх. 
Цритомъ поступали двоякимъ образомъ-. 1) брали сумму удЬль- 
ныхъ вЬсовъ газа каждаго входящаго пая, и эту сумму дЬлилина 
какое либо ц-Ьлое число (2илйАили 3). Для нахождения теоретиче- 
скаго удЬльнаго вЬса паровъ воды Н20  возьмемъ удельный 
вЬсъ кислорода +  2 Х н а  удЬльный вЬсъ водорода: 1 ,10G—ь-2

1,244
(0,069) —  1,244. Половина или     и есть удельный вЬсъ

2
паровъ 0,622. Тогда должно было для соединешя С, S, Р, As 
брать гипотетически! удЬльный вЬсъ. 2) Брали извЬстныя 
доли удЬльнаго вЬса газовъ составляющихъ, и эти доли скла
дывали. Для воды брали | д кислорода 1д  водорода. 0,553 —1— 
0,069 —  0,622; для H2S —  1,103 ( — §д паровъ сЬ ры )-г -0,069 
( 1 д Н)  =  1,172 Вь этомъ случай мнЬша различныхъ писа
телем весьма разноречивы между собою. Оба приведенные 
способа опредЬляютъ два взгляда на C T p o e n i e  газообразпыхъ 
тЬлъ по объемамъ: одинь предполагаетъ, что соедшшвш1‘еся
газы , послЬ соединения язмЬняютъ своп объемъ ; другой 
предполагаетъ, что пзмЬнеше объема предшествуетъ соедине
нно. Не входимь въ критику эгихъ обонхъ способовх прак- 
тичеекаго нахождешя гипотетическаго удТльнаго вЬса и тео- 
ретическаго взгляда на дЬло —  мы считаемъ ихъ излишними 
уже потому , что они затрудняютъ дЬло и вводятъ новыя 
предположения. Вредъ ихъ отразился и на ученш о уд-Ьль- 
ныхъ объемахъ сложныхъ тЬлъ (§ 46) , при разсмотрЬнш 
которыхъ намъ еще разъ придется упомянуть о названныхъ 
воззрЬшяхъ.



долженъ быть равенъ удйльному объему паровъ уксусной

кислоты, потому что это суть гомологическая кислоты. 
1775

А —  —“  —  9 , 8 6 ,  т. е. А паровъ стеариновой кислоты

долженъ бы ть  равепъ 9 , 8 6 .
П оступая такъ , мы долж ны быть о сто р о ж н ы — ' 

изъ пая не заключать объ эквивалент!» , изъ экви

валента въ соединешяхъ не заключать объ вйс!> ча

стицы отдельно взятыхъ тйлъ, должны всегда помнить 

о возможности полимерш, а полимерыость мы долж ны

изучать по свойствамъ. Вполнй можно предполагать,
S eG . 2916

что частица селена e cT b g ^ ,  потому А —  =  1 6 , 3 7 ,

потому что селенъ есть тйло эквивалентное сйрй, и 

потому что Физическ1я свойства его самаго и его со

единенна очень близки къ Физически мъ свойствамъ 

сйры и ея соединенш, даже по послйднимъ наблюде- 

шямъ Мичерлиха и ихъ Формы одинаковы (*). Оче

видно, что синеродисгыя соедииешя C y3F e R s; C y* feR ;  

C y2PbR и CysF e sM2 (NO2) не суть эквиваленты ни между 

с о б о ю ,  никъ синеродисто-водородной кислот!; НСу, какъ 

то можно предполагать съ перваго взгляда на составъ; 

потому изъ объема НСу нельзя судить объ объем!» желй-  

зисто -син ероди ето -водородн ой  кислоты и друг.  Давно 

сказано , что ничто не можетъ быть определено само 

по себй и само изъ себя. Одно общ ее изучение многихъ 

признаковъ можетъ вести по естественному пути въ дйл!»

согласования состава и свопствъ съ ихъ измйнешями.
(До слпдующсЫ книжки).
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(*) Mitscherlich. L ’ lnstitut, 1855. JV3 1146.



о  МЕСТОРОЖДЕНИИ С Е Р Ы  В Ъ  ТРУСОВСКОМЪ 

У Щ Е Л Ь Е ,  БЛИЗЪ Д ЕРЕВН И  АБАНО, Х Е В С К А Г О  

У Ч А С Т К А ,  ТИФЛ ИССКОЙ Г У Б Е Р Ш И  (*).

Начиная отъ почтовой станцти Коби по Трусов -  

скому ущелью, встречаются глинистые сланцы съ пла

стами извсстияковъ, прорезанные въ нискольких ь ме- 

стахъ трахитомъ. Въ самой деревне Абано,  слапцы 

эти подпяты почти вертикально , и простираются до 

самыхъ верховш рЬкъ Терека и Дезъ .  Изъ этихъ 

слаицевъ во многихъ м естахъ  вытекаютъ кислые, ж е 

лезистые  и сЬрные ключи , оставляя осадки извест-  

коваго туФа съ окисью желЬза.
Не доезжая двухъ верстъ до деревни Абано,  слы- 

шенъ запахъ в ы дел я ю щ егося  сернистаго в о д о р о д а , а 

въ самой деревне о т д в л е т е  его такъ сильно, что при 

поииженш температуры воздуха, изъ почвы поднима

ются  густые пары, насыщенные этимъ газомъ.

11а третьей верстЬ отъ деревни Дезъ , вверхъ по 

ущелью того  же имени, на глинистыхъ сланцахъ ле- 

жатъ толстые пласты известняка , наружными при

знаками сходствую щ аго  съ известпякомъ , который 

встрЬчается въ П ятигорске  и изъ котораго вытекаютъ 

Михайловыйе и Елизаветинские серные источники; да

лее массы этого известняка разделены нисколькими

(*) Статья Горнаго Инженеръ-Подпоручика Сапальскаго.



провалами и представляются въ видЬ отдЬльныхъ хол-  

мовъ, на пластахъ глинисгыхъ сланцевъ. Въ этомъ 

известняке находится небольшая пещера, въ которой 

протекаетъ вода; въ ней такъ сильно скоплеше газовъ, 

что достаточно четверти минуты для удушешя человека; 

во внутренности ее можно видеть много животныхъ, 

погибшихъ мгновенною смертью.

Около деревни Кетерсъ , отстоящ ей въ 1* /2 вер- 

стахъ отъ Абано,  по д ороге  изъ К о б и , найдены въ 

небольшомъ количестве следы  с в р ы ,  въ разщелиеахъ 

разрушенныхъ, глинистыхъ сланцевъ, которые тоже 

частно ею проникнуты. П одобны е  сланцы встречаются 

до глубины одного аршина , простираясь около Ке- 

терса на одну версту ; а въ ущельи Дезъ — - па пол

версты.

Въ самой деревне Абано , подъ тонкимъ слоемъ 

совершенно разрушеннаго , глинистаго сланца, нахо

дится более  примечательное скоплеше се р ы .  Разведку 

этого  м есторож деш я я ограничилъ только 9 - т ь ю  шур

фами и несколькими малыми углублешями, у подно- 

ж1я склона горы и на обнаж еш яхъ , собственно для 

определешя поля мЬсторождешя. Дальыейшихъ раз- 

в ед ок ъ  производить было нельзя, потому что прихо

дилось проходить шурфами по пахатпымъ полямъ, за 

когоры я  бедны е  жители потребовали бы зиачитель- 

иаго вознаграждешя.

Ш урФ омъ К- 1 пройдено: по разрушенному гли

нистому сланцу, съ малыми признаками с е р ы ,  6 вер-
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шковъ; по сйрй 3 вершка, далйе, ио глиипстому слан

цу,  съ малыми признаками сйры —  6 вершковъ и по 

глинистому сланцу, безъ слйда с й р ы —  10 вершковъ.

ШурФОмъ N  2 пройдены гй же пор оды ,  какъ и 

предъидущимъ, сйры бы ло  5 вершковъ.

Въ шурфахъ № № 3 и 4 были тй нее п ороды ,  сйры 

въ первомъ было 5 у а, во второмъ —  16 вершковъ.

Ш у р Ф ы  № 5 и 6 углублеиы 1 */2 аршииа но раз

рушенному глинистому сланцу со скоплешями сйры и 

10 вершковъ по глинистому сланцу безъ слйдовъ ея.

Въ ш у р Ф а х ъ  X s 7 и 8 , б ы л и  тй ж е  п о р о д ы  какъ 

и в ъ  №  1 ,  с к о п л е ш е  с й р ы  в ъ  7 б ы л о  въ  3, въ 8 —  

въ 2 у ,  в е р т к а .

Ш урФ ъ N° 9 опущенъ въ г л и н и с т о м ъ  сланцй, и на 
глубинй 6 - т н  вершковъ встрйтидъ скоплеше сйры, 

толщиною въ 3 вершка.

Мйсторождеше это вообще представляется въ вндй 

пласта конгломерата, состоящаго изъ обломковъ раз- 

рушеннаго глинистаго сланца со значительными ск о 

плешями ейрнаго цвйта, соеднненныхъ гипсовымъ це- 
ментомъ.

При самомъ тщательномъ осмотрй, я не примй- 

тилъ никакихъ вулканическихъ произведен^; вей окру

жающая породы осадочнаго пронсхождешя и часНю 

измйиены вд1яшемъ выступившнхъ трахитовъ. П р о 

жилки кварца и полеваго шпата, разейкаюшде сланцы 

и известняки, доказываютъ, что на метаморфизмъ этихъ
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пород ь, им!;ло сильное вл!яше выступление соседиихъ 

трахитовъ.

Образоваше самой сЬры, нельзя считать дЬйствкемъ 

вулканическихъ возгоновъ, но скорее  можно припи

сать разложении с е р п ы х ъ  колчедановъ , въ изобилш 

находящихся въ верш инахъ , о к ру ж а ю щ и х ъ  Казбекъ; 

где ,  при содействш  горячихъ водявы хъ  паровъ и р а 

створяющ ихся  щелочей, образовались серныя воды ,  

котор ы я ,  протекая чрезъ известняки, часНю образо

вали гипсы, а доходя до глинистыхъ сланцевъ, про

питывали ихъ сернистымъ в од ор од ом ъ , разрушали и 

въ трещиеахъ осаждали сЬру. Въ последствш д о ж де -  

выя воды , проходя сквозь трещины разрушенвыхъ 

сланцевъ и увлекая съ собою  сЬру , осаждали ее на 

склоне горы.

Этотъ цроцессъ образовашя происходитъ и ныне, 
но можетъ быть не въ столь сильной степени.

Этому доказательствомъ служитъ не только о щ у 

тительное в ы д е л е т е  сернисты хъ  газовъ изъ глини

с т ы х ъ  сланцевъ и постепенное разрушеше последних!) , 

но и вытекаюнце изъ пихъ ключи уже охлаж дениы хъ 

се р н ы х ъ  и ж елезистыхъ водъ съ избыткомъ углеки

слоты  (образующейся вероятно отъ превращен!я угле- 

кислыхъ известияковъ въ сернокислые).  Воды эти 

можно принять преобразованными действ!емъ па нихъ 

породъ, чрезъ которыя они протекали. Поэтому дол

жно полагать, что cfcpa въ такомъ виде находится по
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всей лиши протяжешя разрушенныхъ слапцевъ, даже 

и тамъ, где  существуетъ растительность , но только 

на известной глубин^.

Произведенными разведками определена площадь 

м ест ор ож д еш я  въ 2 , 1 5 0  квад. са ж . ,  среднею то л щ и 

ною  около 5 вершковъ; изъ одной квадратной сажени 

разносомъ можно добы ть  по крайней мЬре до 92  пуд. 

серы  , съ содержашемъ по сделаннымъ пробамъ до 

45 ° / 0. Такимъ образомъ целое наследованное поле 

содержитъ 1 9 7 ,8 0 0  пуд . ,  изъ когораго можно полу

чить 8 7 , 0 1 0  пуд. чистой се р ы  , считая за пудъ не 

более 2 руб .  с ер . ,  на сумму 1 7 4 ,0 2 0  руб.  Изъ этого 

видно, что количество с е р ы  въ этомъ мЬсторождеиш 

не такъ значительно, чтобы можпо требовать устрой

ства печей въ болынихъ размерахъ. Принимая же во 

внимаше цЬнпость въ настоящее время с е р ы  , я по

лагаю, что издержки на устройство временной, о п ы т 

ной печи, добы чу  разносомъ cf.pbi, доставку опой изъ 

за разстояшя 70  верстъ въ кр. Владикавказъ , (где 

предполагается устроить печь, по случаю безлесья Тру-  

совскаго ущелья) , заготовлены горючаго матер1ала, 

наконецъ и самое получеше с е р ы ,  не могутъ превзой

ти показанной выше суммы.

КромЬ т о го ,  праздные жители деревень Абано и 

Дезь ,  лишенные средствъ къ проииташю, въ м естахъ  

безплодныхъ, найдуть за н я п е ,  и, будучи поощрены 

платою и увпдя явную пользу, могутъ принять участ1е 

въ дальпейшемъ развЬдыванш мЬстъ , а при содей -
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ствш ихъ, устранятся и затруднешя при завятш па- 

хатныхъ земель подъ горныя работы.

Изъ вышеизложеннаго оиисашя видно, что пред- 

метъ этогъ  заслуживаетъ ос.обеннаго внимашя и мо

жетъ въ послйдствш повести къ развитие въ этой сто-  

ронй ейрнаго производства и къ устройству завода въ 

большихъ размйрахъ.
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С РАВНИ ТЕЛ ЬНЫ Е О П Ы Т Ы  , П РОИЗВЕДЕН НЫ Е 

В Ъ  БОГОСЛОВСКОМЪ ЗАВОДЪ, Н А Д Ъ  ПРОПЛАВ

КО Ю  М Ъ Д Н Ы Х Ъ  Р У Д  Ь, ВЪ О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Х Ъ  

Ш А Х Т Н Ы Х Ъ  П Е Ч А Х Ъ , ТАМ Ъ У П О ТР Е Б Л Я Е М Ы Х Ъ  

И ВЪ  УСТРОЕННОЙ, ПО ОБРАЗЦУ П Е Ч Е Й ,  ВВЕ- 
Д Е Н Н Ы Х Ъ  Г .  Н О Р Д ЕН Ш И Л Ь Д О М Ъ  , ВЪ В Ы Й -  

СКОМЪ, ГГ .  Д Е М И Д О В Ы Х Ъ , ЗАВОДЪ.

Ш а хтн ы я  печи, въ которыхъ обыкновенно произ

водится проплавка рудъ на Богословскомъ заводй, 

имйютъ слйдуюшде размйры (табл. I ,  ф и г .  1 ,  а, Ь, с) 

высота отъ колошника h, до диа набойки гийзда г —  

1 2 2/ .  Фута; ширина Фурменной стйпы С —  3 ‘/ 2 , пе
редней —  2 Фута  ; разстояте  между ними или ши

рина боковыхъ стйнъ:  у Фурмъ —  3, у устья коло



шника —  З у з Фута; глубина гнезда подъ темпслемъ 

d —  9 дюймовт». Внутреытя задняя и боковыя стЬны 

набиваются изъ огнепостоянной набойки, передняя же 

стена выкладывается изъ обыкновеннаго кирпича. Въ 

каждую печь воздухъ вдувается тремя Фурмами.

Для производства сравнительныхъ опы товъ ,  одна 

изъ такихъ печей была переделана и ей приданы раз

меры ,  совершенно по образцу печей, устроенныхъ Г .  

Нордепшильдомъ въ Выйскомь заводе (табл. I ,  ф и г .  

2 ,  а, Ь, с ) ,  а именно : высота  отъ колошника h до

набойки горна г —  2 3 ‘Д  Фута , ширина Фурменной 

стен ы  С, у колошника —  7 ,  у поверхности набойки—  

5 Футъ, ширина передней стЬны С' у колошника Ь, у 

поверхности набойки —  4 Фута , разстоягпе между 

ними или ширина боковыхъ стЬнъ —  2 Фута 5 д ю й -  

мовъ; глубина гнезда подъ темпелемъ 2 Фута 6 дгой- 

мовъ. В с е  стЬны, со включешемъ и передней, набиты 

были изъ огнепостоянпон набойки , равно и гнездо. 

Фурмъ для вдвувашя воздуха было сделано С.

Сравнительные оп ы ты  начались 22  Августа,  и обе  

печи: обыкновенная и опытная пущены были въ ходъ,  

при од и ихъ и тЬхъ же услов1яхъ , а именно:  шахта 

составлялась совершенно одинаковая для обеи хъ  печей 

и руды избирались ташя, нагая преимущественно в стр е 

чаются ныне въ Турышскихъ мЬдиыхъ рудннкахъ.

Въ продолжеше 22 сутокъ плавки оказалось, что 

въ опытной печи, разстояше между Фурменной С и пе

редней С', стенами (фиг . 2 ) ,  не соответствовало длине
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носа или иароста, съ которымъ обыкновенно ведется 

плавка медны хъ рудъ, въ шахтиыхъ печахъ; потому 

что для иаивыгоднейшаго суточнаго хода колошъ и 

для предохранешя печи и Фурмъ отъ разгара, длину 

упомянутаго нароста должно было держать до 1 Фута, 

между тймъ, какъ разстояше отъ Фурмъ до передней 

стен ы  было всего 2 Фута 5 дюпмовъ; отъ этого дур

ная сыпь приставала къ передней стен е  и была при

чиною образовашя, въ печи, сводовъ, которые задер

живали ходъ колошъ. Это обстоятельство заставило 

увеличить разстояше между Фурменной и передней 

стенами на I Футъ, съ трехФутовой вы соты  отъ тем- 

пеля ( ф и г ,  3, b  — М).  Кроме того эти опыты показали, 

что высота печи не соответствовала ея внутрепыпмъ 

разме.рамъ и была слишкомъ велика для рудъ Бого- 

словскаго округа; потому что хотя суточный ходъ ко

лошъ на опытной печи, былъ несколько болЬе о б ы 

кн овенная  , но за то не было никакой выгоды въ 

употребленш горючаго мaтepiaлa , потому , что для 

поддержки жара по всей вы соте  печи, должно было 

необходимо увеличивать количество и скорость возду

ха, отъ чего тратилось много угля, и тратилось, по 

трудиоплавкости рудъ, безполезно. Это заставило по

низить колошпое O T B e p c T i e  h, и для легчайшаго р у д об 

н е й ш а я  ухода за наростомъ, поставить вмЬсто шести, 

четыре Фурмы. Такимъ образомъ печь, сохраиивъ все  

проч1е размеры опытной, была только уменьшена въ 

вышину отъ поверхности набойки г до колошника Ь. —



до 11 у 2 Футовъ и увеличено въ ней разстояше между 

Фурменной и передней стенами, до 3 Футовъ 5 дюй- 

мовъ (табл. I, ф и г .  3 ,  а, Ь, с ) ,  при чемъ она снаб

жена была, вместо 6 , — 4 Фурмами.

Сравнительные оп ы ты  плавки , въ переделанной 

такимъ образомъ печи, продолжались 112 су т о к ъ ,  а 

какъ обыкновенная, шахтная печь, по прошествш этого  

времени, не могла уже бол^е действовать,  между т^мъ 

какъ опытная, продолжала свое дгЬйств1е съ прежнимъ, 

неизменнымъ х о д о м ъ , то поэтому о п ы т ы  положено 

считать оконченными (*].

Результаты этихъ опытовъ показали:

1) Что на опытной печи проходило руды въ ка

ждый сутки 3 7 5  пуд . ,  т.  е. 109 пудами болЬе про- 

тивъ печи обыкновенной, пущеиной для сравнешя.

2) Угля,  на каждые сто пудъ, сгарало менее око

ло £ части короба, при чемъ угаръ меди въ обЬихъ 

печахъ бы лъ одипаковъ , достигая 8 золотниковъ съ 

пуда руды (**).
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(*) Воздуха вдувалось въ опытную печь 44,083 куб. Фута 
въ минуту, на все четыре Фурмы, при высоте духомЬра до 
2 лиши и величине д!аметра сопельнаго отверст1л въ 13/ 4 
дюйма. Въ обыкновенную печь на три Фурмы, воздуха вду
валось до 3,118 Футовъ въ минуту, при высоте духомЬра до 
2 лиши и величине д1аметра сопельнаго отверст1я въ 1 '/2 
дюйма. При более значительномъ д1аметре сгарало много угля.

(**) Угаръ мЬди на Богословскомъ заводЬ простирается 
обыкновенно отъ 7 до 17 золотниковъ.

Горн. Журн. Кн. V11. 1856. 8



3) При плавкЬ рудь въ печахъ, устроеппыхъ по 

образцу опытной, задЬдку этихъ печей нельзя произ

водить той ж е  Футеровкой, какая употребляется для 

обыкновенныхъ шахтныхъ печей на Богословскомъ за

воде ,  потому что при усиленномъ дутье и усиленномъ 

п роходе  рудной сыпи, какъ это должно быть въ пе

чахъ, имеющ ихъ размЬры опытной , она не можетъ 

выдерживать плавки, а потому потребуется болЬе огее- 

постоянная набойка.

4)  На накатку ш и хты ,  засыпь колошъ и выкатку 

купферштейна, употребляется два человека въ смену, 

на каждую печь обы кн овен н ая  устройства; при плав

к е  же въ опытной печи необходимо прибавить , на 

каждыя две печи, еще одного д в у х см е н н а я  рабочаго, 

потому что по усиленному ходу колошъ, должно на

катывать ш ихты и откатывать купФерштеииа, въ ка

ж ды я  сутки гораздо более ,  равно и колоши заметы

вать чаще.

5) Вообще при получеши годоваго наряда Бого- 
словскихъ заводовъ, 2 0 , 0 0 0  пуд. меди изъ рудъ, со- 

держащихъ въ пудЬ 1 Фунтъ 5 4  золотника металла, 

потребуется возвести по образцу и размЬрамъ опытной 

( ф и г .  3, а, Ь, с) —  12 печей, что легко исполнить, 

такъ какъ не потребуется никакихъ измененш и сле

довательно расходовъ на наружную переделку ныне 

существующихъ печей въ Богословскомъ заводЬ; при 

этомъ :
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а) Проплавка рудъ обойдется дешевле на 1 ,321  

рубль 90  коп^екъ.

б) Д гЬйств1е 12 печей будетъ оканчиваться скорее  

противъ обыкновеннаго, двумя месяцами времени, въ 

каждомъ году заводскаго д,Ьйств1я, чрезъ что сбере 

жется до 6 ,5 0 0  рабочихъ поденыцинъ.

в) Сбережется почти А- часть всего употребляемаго 

н ы иЬ ,  въ Te4enie годовой проплавки, горючаго  мате- 

piaaa.
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О КОЛИЧЕСТВЪ В О Д Ы ,  З А К Л Ю Ч А Ю Щ Е Й С Я  ВЪ 

В Е З У В Ш Г В ,  М АГН У СА (*).

Нисколько лЪгъ занимаясь изсл^дован1емъ везув1ана, 

я подвергалъ нЬкоторыя изъ его разностей, плавлешю. 

Определяя при этомъ потерю въ B'fec'fe, я нашелъ, что 

въ Be3yBiaH,fe съ рЬки Вилюя , она не превышаетъ 

0 , 7 9 1° /0, количество столь незначительное , что его 

можно бы ло  приписать неизб'Ьжиымъ погр,Ьшностяй1ъ 

при опытй. Но Раммельсбергъ (**), подвергая изсл'Ьдо- 

вашю м иопе  везув1аны, нашелъ, что они теряютъ отъ

(*) Изъ L ’ inslilut. 24 Аппёе, 1856, 1,159.
(**) Ann. Pogg. Т. 94, s. 92.



2 до 3 ° / о на 100, своего вЬса. Поэтому я решился 

повторить опы ты  надъ везув!аномъ съ р'ТЬки Вилюя, 

но получилъ почти т е  же результаты въ потере,  имен

но 0 , 7 3 4 ° / 0 на 10 0 .  Но какъ д р у п е  везувханы, ко

торые я подвергалъ плавленпо, теряли отъ 2 до 3 ° /0, 

какъ это определилъ и Раммельсбергъ, то мне каза

лось несомненнымъ, что въ составе везув1ана заклю

чается какое нибудь летучее вещество. Действительно 

я вскоре убедился,  что вместЬ съ водою, отделяется 

изъ него незначительное количество углекислоты.

Ч т обы  определить эти вещества , я употреблялъ 

с л е д у ю щ ш  способъ ;  минералъ въ платиновой, продол

говатой чашечке (лодочке) ,  былъ положенъ въ Фар

форовую трубку,  помещенную въ воздушной печи. Но 

какъ жаръ, при этомъ отделявшийся, былъ недоста- 

точенъ для выд'Ьлешя воды изъ везув!ана, а потому 

надобно было прибегнуть къ помощи сил ьна я  меха. 

Во время этого нагрЬвашя, въ трубку медленно впуска

лась струя атмосф ерная воздуха или а зо т н а я  газа. 

Газъ предварительно проходилъ сквозь насыщенный 

растворъ е д к а я  кали, потомъ сквозь воду, насыщен

ную баритомъ и наконецъ сквозь трубку , до Фута 

длиною , наполненную хлористымъ калыцемъ. При 

этихъ предосторожиостяхъ, можно было быть уве.рену, 

что воздухъ или газъ, вступающ ш  въ соприкосновыпе 

съ везув1аномъ, не заключаетъ ни у гл е к и сл о ты , ни 

влажности. В ы ходя  изъ Фарфоровой трубки, онъ спер

ва проходилъ въ длинную и узкую, стеклянную труб-



ку, въ конце которой былъ выдутъ шарикъ, служив» 

miti для собирашя воды ,  которая сгущалась отъ со -  

нрикосновешя съ иаружыымъ воздухомъ. Пары воды,  

не ycrrfcBinie сгуститься и углекислота , опредЬлеиы 

были помощпо пр1емовъ , употребляемыхъ при орга-  

ническихъ разложешяхъ, только вм есто  гЬдкаго кали, 

употреблена была вода, насыщенная баритомъ, чтобы 

тотчасъ же можно было заметить о т д в л е т е  углеки

слоты .
Едва везув1анъ приблизился къ точкЬ своего пла- 

влешя, въ то же время началось отделеше воды; вода 

же, насыщенная баритомъ, начала мутиться. При этомъ 

надобно бы ло температуру возвысить до того  , что 

глазурь въ Фарфоровой тр у бк е  размягчилась и плати

новая чашечка легко могла въ нее погрузиться. Чтобъ  

отвратить это неудобство , чашечка была поставлена 

на четырехъ платиновыхъ ножкахъ , которыя было 

легко отделить отъ глазури, въ случае,  если бы  оне 

въ нее погрузились. При этой предосторожности, мо

жно было , по окончаши опыта взвЬсить везув!анъ 

в м е с т е  съ чашечкою и определить потерю въ его весЬ.

При всехъ  пзследовашяхъ употреблялся везув1аоъ 

въ чистыхъ кристаллахъ. Всякш разъ при этомъ было 

заметно отде.леше углекислоты, достаточное , чтобы 

помутить воду, насыщенную баритомъ, но въ коли

честве столь маломъ, чго только два раза можно было 

определить его. Полученная вода показывала слабыя 

кислотныя свойства , но въ ней ничего нельзя было
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открыть, кроме углекислоты. Количество воды было 

почти равно потере въ в'Ьс’Ь минерала, иногда нисколь

ко мен'Ьё, иногда нисколько более ,  что явно происхо

дило отъ неверности при опр ед^лент  потери въ вЬсе.

Вотъ числа, при этихъ опытахъ полученныя:
ВЪсъ въ гр ам - П о т е р я  въ  

М Ъ сторож деш 'я везув1ановъ: м а хъ . соты хъ В о д ы . У г л е к и -
ч а стя х ъ . слоты .

З л а т о у с т ъ ......................  4 , 6 3 6  2 , 5 4  2 , 4 4  0 ,1 5
А л а ..................................  9 , 8 4 8  3 , 1 8  2 , 9 8  след.
ВезувШ (зелен, разн.)  1 0 ,7 3 3 5  2 , 6 3  0 , 2 9  след.

Л 7 , 8 1 4  1 ,7 3  1 ,79  0 ,0 6
» (°УРая » )| 7 , 9 7 0  1 ,5 5  2 ,0 3  сд*д .

Часть этихъ изследованш уже известна изъ тру- 

довъ Г .  Ш еерера ,  но онъ не обратилъ внимашя на 

одно очень любопытное обстоятельство, что везув1анъ 

теряетъ свою воду только при весьма возвышенной 

температуре. Въ самомъ д^ле ,  какъ можно предпола

гать, чтобы минералъ могъ заключать въ себе  воду, 

когда онъ не изменяется въ весЬ , будучи накалепъ 

до красна? Трудно определить,  при какой температуре 

изъ него начинаегъ выделяться вода, но иагретый въ 

тигле  вм есте  съ серебрянымъ королькомъ, до точки 

расплавлешя последняго,  и потомъ взвешенный, онъ 

не терялъ нисколько своего веса.

Какъ я заметилъ, что и въ грапатахъ , подобно 

везув1анамъ, после плавлешя, замечается незначитель

ное увеличеше относительнаго веса,  то я хотЬлъ знать, 

отделяю тъ ли и они воду при температуре ихъ ра 

сплавлешя. Веберъ, по моей просьбе,  определилъ по
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терю въ в е с е ,  которую  испытываютъ такимъ образомъ 

Muorie гранаты и везув!аны. Незначительная потеря 

въ в е с е ,  к отору ю  заметили въ гроссулярахъ и корич- 

невомъ камне, безъ сомнешя происходитъ отъ пере

м е н ы  въ степени окислешя ж елеза ,  заключающегося 

въ этихъ мииералахъ, потому что они после  плавлешя 

делаются темнобурыми, почти черными. Следователь

но гранаты воды  въ себе  не заключаютъ.
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Вотъ определенная потеря въ в е с е  , различныхъ 

минераловъ.
П о т е р я:

Мг5С7>юрожден1лт ВЪсъ въ въ грам ъ соты хъ
Везувьаиы. гр ам м ахъ. м а хъ . ча етях ъ .

Златоустъ ....................... ( 2 , 1 6 3 5
( 1 , 3 1 0 0

0 , 0 5 8  —  
0 , 0 2 7 5  =

2 ,6 8
2 , 1 0

Банатъ ................................ ( 2 , 8 1 3 5 0 , 0 6 8  = 2 ,4 1
( 2 , 5 9 6 5 0 , 0 6 2 5  = 2 ,4 1

Вилюй ................................. 1 , 9 0 7 5 0 , 0 1 4  — 0 , 7 3
Е г г ъ , близъ ХрисНан- ( 2 , 1 1 7 5 0 , 0 4 7  = 2 ,2 1

ззндя ( 1 , 9 8 4 5 0 , 0 4 3 5  = 2 , 1 9
Везувш (зел. разн.) . . 2 , 0 7 1 5 0 , 0 5 8  = 2 , 8 0

» (бур. » ) .
( 2 , 1 4 2 5 0 , 0 5 0  = 2 ,3 3
( 1 , 8 5 5 5 0 , 0 4 0  = 2 , 1 5

Ала .................................... 0 , 9 3 4 5 0 , 0 2 9  = 3 ,1 0
Гранаты.

Гроссуляръ съ р. Вилюя 2 , 4 2 9 0 , 0 0 3  — 0 , 1 2
Алмапдииъ изъ Злато

уста ....................... * . 4 , 7 1 2 0 , 0 0 0  — 0 , 0 0
Коричневый камень кра ( 2 , 4 7 5 5 0 , 0 0 9  = 0 ,2 5

сный ...................... ■ . ( 2 , 9 0 8 5 0 , 0 1 0  — 0 , 3 4



ПРИСУТСТВИЕ 1ШВ1 АН И ТА  В Ъ  К О СТЯ ХЪ  ЧЕЛОВЪ-

Ч Е С К И Х Ъ  (*).

Г .  Никлееъ шгЬлъ случаи наследовать два отлом

ка женскаго скелета (локоть и лучевую кость),  най

денные на Емосскомъ кладбище, департамента Мёрты, 

которые были сильно окрашены во внутренности 

зеленоватоголубымъ цв'Ьтомъ,

Чрезъ лупу можно было усмотреть много блестя- 

щихъ точекъ по всей внутренней стороне ,  представ

лявшихся чрезъ микроскопъ ромбоидальными призь- 

мами. Крисгалловъ этихъ по мелкости нельзя было 

измерить, но они по изслйдоваишмъ представляли 

BHBiamrrb или кристаллическое, Фосфорнокислое же

л езо ,  встречающееся въ нЬкоторыхъ осадочныхъ по- 

родахъ.

Это явлеше легко объяснить, допустивъ, что кость 

нисколько времени лежала въ железистой водТ>; окпсь 

железа, проникая въ ея поры, по закону волосности, 

разложила часть Фосфорнокислой извести, въ ней за

ключающейся, и при этомъ образовалось ФОСФорнокис- 

лое желЬзо, послужившее окрашивающимъ вещест- 

вомъ.

Какъ кладбище, на которомъ были взяты кости, 

существуетъ не болйс двухъ или трехъ столйтШ, то
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(*) Сотр. Rcndus , Т. XLI , 26, 1855. L ’institut.
1448. Jonrnal fiir prak. Chimie, XI, 1856.



Никлесъ выводитъ заключеше, что вив1анптъ принад

л е ж и м  къ числу минераловъ, новейшаго происхож -  

деш я  и можетъ образоваться всегда,  когда ФосФор- 

ная кислота и окись ж ел еза ,  распростраиенныя въ 

такомъ значительномъ количестве въ природе (пер

вая въ видЬ ФосФорнокислыхъ соединенш),  встретят

ся между собою ,  при подобпыхъ же вы годны хъ ус -  

лов1яхъ для ихъ соединешя (*).

У ж е  прежде Гапдиогеръ (**) описалъ пахождеше 

BimiamiTa въ костяхъ человеческихъ и объяснялъ проис- 

хож деш е его подобнымъ же образомъ. Ш лоссбергер ъ  

нашелъ во внутренности страуса, два болезненныхъ 

пароста, окружеиныхъ голубоватымъ, жирнымъ веще- 

ствомъ, которое по изследовашямъ оказалось ФОСФорно- 

кислымъ железомъ, представлявшимъ составъ, подоб

ный BUBiaiiHTv.

Г) При добыче желЬзныхъ рудъ, преимущественно болот- 
ныхъ, въ Олонецкомъ округе, въ значительномъ количестве 
содержащихъ ф о с ф о р ъ , нерЬдко встречаются целые прослой- 
ки землистой железной сини. Какъ доказательство новейшаго 
образован!я носледней, въ нихъ нередко попадаются сосно- 
выя шишки, насквозь пропптаиныя землистой, железной синью, 
но совершенно сохранивиия свою первоначальную Форму, 
Еще любопытнЬе пахождеше прекрасныхъ кристалловъ Biieia- 
иита, замкнутыхъ въ створкахъ двучерепныхъ раковинъ 
(cardium) близъ Керчи; образоваше этихъ кристалловъ тоже 
не должно относиться къ отдаленнымъ эпохамъ. И . К.

(**) Journ. fur praktischc Chemie, T. XLVI, S. 181.



И З Ы С К А Н Ы  О И Е Р Е М Ь Н А Х Ъ ,  К О ТО РЫ Й  Д О Л Ж Н Ы  

П РОИ СХОД И ТЬ В Ь  СОСТАВЬ В О Д Ы  МЕРТВАГО 

МОРЯ, БУССЕНГО (*).

Мертвое море или Асфальтовое озеро, получившее 

свое назваше отъ значительной степени соляности вод ы ,  

препятствующей р ы б е  обитать въ водахъ его, и отъ 

частицъ асФальта, иногда плавающихъ на его поверх

ности, представляетъ огромную разщелину, въ которую 

текутъ воды 1ордана, на горизонте, значительно низ- 

шемъ поверхности океаиа. Эта глубокая впадина, за

нимающая довольно большое пространство полуденной 

Сирш , въ 60 миляхъ отъ Средиземпаго моря, пред

ставляетъ, по выражешю Гумбольдта, такое необык

новенное явлеше, что даже тЗз, которые доказывали 

ея существоваше , сомневались сначала въ непогрЬ- 

шительности своихъ наблЕоденш.

Мертвое море им^етъ въ длину , огъ  севера къ 

ю гу  , до 40  морскихъ миль (около 6 9 * /2 верстъ), 

наибольшую ширину до 9 миль (около 1 5 у 2 верстъ). 

Мысъ , тянущшся съ восточной с т о р о н ы , образуетъ 

ущелье, до 2 миль шириною, въ недальнемъ разстоя- 

нш отъ южной оконечности, близь соляной горы Уз-  

думъ.

Въ т е ч е т е  последнихъ 20  лЬтъ , мноые смелые 

путешественники пытались плавать по Мертвому морю,
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не смотря на арабскую пословицу : « Т о т ъ ,  кто при- 

вязаиъ къ жизни, ие долженъ искать приключешй на 

этомъ м о р е » .

Въ 1 8 3 5  году Ирландецъ Коттиганъ производилъ 

измЬрешя съ судна, на которомъ спустился изъ 1ор- 

дана. П о с л е  пятидневнаго плавашя, Коттигаыъ умеръ 

въ 1ерусалиме отъ истощешя.

Въ конце  Марта 1837  года , Мооръ и Бекъ съ 

неимоверными трудами перевезли лодку изъ Яф ф ы  

въ Герихонъ, на которой плавали до 17 Апреля; они 

первые сообщили св едеш я  объ относительно низкомъ 

горизонте водъ Мертваго моря. Покинутые Арабами, 

удрученные болЬзшю , они должны были отказаться 

отъ дальиейшихъ изыскашй. Мооръ удалился въ Еги-  

петъ.

Де Берту , котораго случай свелъ съ Мооромъ,

поверилъ, въ 1 8 3 6  и 1838 годахъ,  барометрическими

наблюдешями, показашя англшскихъ путешественни- '  «/

ковъ.

Англшскш морской Лейтенантъ Симопдъ, TpiaHry- 

л я щ ею ,  оконченною въ 1841 году ,  окончательно до -  

казалъ, что разиость между горизонтами двухъ морей 

простирается до 4 0 0  мегровъ.

Въ 1 8 4 7  году Лейтенантъ Молинё , проведя н е 

сколько дней на А сфэльтовомъ озере,  г д е  произвелъ 

множество измереиш , сделался новою жертвою его 

зловреднаго климата и вскоре умеръ отъ лихо

радки.
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Но безъ сомнЬшя экспедищя , которою  комаиДо- 

валъ СЬверо-Американскш Лейтенантъ Лиичь , всего 

болЬе пролила свЬта на климатъ и топограф1ю Мерт- 

ваго моря. Вотъ несколько страницъ изъ журнала,
ч

веденнаго этимъ ученымъ и достойнымъ оФине- 

ромъ.

« 1 8  Апреля 1847 г о д а ,  эк сп ед и щ я ,  иа двухъ 

металлическихъ лодкахъ, вошла изъ 1ордана въ Мерт

вое море , находившееся въ то время въ сильномъ 

волненш. Моряки вскоре были покрыты соляпою 

корою ,  едкость которой производила HenpiaTHoe, почти 

нестерпимое чувство боли на губахъ и въ глазахъ. 

Не смотря на жесточайшую бурю, въ м есте ,  замкну- 

томъ посреди мрачныхъ и безплодныхъ горъ, изъ к о 

торы хъ  вытекали сбрные ключи съ невыносимымъ 

смрадомъ, экипажъ не терялъ духа, потому, говоригъ 

Линчь, что удивлеше поражаетъ, но не устрашаетъ. 

Море успокоилось также б ы с т р о , какъ и пришло въ 

волнеше, и въ этомъ виде поверхность его была п о 

добна расплавленному свинцу , о которомъ говорятъ 

Арабы.

20  Апреля утромъ, при легкомъ южномъ ветре,  

температура воздуха была 2 7 ,8 °  по сто-градусному 

термометру; море представляло подоб1е зеркала,— такъ 

оно было спокойно. Въ J0 часовъ и 30 мипутъ утра, 

въ палатке, раскинутой на берегу,  термометръ пока- 

зывалъ 31 ° ,7  ; морской северный вЬтеръ заставилъ 

его опуститься до 2 6 ° ,7 .



Между 8 и 9 часами вечера ночь была очень 

мрачная ; море покрылось Фосфорическою пЬного , и 

волны, разбиваясь, освЬщали гробовы м ъ светомъ без

молвный л^съ и обломки скалъ , разбросаиныхъ по 

плоскому, морскому берегу. Явлеше ФосФоричности 

т1;мъ болЬе было любопы тно  , что въ водахъ Мерт- 

ваго моря не открыто светящ ихся  микроскопическихъ 

животпыхъ.

Лотъ ,  неоднократно опускаемый, выносилъ куби- 

ческЁе кристаллы морской соли , перемешанные съ 

нескомъ или глиною дна.

21 Апреля встретили на западной стороне источ-  

пикъ прЬсной воды , котораго температура доходила 

до 2 3 ° ,9 ;  это было близь Эиъ-Турабеха ,  гдЬ произ- 

растаетъ Pistachia terebentlunus. Въ пескЬ заключался 
осадокъ серы .

Ночью довольно часто былъ слышеиь серны й за- 

пахъ, и какъ вода озера не имЬетъ никакого запаха, 

а потому Лейтенантъ Линчь приписываетъ его серпы мъ 

источникамъ и близлежащимъ болотамъ.

2 4  Апреля утромъ, при слабомъ ветрЬ, слышенъ 

былъ серный запахъ, температура была 3 3 ° ,3 ,  и каж

дый изъ пасъ , говоригъ Линчь , должепъ былъ б о 

роться съ чувствомъ глубокаго уны ш я ; видно было 

устье Арноиа, котораго воды текутъ по красиому песку.

2 6  числа, вт. 4 часа утра, термометръ показывалъ 

30°.  Въ то время мы находились въ недальнемъ раз- 

стояши отъ горы  Уздумъ, посреди явленш страшнаго
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опустошешя. Съ одной стороны удивительная масса 

каменной соли, съ другой безплодныя скалы Моаба; 

къ югу соляная степь , на которой не одинъ разъ 

Израильтяне вызывали на бой враговъ своихъ ; къ 

северу  море , затянутое пурпуровымъ туманомъ, по

крывало развалины Содома и Гомморы. Блескъ света 

ослеплялъ глаза и страшно тяжело было дышать въ 

раскаленной атмосфере.  Ни одна птица не разсекала 

этого разреженнаго воздуха , ни одна рыба этой та

инственной стихш  , по которой мы  плыли и которая 

изъ всехъ ,  созданныхъ 'Гворцемъ, одна не заключала 

въ себе  живаго существа.

Въ этомъ м е с т е  внимаше всЬхъ было привлечено 

соляною колонною, которая, по предашямъ, представ

ляла остатки жены Лота. Де Сольси , посещавши! 

Уздумъ, замЬчаетъ, что, не ища далеко, можно найти 

вероятноболЬе 2 0 0  подобныхъ колоннъ; отдельпы я,ци-  

линдричесшя глы бы  соли встречаются очень часто въ 

окрестностяхъ обширныхъ каменносоляныхъ тол щ ь ,  

подобныхъ Уздумской.

Между 3 и 4 часами, после полудня, жаръ сде 

лался невыносимый; температура воздуха достигла до 

39° ,  поверхности моря 32°^2. Гребцы были истомлены 

уста л ост ш ;  поэтому решились пристать къ берегу,  на 

ю гъ отъ мыса , близь Вади Гумейра, въ местЬ, пе

чальнее котораго едва ли можно встретить. Оруж!е,  

пуговицы на одеж де раскалились. Въ 8 часовъ ве

—  1 2 6 -



чера термометръ въ 5 Футахъ отъ поверхности земли 

показывалъ 4 1 ° ,  1.

Въ 4  часа утра 27  числа экипажъ жаловался на 

холодъ ,  термометръ упалъ до 28 ° .

28  числа экипажъ остановился близь Энгадди. Ве- 

черомъ заметили , что лошадь могла держаться на 

водЬ, не падая на бокъ. Одинъ сильный матросъ по- 

плылъ, погруженный по грудь въ воду,  и нисколько 

не употреблялъ усилш, чтобъ держаться въ соляной 

воде .
4 Мая лотъ  показывалъ  , почти посреди озера, 

гл у б и н ы  194  Фатома ( 1 1 6 4  саж ени) .

Термометрическими наблюдешями найдено сущ е

ствоваше слоя холодной воды ,  между поверхностно и 

дномъ озера.
На поверхности температура . . . .  2 4 ° ,4

» глубин!, 18 м е т р о в ъ ...................... 1 5 ° ,О

» » 318  » .......................  16° ,  7

Самая высокая томпература замечена 8 мая , въ 

полдень, въ тЬии; она была 4 3 ° ,3 .

Многочисленные, изсохине источники, встреченные 

экспедищею , показываютъ, что Мертвое море полу- 

чаетъ , въ известное время года, значительное коли

чество прТсной воды. Р^ки, которыя не вы сы ха ю тъ ,  

въ дождливую пору сильно разливаются. 1орданъ пре

вращается въ море, какъ говорили Арабы ,  Де Берту. 

Лейтенантъ Линчь виде,лъ , близь Вади Мукаддама, 

сл Ьды, показывающее, что поверхность озера бываетъ
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иногда до  7 аи гл ш ск и х ъ  Футовъ выше той точки, 

на которой  она была 2 2  Апреля.

Если разсмотреть, на какое пространство можетъ 

разливаться къ северу Мертвое море , проникая въ 

низменную долину 1ордана, къ югу  же наводняя соляную 

равиину, то надобно удивляться огромной массЬ воды, 

которую оно должно получить , чтобъ горизонтъ его 

могъ возвыситься только на 2 Фута.

Окончивъ изследоваше Мертваго моря, экспедищя 

направилась на Бейрутъ, заплативъ неизбежную дань 

нездоровому климату. Одинъ изъ дЬятельнейшихъ о ф и -  

церовъ , Лейтенантъ Диль (Deale) , уже на пути къ 

порту, погибъ отъ болезни, которой зародышъ таился 

съ этой памятной экспедицш. И  еще однимъ именемъ 

увеличился длинный списокъ путешественниковъ, по- 

гибшихъ для науки.

Первое разложеше воды Мертваго моря было про

изведено въ 1 788  г о д у ,  коммисЛею , по поручешю 

Французской Академш Наукъ , состоявшею изъ Ла

вуазье, Макера и Сажа. Въ в о д е ,  присланной Кава- 

леромъ Толесомъ, нашли:

Морской соли съ основашемъ магнезш . . .  2 1 ,7 8 6

» » » » извести. . . . 1 6 ,3 2 9

» » » » обыкновенной 6 ,2 5 0

i 4 4 ,3 7 5
В о д ы ................................................................................... <

( 5 5 ,6 2 5
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Въ 18 07  году" Марсе напечаталъ новое разложеше. 

Относительный в^съ воды бы лъ  1 ,2 1 1  ; но коли

чество солей было не 4 4 ° / 0 , какъ въ предъидущихъ 

изследоваш яхъ,  но только 2 4 , 5 ° / 0.

Въ 18 09  году  Клапротъ изслЬдовалъ воду ,  имев

ш ую  относительный весъ  =  1 ,2 4 5  и нашелъ въ ней 

4 2 , б у о на 10 0 ,  сухихъ  солей.

Вода Мертваго моря, взятая въ О ктябре  1 8 1 7  года 

ГраФомъ Форбеномъ, во время путешеств1я его по 

Леванту, была разложена Г ей -Л ю ссак ом ъ .  Относитель

ный весъ  ея бы лъ =  1 ,2 2 8 3 ,  во 100  частяхъ она 

заключала 2 6 , 2 4  соляныхъ веществъ. Составъ ея за* 

метно отличался отъ представленнаго Марсе.

— 129 —

М а р с е . Г е й -Л ю с с а к ъ .

Хлористаго магшя . . . .  1 0 ,2 4 6  15 ,31

» натр1я . . . .  1 0 ,3 6 0  6 , 9 5

» калыця . . . .  3 , 9 2 0  3 ,9 8

» потасшя . . • 0 , 0 0 0  следы

Сернокислой извести . . . 0 , 0 5 4  следы

2 4 , 5 8 0  2 6 , 2 4

7 5 , 4 2 0  7 3 , 7 6

100,00  100,00

Гмелинъ , видя большую разность предидущихъ

разложешй, произвелъ новое, в о д Ь , взятой изъ моря

Яковомъ Лейтценомъ, весною 1 8 2 2  года. Эта вода

при относительномъ Beef, =  1 ,2 1 2  содержала въ 100

частяхъ, 2 4 , 5 4  солей.
Гори. Шурн. Кн. VII. 1856. 0



Гмелинъ нашелъ въ ней npucyxcTBie брома, только 

что открытаго Баларомъ и тщательными изслЬдова- 

шями подтвердилъ, что эта вода не содержитъ азотно- 

кисдыхъ соединенш. Результаты его разложенш не 

согласны съ разложешями Марсе и Г ей -Л ю ссака .

Со времени Гмелина, химики продолжали занимать

ся изследовашями воды Мертваго моря.

Вода, привезенная Лейгенантомъ Линчемъ, при отно- 

сительномъвгЬ се = :  1 ,2 2 7 4 ,  содержала, по изслЬдовашямъ 

Бута (Booth) и Мукля на 100 частей,— 2 6 , 4 2 ° / 0 солен.

Во 100 частяхъ в о д ы ,  взятой Дюпоне,  близъ за

пади ыхъ береговъ ЛсФальтоваго озера, 2 Апреля 1850  

года, Б утр опъ-Ш аларъ  и Ганри нашли только 1 4 , 9 3 ° / 0 

солей, относительный в1;съ ея былъ —  1 ,0 9 9 2 .

Наконецъ по разложенш Мольденгаузера , воды, 

взятой въ Бон* 1854  года, которой относительный 

весъ  былъ = :  1 ,1 1 6 0 ,  во 100 частяхъ найдено 1 3 ,8 8  

соляиыхъ веществъ.

И такъ всЬ восемь разложенш воды, взятой изъ 

одного и того я ге  источника, произведенныхъ о п ы т 

ными химиками, совершенно не согласовались между 

собою .  Причина, побудившая Гмелина повторить раз- 

дожеше воды Мертваго моря, не уничтожилась. Но 

я имЬлъ д р у п я  причины, чтобы  произвести повое раз

ложеше этой воды.

Съ тЪхъ порт», какъ доказано присутств1е азотной 

кислоты въ рЬкахъ, любопытными трудами Бино и 

Сеиъ-Клеръ Девилл я, ми!» казалось удивительнымъ,
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что вода моря, и тймъ болЬе вода Мертваго моря, по 

причине геологическаго строешя его бассейна, не со -  

держитъ азотпокислыхъ соединенш, какъ это видно 

изъ разложешй Гмелина. Не имея никакого сомнЬшя 

въ точности послЬднихъ, я желалъ скорее убедиться 

въ дЬл'Ь, которое н ы н е  л ю боп ы тн ее ,  нежели оно было 

въ 18 26  году.

Вода, надъ которой я производилъ испытания, была 

доставлеиамолодымъАмериканцамъ Доминго Арозамепа; 

она была совершенно прозрачна и не имЬла вовсе запаха.

—  151 —-

Мои разложешя во многомъ сходствую тъ съ раз-

ложешями Гмелина:
Буссенго. Гмелпнъ.

Относительный вг£съ воды . 1 ,1 9 4 1 ,2 1 2

Хлористаго  магшя . . 1 0 ,7 2 8 8 1 1 ,7 7 3 4

» n a T p i a . . 6 , 4 9 6 4 7 , 0 7 7 7

» кальщя . . . 3 , 5 5 9 2 3 ,2 1 4 1

» кал1я . . 1 ,6 1 1 0 1 ,6 7 3 8

Бромистаго магшя . . 0 , 3 3 0 6 0 , 4 3 9 3

Сернокислой извести . . . 0 , 0 4 2 4 0 , 0 5 2 7

Н а ш а т ы р я ................... 0 , 0 0 7 5

Хлористаго марганца . . 0 , 0 0 0 0 0 , 2 1 1 7
» алюмишя . . 0 ,0 0 0 0 0 , 0 8 9 6

Азотпокислыхъ соедин . . 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0
1одистыхъ соединенш . . 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0

2 2 , 7 6 9 7 2 4 , 5 3 9 8
В о д ы .................................... 7 5 , 4 6 0 2

1 0 0 , 0 0 0 0  1 0 0 ,0 0 0 0 0



Ч тобы  опредЬлить, сущ ествуютъ  ли азотнокислыя 

соединешя въ водЬ АсФальтоваго озера, я прибЬгъ 

къ употребление сЬрыокислаго индиго.

Либихъ первый показалъ употреблеше иедиго, какъ 

реактива для азотпокислыхъ соединены; помощ но его 

можно открыть у  ч. азотной кислоты въ жидко

сти. Мои изыскашя подтвердили, что чувствительность 

этого реактива можно сказать почти безкопечна. Та

ки мъ образо.мъ въ 1 кубическомъ ценгиметрЬ соляной 

воды, обнаруживается присутств!е кислоты, с оответ 

ствующее 0 ГР%0 0 0 0 0 3 1  азотнокислаго кали. Но не 

смотря на рядъ опытовъ, при помощи такого чувст

вительна™ реактива, я не могъ найти ни малейшаго 

следа азотпокислыхъ соединены въ воде Мертваго 

моря.

Отсутств1е ихъ иобудило меня произвести изеледо- 

ваше, обнаружить ли индиго присутствие ихъ въ воде 

другихъ морей. Б и и о , въ литре воды, почерпнутой 

близъ береговъ Эгъ -М ортъ  (Aignes — Mortes), иавпелъ 

0 ГР*.0 0 !  азотнокислаго амапака , но ие встретилъ 

азотпокислыхъ соединены въ водЬ, взятой изъ Мар« 

сельской гавани.

Морская вода, надъ которой я производилъ испы- 

ташя, была взята 8 Мая , близъ Д1еппа , достаточно 

далеко отъ берега , чтобъ отстранить вл1яше р. 

д ’Аркъ.

Въ этой водЬ, приведенной, чрезъ и сп а р е те ,  въ 

объемъ, въ десять разъ мепьшы, индиго совершенно
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ясно обнаружило чрезвычайно малое количество  азотпо- 

кислыхъ соединеши, почти 0 ГР ,0 0 0 3  въ литре  воды .

В ообщ е изъ произведенных!» мною многочислен» 

ыыхъ изследовагйй, видно, что сернокислое индиго,  

при настоящемъ употребленш, не только можетъ слу

жить чувствительпымъ реактивомъ при качественпыхъ 

разложешяхч», но представляетъ неоспоримыя вы годы  

при определенш количества азотнокислыхъ соедине- 

ш й , потому что помощпо его можно определить съ 

достаточного точностно и почти безъ приготовлешя, 

азотпокислыя соединешя, заключающаяся въ морской, 

речной и дождевой водахъ.

Малагутп, Дюрош е и Сарзо доказали рядомъ оп ы -  

товъ, присутствие въ водахъ Океана хлористаго сереб

ра. 100 литровъ воды, почерпнутой въ разныхъ мЬ» 

стахъ близъ Сенъ-Мало, дали 1 миллиметръ металла. 

Форгаммеръ,  въ Копенгагене, подтвердилъ это о гк р ы -  

T i e ,  произведя изследовашя надъ водою Балтшскаго 

моря.

Какъ вода Мертваго моря содержитъ соли более,  

нежели вода Океана , то можно было предполагать, 

что она содержитъ и большее количество хлористаго 

серебра. Поэтому я просилъ Беккереля изследовать 

ее электрохимическимъ путемъ, и хотя  при этомъ не 

образовалось металлическаго осадка, однакожъ вопросъ 

этогъ должно считать нерешенымъ потому, что опытъ 

производился надъ весьма малымъ количеетвомъ 

воды.
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Отличительнымъ свойствомъ воды Мертваго моря, 

служитъ значительное содержаше въ ней брома ; въ 

одномъ кубическомъ метре заключается, по разложе- 

ш ю ,  отъ 3 до 4 килограммовъ бромистаго магшя, и 

если когда нибудь бромъ получитъ большее примкнете  

въ промышленности, то его надобио будетъ извлекать 

изъ воды Мертваго моря.

П  лишп повествуетъ, что богатые римсше граждане, 

отличавпиеся впрочемъ сумасбродствомъ, получали для 

своихъ ваннъ воду изъ АсФальтоваго озера , которой 

они приписывали целебныя свойства. Гал1енъ заме- 

чаетъ , что они избавили бы себя отъ болыпихъ за

труднены, растворяя для этой цели соль въ пресной 

воде; но замечаше его не совсемъ справедливо, и по 

значительному содержашю брома , вода эта должна 

иметь некоторый особенный, терапевтичесшя свойства.

И  такъ рядъ до сихъ поръ произведенныхъ раз

ложешй показываетъ , что вода Мертваго моря не 

имеетъ одинаковаго состава во все времена года , и 

что соляныя вещества , въ ней растворепныя, изме

няются не только въ к ол и ч еств е , что легко объяс

нить большимъ или меныпимъ притокомъ пресныхъ 

водъ, но и въ сущ естве  своемъ. Впрочемъ можно ли 

утверждать ныне,  что океаиъ не испытываетъ п одоб 

ную же перемену? Доказано ли, что воды его сохра- 

няютъ цЬлый годъ одинъ и тотъ же соста в ъ , и что 

последнш одинаковъ и въ открытомъ море,  и близь 

береговъ, вь страпахъ полярныхъ и подъ экваторомъ,
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на поверхности и на значительный глубииЬ ? Вотт, 

вопросы ,  которые будутъ рЬшены только тогда, когда 

химн!, покинувъ Лаборатор1ю, съ большимъ рвешемъ 

предастся изучешю ф и з и к и  земнаго тпара (*).
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(*) Изменяемость соляной поды какъ въ количестве, такъ 
и въ качествЬ, не только по времени года, но даже и дня, 
всего лучше можно видеть на нашпхъ самосадочныхъ, соля- 
ныхъ озерахъ. Изъ Астраханскихъ озеръ (за исключешемъ 
Елтона и Богдо) съ начала садки , весною, добычи вовсе не 
производятъ, потому что соль въ то время еще не успЬваетъ 
окргьпнутъ , то есть, въ ней, въ это время года, находится 
еще много горькихъ солей, для ycuoitia образовашя которыхъ, 
необходима температура низшая противъ той , при которой 
начинаетъ образоваться чистая, поваренная соль. Напротпвъ 
того лЬтомь , количество горькихъ солей значительно умень
шается и поваренная соль делается годною къ употреблению. 
Согласно этому и соляной разеолъ или рапа въ озерахъ, дол
жна изменяться въ составЬ по времени года, не говоря уже 
объ уменьшены количества солей отъ притока пресныхъ водъ. 
Еще U алласъ , въ своемъ Путешествы по Pocciu, изданномъ 
въ переводЬ въ 1773 году , замЬчаетъ, что при самомъ не- 
значительномъ понижены температуры , даже во время про- 
хладныхъ лЬтнихъ ночей, вместЬ съ поваренною солью оса
ждается и соль горькая , которая днемъ снова растворяется, 
следовательно, въ одной и той же местности, не только время 
года , но и время дня , имеютъ вл1яше на составъ соляной 
воды въ озерахъ. По тремъ разложешямъ воды, взятой изъ 
Элтона въ разное время года , произведеннымъ Эрдманомъ, 
Розе и Гебелемъ, составъ ея оказался совершенно различный. 
Генрихъ Розе, въ прекрасной статье своей: О состава воды



М И Н Е Р А Л Ь Н Ы }!  БОГАТСТВА ГЕ Р Ц О ГС Т В А  НАС- 

САУСКАГО, Г .  ЗАНДБЕРГЕРА (*).

Къ числу Германскнхъ влад!зн!й, щедро над'Ьлен- 

иыхъ богатствами природы, должно отнести Нассау- 

ское Герцогство. Не упоминая о зпаменитыхъ цклеб- 

ныхъ источникахъ , на небольшомъ пространств!» 83 

квадратныхъ миль, занимаемо.мъ Герцогствомъ, в стре 

чаются и составляготъ предметъ добычи сл!здуго1щ я 

вещества:

1) Свинцовыя и серебряны я р уд ы ,  сопровождаемыя 

местами медной рудой и цинковой обманкой , нахо

дятся въ Оберланштейне, Эмсе и ГольцапФеле.

2) Желгьзныя руды и мгъдпые колчеданы , обрабо- 

тываемые въ ЛанЬ и ДильталТ, заключаются въ из- 

вестнякахъ, мЬстами кремнистыхъ , и слаицахъ, со -  

держащ ихъ раковины. Къ замечательнымъ по нахо

ждение ихъ мЬстностямъ, относятся : Дилленбургъ, 

Д1ецъ и Вейльбургъ.

3) Марганецъ, находящейся близь НидертиФенбаха, 

Ш теетина , Хадамара , Рункелл и Вейльбурга. Онъ 

лежитъ гнездами богатаго содержащя на разрушен- 

номъ доломитЬ и покрыть глиною въ упомяиутыхъ

Элтонскаго озера, напечатанной въ переводе въ Горномъ Жур
нале еще въ 1836 году, кн. У, прекрасно разобрадъ и объ- 
яснилъ разлюне состава воды въ соляныхъ озерахъ п причины, 
производяиця это различ1е. И. К.

( ’ ) Изъ Bergwerksfreund, JVs 13, 1856.
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выш емЬстахъ. Этотъ минерала», столь известный по чи

стоте своей на всЬхъ писчебумажныхъ и бумагопрядиль- 

н ы х ъ  Фабрикахъ, составляетъ замечательную ветвь про

мышленности и определяегх цену марганца на всехъ 

ры нкахъ.

4) [\упферигскель, въ смешенш съ сЬрой и меднымъ 

колчеданомъ, известенъ до сихъ поръ только въ Дил- 

ленбурге ,  близь Рапцеибаха, заключаясь въ зеленомъ 

камне.  Онъ слуяштъ па заводе Изабеллы Г .  Гейслера, 

для приготовлешя новаго серебра отличпыхъ качествъ.

КромЬ этихъ четырехъ металлическихъ веществъ, 

замЬчательиы еще следуюгщя минеральныя вещества, 

добываемый въ Г е р ц о г ст в е :

5 )  Мраморь находится близь Д1еца , Лимбурга,  

Рункеля и Вильмара. Эго есть ничто иное, какъ зер
нистый известнякъ (раковистый), являгощшея на по

верхности значительными скалами. При обдЬлке этого 

мрамора , особенно гвердаго, въ Д 1ецЬ и Бильмаре, 

встречается множество остатковъ допотопиыхъ рако- 

винъ и коралловъ, которые своимъ видомъ, располо- 

жешемъ и цветомъ придаютъ мрамору, при полировке, 

особенное разнообраз1е и красоту. По этой причине 

онъ ценится дорого , какъ отличный матер1алъ для 

тонкихъ архитектурныхъ и орнамептныхъ украшены.

6) Лишить находится въ огромномъ количестве 

въ Вестервальде и добывается многими копями. Онъ 

могъ б ы  принести для промышлеипыхъ цЬлей гораздо 

болЬе пользы, если бы месторождеш я его находились
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вблизи отъ удобны хъ  путей сообщ еш я.  Количестве 

лигнита въ Вестервальдй очень велико , но не опре

делено по настоящее время. На Майне и Рейне (Гох* 

геймъ и Эльтвилль) находятъ также лигнитъ, по вт 

меньшемъ количестве.

7) Наконецъ должно упомянуть о кровельномъ сланцгъ 

(изъ Висенбаха, Кауба и Лангека), также объ отлич

нейшей глине для каменной посуды, водяныхъ кув- 

шиновъ и пр. (Зельтерсъ, Эмсъ, Фахингенъ, имеютъ 

для этого отличиейшш матер1алъ). Главоыя место-  

рожде-шя этой глины находятся въ северовосточныхъ 

пределахъ Нассаускаго Вестервальда, предпочтительно 

близь Гёра, Гренцгаузепа, Баумбаха.

П о  новейшнмъ ОФФИщальнымъ источиикамъ, было 

д обы то  въ 1852  году въ Нассаускомъ Герцог

стве*.
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Ч исло  
руднпковъ  
и к оп ей .

К ол и ч ество  добы чи.

Свинцовой и серебряной руды 24 5 1 , 2 5 9 у з цент.

М Ь д и .................................... 3 ,6 2 1  »
Ц и н к а ................................ 3 9 , 4 5 7  ,,
Никкеля ........................... . . .  1 3 , 9 4 8  »
М а р г а н ц а ........................... 1 8 0 ,1 1 7  »
Тяжелаго шпата . . . 12 ,591  »

Лигнита ........................... 8 1 2 ,7 6 4  »
Сукновальной глины . . .  13 7 , 0 7 9  »

Тонкой глины . . . . 2 5 1 ,4 7 5  >,

Кровельнаго сланца . . . . . 122 3 1 , 2 4 2  саж.



И того  въ разработке состояло 7 8 9  рудниковъ и 

копей; въ 1 8 28  году число ихъ ограничивалось только 

3 2 8 .  Въ 1 8 5 2  году рабочихъ состояло 5 , 6 7 3 ;  число 

владельческихъ заводовъ въ томъ же году было:  свиы- 

цовы хъ  , серебряныхъ и м едны хъ  —  5 ,  обработки 

никкеля (Г. Гейслера) —  1, чугуииоплавилениыхъ —  17 

и кричныхъ Фабрикъ —  21 .

— 139 -

АРТЕ31ЙСК1Е К О Л О Д Ц Ы  БЛИЗЬ Т А М Е Р Н Ы  , ВЪ 

САГАРСКОЙ СТЕПИ (*).

Въ Монитере отъ 25  Ьоня текущаго года, п ом е

щено допесеше Генерала Дево (Desvaux),  командира 

отряда въ Батик, Генералъ-Губернатору Алжирш, въ 

которомъ онъ между прочимъ доносить:  « 9  1юня, въ 

3 часа по полудни, вода ударила ключемъ изъ буро 

вой скваж ины , близь Тамерны въ С а г а р е .—-Глубина 

колодца 60  м е г р о в ъ , опъ даетъ 3 6 0 0  литровъ воды 

въ минуту. Подобное с о б ь т е  , заключаетъ Геоералъ, 

лучше всякнхъ словъ указываетъ на огромные у с п е 

хи, сделанные въ последнее время въ А л ж и р ш , ко

торые обещ аю тъ ,  въ скоромъ времени, необыкновен- 

ныя преобразовашя ».

П о  поводу этого и зв е сп я ,  Розе (Rozet) , въ письме 

къ Е л и -д е -Б ом он у  , говорить следующ ее:  « в ъ  1830

О  Compt. rendus, JV3 26, 1856.



году, изучивъ Формацш окрестностей Алжира, въ сл-Ьд- 

CTBie наш и хъ блистательныхъ поб^дъ , я отправился 

изучать и х ъ  далее въ бассейне Медеи , къ ю гу  отъ 

первой цепи Атласа, сопровождая отрядъ Французской 

армш, который, разбивъ Бея Титерыскаго ,  въ угцель- 

яхъ Teuin, овладелъ этимъ городомъ. Въ этой э к -  

спедицш, видя огромное развиНе третичнаго, п од а т -  

лантическаго образовашя на поверхности , во всехъ  

промежуткахъ между различными отраслями Атласа, 

отъ Метиджи , даже до Медеи , на сколько я могъ 

подвинуться къ югу съ слабыми конвоями и въ след- 

ствхе различныхъ сгратиграФическихъ отношены п о -  

родъ, я пришелъ къ заключен1ю, что почва большой 

степи Сагары, по крайней м ере  на десять дней пути 

отъ т е х ъ  местъ ,  которыя я могъ посетить, состоитъ 

изъ песковъ верхпяго яруса иодатлантическаго обра

зовашя. Это заключеше было подтверждено всЬми гео

логами, достигавшими Сагары. По возвращены моемъ 

во Фраицно, я сообщилъ свои наблюдешя Геологиче

скому Обществу, которое напечатало главные резуль

таты ихъ въ своемъ бюллетеие (*). Въ 1832  году я 

помЬстилъ ихъ вполне въ новыхъ Летописяхъ М узе-  

ума Естественной исторш , где  между прочимъ ска

зано (**):

« П о  способу  образовашя третичной Формацы, о б 

разующей бассейны и занимающей берега морск1е и

(*) Tome II. 1. Ser. p. 36 i.
(“ ) Т. II. р. 314.
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*

по огромному распространенно ея къ северу и къ югу 

огъ  малаго Атласа, и по свЬдешямъ, которыя мнЬ с о -  

общ илъ Репе-Калье , я могу утвердительно сказать, 

что изъ нее состоигъ почва большой степи Сагары. 

Песчаники и третичные известняки лежатъ тамъ го 

ризонтальными слоями и покрыты огромными толща

ми песковъ, которые составляютъ верхнш ярусъ Фор- 

мацш податлантической, только къ ю гу  отъ большаго 

Атласа эти пески приняли необыкновенно громадное 

развит1е.
Глинистый рухлякъ, которы й должеиъ занимать 

нижош ярусъ третичной Формащи какъ въ С а га р е , 

такъ и между Атласскими горами, легко задерживаетъ 

в о д ы ,  а потому вероятно можно встретить обильные 

источники, прокапывая землю до известной глубины; 

быть можетъ даже возможно будетъ провести арте -  

3iiicKie колодцы .—  Это доставитъ неисчислимую поль

зу несчастной стране и караванамъ, которые должны 

проходить по ней. »

По нрошествш двадцати шести летъ это предска- 

aauie сбылось .

Занимаясь въ 18 52  году геодезическими работами, 

въ части Папскихъ владешй, занятой нашими войска

ми, я по нахождение у подошвы А пеннинскпхгь горъ 
съ юга , того же гретичнаго образовашя, какъ и въ 

А л ж и р ш , заключилъ о возможности провести артезш- 

ciiie колодцы , по всему пространству между этимъ 

кряжемъ горъ и Средиземнымъ моремъ. Тогда же я
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предложилъ Генералу Ж емо привезти буровой снарядъ 

изъ Францш и сделать испыташе въ окрестностяхъ 

Чивита-Веккш , съ цклью снабжать хорош ею водою 

этотъ городъ, терпящш въ ней недостатокъ летомъ, и 

орошать его безплодныя поля ; но предложеше мое 

осталось безъ последсгвш. Впрочемъ я уверенъ и по 

настоящее время, что можно провести артезшыпе ко

лодцы , на окраинахъ подапеннинскаго образовашя, 

между Римомъ и Тосканскою границею.
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П Р И ГО Т О В Л Е Ш Е  К Р И Ч Н Ы Х Ъ  И П У Д Д Л И Н ГО - 

В Ы Х Ъ  Ш Л А К О В Ъ  ДЛЯ ПРОПЛАВКИ ВЪ ДОМЕН- 

Н Ы Х Ъ  П Е Ч А Х Ъ ;  КРАСА КАЛЬВЕРТА, ПРОФЕС

СОРА ХИМ1И ВЪ МАНЧЕСТЕРЪ (*).

Известно ,  что шлаки, получаемые при пуддлинго- 

ванш и кричномъ производстве, содержать очень много 

кремнезема, также сер ы ,  ФосФора и мышьяка, отъ 

чего при проплавке ихъ съ железными рудами въ 

доменпыхъ печахъ, они значительно портятъ хоропия 

качества полученнаго чугуна. Но сплавляя эти шлаки 

предварительно съ известью, я, и при употребленш 

ихъ въ доменныхъ пегахъ, получаю чугунъ лучшихъ 

качествъ, нежели онъ былъ до сихъ поръ. Способъ 

мой заключается въ следующемъ:

(*) Repertory of pat. invent., Juni, 1856, ст. 492. Din- 
gler’s polyt. jour. CXLI, H. 1, 1856.



1) П осл е  того ,  какъ вы нуты  крицы изъ пуддлин- 

говой иечи, въ ней остаю тся  еще горяч1е шлаки; я 

прибавляю къ нимъ известное количество негашеной, 

гашеиой или углекислой извести (известковаго камня, 

служашаго ф л ю с о м ъ  ори доменной плавке) или доломита, 

въ мелкораздробленномъ видЬ. ПримЬсь эта должна 

быть употреблена въ такомъ количестве , чтобы на 

одинъ эквивалентъ, въ шлаке заключающагося крем

незема, было два эквивалента извести или магнезы. 

К ъ  обыкиовеипымъ пуддлинговымъ шлакамъ я при

бавляю отъ 15 до 2 0 ° / о негашеиой извести, или отъ 

20  до 3 0 ° / о гашеион извести,  или отъ 25  до 5 0 ° / о 

известковаго камня или доломита; размешавъ тщ а

тельно расплавленную смЬсь , и давъ время из

вести или магнезш совершенно соединиться со шла- 

к о м ъ , я выгребаю массу изъ печи и оставляю ее 

остывать.

Этотъ способъ самый у д об п ей ш ы , впрочемъ можно 

также выпускать расплавленный шлакъ въ особо  

приготовленный места,  въ которы хъ  уже положено 

предварительно показанное выше количество извести 

или другихъ веществъ, и все эго тщательно пере

мешать.

2 )  Переношу пуддлинговые и кричные шлаки 

въ горячую иуддлинговую печь , прибавляю туда 

извести и проч. веществъ , и по расплавлены и 

совершенномъ ихъ соединены, выгребаю массу и даю 

ей остыть.
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3) Кладу шлаки съ известью въ ти гел ь , ставлю 

въ нагретую печь, и по расплавленш, выпускаю жидкую 

массу и даю ей остыть.

Приготовленные однимъ изъ этихъ способовъ 

ш лаки, могутъ быть  проплавляемы въ доменныхъ 

печахъ съ коксомъ, для получешя чугуна.

Кальвертъ взялъ на свой способъ привилепю въ 

Англш, 1 Сентября 1855  года.
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О ПОТЕРЪ СЕРЕБРА ПРИ К У П Е Л Л Я Ц Ш  ; БУР- 

Б Р И Д Ж А  ГАМБЛИ (*).

Въ металлургической лабораторш Лондонской Г о р 

ной школы, были произведены следующая испыташя, 

чтобы определить : 1) постоянна ли потеря въ сере

б р е  , при очищенш его на капелляхъ , если изме

няется его количество, при определеиномъ количестве 

свинца , и 2 )  одинаково ли количество его потери, 

при купеллящи, съ увеличешемъ количества свинца.

Серебро, надъ которымъ производилось испыташе, 

было предварительно растворено въ азотной кислоте, 

осаждено изъ раствора въ виде хлористаго серебра, 

тщательно промыто и возстановлено чрезъ сплавлеше 

съ углекислымъ натромь и древеснымъ углемъ.

(*) Изъ Chemic. Gazelle, JV? 326, 1856. Dingler’s polyt. 
journ. II, 1856. B. CXLI.
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 ̂ таблица.

К ол и ч ество К ол и ч ество В1;съ п олуч. К о л и ч ество П о т е р я
свинца въ се р е б р а  въ корольк. въ сер еб р а  въ въ 1 0 0 0

гр ан ахъ . гр ан ахъ . гр ан ахъ . 1 0 0 0  ч а с т . ча стя х ъ .

Поставлены ( 2 5 0 25 2 4 , 7 3 8 9 8 9 , 5 1 0 ,5
въ муФель, въ < 100 10 9 ,8 9 0 9 8 9 ,0 1 1 ,0
одно время. ( 10 1 0 , 9 8 8 9 8 8 ,0 1 2 ,0

( 25 0 2 5 2 4 , 7 2 0 9 8 8 , 8 1 1 ,2
Тоже. | 100 10 9 , 8 7 5 9 8 7 , 5 1 2 ,5

/ 10ч 1 0 ,9 8 7 9 8 7 , 0 13 ,0

( 2 5 0 25 2 4 , 7 4 6 9 8 9 , 8 10 ,2
Тоже. | 100 10 9 , 8 9 5 9 8 9 , 5 1 0 ,5

{ 10 1 0 , 9 8 8 9 8 8 , 0 1 2 ,0

( 2 5 0 25 2 4 , 7 3 0 9 8 9 , 2 1 0 ,8
Т ож е .  | 100 10 9 ,8 8 6 9 8 8 ,6 1 1 ,4

( 10 1 0 ,9 8 8 9 8 8 , 0 1 2 ,0 .

Вышеприведепныя испыташя даюхъ сл^дуюшде 

средше результаты:

1) Изъ четырехъ купелляцш, произведен- 

н ы хъ  надъ 2 5  гранами серебра каждая, 

определенная потеря серебра въ 1000  частяхъ

была  ..........................................   1 0 ,6 7

2) Изъ четырехъ купеллящй, произведен- 

ныхъ надъ 10 гранами серебра, потеря была

въ 1000  частяхъ . . . . . . . . .  1 1 ,3 5

3) Изъ четырехъ купелляцш, произведен-

ныхъ надъ 1 граномъ серебра , потеря была

въ 1000  ч а с т я х ъ .................................................................1 2 ,2 5
Горн. Журн. Кн. VIL 4856. Ю
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2  таблица.

При - слЬдующихъ испыташ яхъ количество упо- 

требленнаго серебра было постоянно 5 грановъ.
К о л и ч ество  О т н о ш е ш е  
свинца въ свинца къ

гр ап ахъ .

5

с ер еб р у . 

1 : 1

С е р е б р о  П о л у чен н ое  П о т е р я  с е р е -  
въ п р о - сер еб р о  въ бра въ 1 0 0 0  

ц е н т . гр а н а х ъ . ч а стя хъ .

5 0 ,0  7 4 , 9 7 2  5 ,5

15 3 : 1 2 5 ,0 9 ,0

2 5 5 : 1 1 6 ,1 6 11,1

35 7 : 1 12 ,5 11,8

45

50

75

9 : 1

10 : 1

15 : 1

10,0

9 ,0 9

6 ,2 5

1 3 ,4

15 .2

1 6 .2

100

125

20

25

4 ,7 6

3 , 8 4

1 6 ,8

17 ,6

175 35  : 1 2 ,7 7 18 ,8
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Изъ 1 таблицы видно , что при постоянномъ ко -  

личествЬ свинца , потеря въ купеллируемомъ серебрЬ 

умепьшается съ увеличешемъ его количества.

Изъ 2 таблицы видно, что потеря серебра увели

чивается съ увеличешемъ количества свинца, и чтобы 

определить точно эту потерю , необходимо предвари

тельно произвести значительное число купелляцш.

КАМЕНОЛОМНИ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ М О СКВЫ  (*).

Наружныя стЬны Храма Христа Спасителя въ 

М оскве ,  вы лож ены  изъ такъ называемаго Коломсискаю  

или Московскаго мрамора. Это пи что иное , какъ 

плотный, непрозрачный, сйро-бЬлаго  цвЬта съ рако- 

вистымъ изломомъ, горькоземистый известнякъ, встре 

чающейся въ развитой зд'Ьсь горноизвестковой Формащн. 

Мраморъ этотъ принимаетъ впрочемъ весьма слабую 

полировку. Ломки его находятся у селешя Протопопова 

подъ Коломною, гдЬ онъ занимаетъ въ гор'Ь самый 

ннжшй слой ,  лежащш въ уровень съ рЬкою Окою. 

Въ одномъ мЬстЬ онъ является двумя слоями, са- 

мымъ нижнимъ и четвертымъ, но послйдшй неза

метно переходитъ въ обыкновенный известнякъ, и 

вообще только средина слоевъ, аршина на 2 * /2 и до

(*) Изъ 2 JY3 Журнала Путей Сообщешя на 1856 годъ.
*
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сажени, сосгоитъ изъ мрамора, а края всегда пере- 

ходятъ въ глинистый известнякъ, который, полежавъ 

на воздухе,  всегда легко самъ отделяется отъ Мра

мора; рабоч1е называютъ его налубомъ. Степень плот

ности и твердости мрамора различны ; на глубине 

16 сажень, верхше слои его мягче, нижше же крепче.  

П о  наружному виду мраморъ делится на желтый, 

бгъло-стьроватыи и галецъ; собственно последыш идетъ 

на облицовку стенъ Храма Христа Спасителя.

Вообще все  сорты Коломенскаго мрамора, хорошо 

сопротивляющегося, непосредственному д е й с т в ш  ат- 

мосФерныхъ перемепъ , употребляются на выстилку 

площадокъ, террасъ, половъ въ галереяхъ, ступеней, 

на нодокоиныя доски и пр.

Ц ен а  въ Москве Коломенскаго мрамора, по труд

ности доставки, быстро возвышается, съ увеличешемъ 

въ размерахъ. Небольшая штука его, въ 8 вершковъ 

шириною, 4 вышиною и 12 длиною, стоитъ въ Москве 

отъ 60 коп. до 1 руб. 30 коп.

Въ извесгковыхъ ломкахъ близь села Кривякина, 

частиыхъ владельцевъ, встречается мраморъ, который 

красивее, но слабЬе Протопоповскаго; его употребля- 

ютъ болЬе на внутреншя украшен!я. Цветовъ онъ 

бываетъ :  бЬлаго, свЬтло-желтаго и свЬтло-желтаго

съ розовыми жилками. Его называютъ розовымъ.

Мячковскгй камень изъ обширныхъ каменоломень 

Мячковскихъ, у селешя Мячкова, отличается белиз
ною, однородности),  чистотою массы, мало содержитъ



раковинъ, по мягкости удобно поддается рЬзцу и 

употребляется на цоколи, крыльца, колопны, пилястры, 

карнизы и вообще изъ него удобно высекаются  раз

личные орнаменты и Фигуры. Ш т у к а  лучшаго Мяч- 

ковскаго камня , тЬхъ же размеровъ, какъ и Коло-  

менскаго, т.  е. длиною 1 2 ,  шириною 8 и вышиною 

въ 4 вершка, стоитъ въ МосквЬ до 20  коп. Мячков- 

скш бутъ продаютъ отъ 5 руб. 70  коп. до 7 руб.

Известь , выжженная изъ Мячковекаго камня, 

продается вь Москве,  за бочку въ 20  иудъ: комовая—  

лЬтомъ 10, зимою 8 р уб . ;  мелкая летомъ 8,  зимою 

7 руб.  Внрочемъ лучшихъ свойствъ известь, называе

мая замочною , выжигается изъ болЬе кремнистыхъ 

известняковъ , занимающихъ верхшй ярусъ го р н о -  

известковой Формащи.

Григоровскгй камень , ломаемый близь селешя 

Григорова, и Пахорскгй  на р^кЬ П а хр е ,  устунаютъ 

въ качествахъ Мячковскому, содержа более  раковинъ 

и отличаясь желтоватымъ цвЬтомъ. Обтеска и обделка 

ихъ гораздо труднее. Они употребляются на верхшя 

постели б у т а , цоколи иадворныхъ строенш и вообще 

гдЬ нужна прочность, превосходящая кирпичную, и 

не требуется большой чистоты.

Подолъскш, известковый камень крепче другихъ, 

но жостокъ , цвета желтовато -  сераго , принимаетъ 

слабую полировку и при обтеске  инструментами, 

даетъ искры. Онъ съ пользою употребляется на про
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кладку между рядами кирпичей въ стенахъ,  столбахъ 

и аркахъ и идетъ также на ступени и полы.

Кроме описанныхъ выше ломокъ, въ окрестностяхъ 

М осквы , заложенныхъ иа известиякахъ , находятся 

еще обширным разработки, такъ называемаго дикаря, 

дикаго камня , Татаровскаго песчаника. Дикарь пред- 

ставляетъ ни что иное, какъ песчаникъ, состояний 

изъ кварцевыхъ зеренъ, связаныыхъ кварцевымъ же 

цементомъ, встрЬчающшся слоями въ юрской Формащи. 

Онъ идетъ на выделку жернововъ, настилку тротуа- 

ровъ, набережныхъ, на устои, рЬчные быки, Фунда

менты мостовъ , шоссейныя , щебеночный насыпи, 

баластный слой железныхъ дорогъ и проч. Разсьшаю- 

щ ш ся же въ кварцевый песокъ, употребляется на 

ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ заводахъ.

Во всехъ  камеиоломняхъ песчаникъ лежитъ подъ 

слоемъ наноса, толщиною отъ половины до семи 

с а ж е н ъ ; ниже следуетъ слой, слабаго желЬзистаго 

песчаника, толщиною до трехъ Футовъ, распавшагося 

на мелше куски, называемаго разборою; за нимъ уже 

является, весьма твердый, мелкозернистый песчаникъ, 

ид ущ ш  въ д е л о , котораго различаютъ следуюнця 

разности :

1) Тощгй, сухой брусепь; зерпа его весьма мелки, 

такъ что сложеше его псреходитъ въ сливиое. 

Лучнпя глыбы его попадаются въ Татарове, и един

ственно по своей излишней плотности, ие годятся 

на жернова; обыкиовениыя же массы этого камня,
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изъ Выткринскихъ ломокъ, идутъ на крупчатые ж ер

нова.

2) Полубрусепь , пробрусь или мягкоттълый брусь , 

имг]Ьетъ мелкое зерно, но сплочепъ менее твердо, 

и потому употребляется на лучш\е раструтные жернова; 

менее твердый называется ядролгъ или ядровьт ь 

камнемъ. Песчаникъ этихъ слоевъ выламывается боль

шими кусками или лодыгами , изъ которы хъ потом ь 

уже вы секаю гъ  более мелмя вещи-

3) Бутасъ ( о т ъ сл о в а б у т ъ ) ,— такърабоч1е называютъ 

довольно твердый, хорош ихъ свойствъ камепь, по рас

трескавшийся на мелше куски, встречающийся прослой

ками между слоями пастоящаго песчаника. Онъ годенъ 

въ неправильную кладку Фундаментовъ разныхъ здаиш.

4) Ш астъ или разсыпчатый песокъ, попадающш- 

ся гнездами и слоями въ твердыхъ песчаникахъ.

На дикарЬ, въ окрестностяхъ Москвы, заложены 

следующая каменоломни:

а) Татаровекая, на правомъ берегу Москвы реки, 

при деревне Татарове, въ 1 0 -т и  верстахъ огъ столи

цы, по Звенигородской д ор оге ;  принадлежитъ двор

цовому ведомству.

б )  Еотелышцкая , на земле села Котельникова 

Князя Голицына, въ 15 верстахъ отъ столицы, въ 

4 — 5 верстахъ отъ л Ьваго берега Москвы реки, впра

во отъ Коломенской дороги.

в) Жилинскгя, около села Ж илина,  казеннаго ве
домства, на левомъ берегу Москвы р Ьки въ 3 — 4 вер-
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стахъ; отъ Москвы по Коломенской дороге ,  въ 2 7  

верстахъ.

г) Выткринскгя, при сел Ь Выткрине,  или Льггкрине, 

наследниковъ ГраФа Зубова, въ 4 верстахъ отъ леваго 

берега Москвы р!,ки и въ 39 отъ столицы. Въ полувер

сте отъ нихъ, въ казенныхъ дачахъ села Острова, на

ходятся неболышя ломки, изъ которыхъ разработы- 

ваютъ дикарь, въ зимнее время крестьяне селешя 

Чулкова и Михайловской слободы,

д) Д в е  ломки дикаря, одна на 9 версте, по л е 

вую сторону старой Коломенской дороги, и другая по 

правую сторону Коломенскаго шоссе, въ дачахъ села 

Синькова Княгини Голицыной , по бедности и не

значительности месторожденш камня , нынЬ остав

лены.

Во всЬхъ исчисленныхъ ломкахъ, за исключешемъ 

Татаровскихъ, работы производятся частными лицами. 

Лучння по качеству и обилно матер!ала безспорно Та- 

таровсгЛя и Выткринсщя ломки. Цена камня въ Мо

скве различна, и быстро увеличивается съ увеличе- 

шемъ его размеровъ. Грубо  обделанная штука, въ два 

Фута длины и 1 Футъ толщины, стоитъ 60 копеекъ; 

квадратная сажень лещадей для тротуаровъ стоитъ 

56 рублей; за квадратную сажень шашекъ для мосто- 

вы хъ ,  отъ 6 до 8 вершковъ каждая, платятъ до 12 

рублей; за погонную сажень цоколей вышиною, въ 8 

вершковъ, 18 р. 60  к . ;  ядровый камень, въ грубой 

обделкЬ, вышиною въ кубическш аршинъ, до 25  руб . ;
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вышиною же въ кубическую сажень до 2 , 0 0 0  р уб . ,  

о цЪнахъ жернововъ, называемыхъ Московскими, упо 

мянуто было въ 5 кн. Горн. Жури, на текущш  

годъ.
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М Ъ С ТО РО Ж Д Е Ш Е  ГР А Ф И ТА  БЛИЗ Ь ГОРОДА СЕР- 

ДОБОЛЯ, ВЪ Ф И Н Л Я И Д Ш  (*).

Верстахъ въ 12 къ западу отъ города Сердоболя 

и въ одной отъ сТвернаго берега Ладожскаго озера, 

былъ встр'Ьчеггь, еще 30  лГтъ тому назадъ, граФитъ, 

въ виде тонкихъ прослойковъ въ слюдяномъ сланце, 

переходящемъ въ гнейсъ. Незначительность выходовъ 

и вм есте  съ тЕмъ дурное качество граФита, не улуч

шавшееся, на некоторой, впрочемъ весьма малой глу

бине , были причиною , что разработка , предприни

мавшаяся нТсколько разъ , была всегда оставляема. 

ЛЬтъ за пять до настоящаго времени , Сердобольскш 

старожилъ , купецъ П. П .  Ламбергъ , не смотря на 

неудачу своихъшредшествепниковъ, началъ углублять

ся, по означенному месторождение, открытымъ разно- 

сомъ. Прослойки на двухсаженной глубине утолсти

лись; граФитъ сделался чище и открылась возможность 

добывать его въ желаемомъ количестве.

С) Сообщено Горныагь Инженером* Капптаномъ В латали.



Въ настоящее время , проходяпце на дне разноса 

прослойки графита , вмКпотъ довольно большую тол

щину, и это даетъ поводъ надеяться, что еще глубже, 

м есторождеш е можетъ принять значительные размеры,

ГраФитъ встречается въ Финляндш во многихъ 

мЬстахъ, но нигде мЬсторождешя его ие представля- 

ютъ такой благонадежности , какъ описанное выше, 

близъ Сердоболя. С л о ж е т е  его въ последней м естно

сти листоватое ; некоторые изъ д о бы ты х ъ  кусковъ 

довольно чисты, друпе  же содержатъ тошйе прожилки 

и мелюя зерна кварца. Кроме того встречаются малыя 

гнезда и прослойки мед наго и сериаго колчедановъ, и 

количество этихъ минераловъ , по мЬре углублешя, 

увеличивается.v

Дальнейшая разработка этого месторождешя будетъ 

соразмеряться съ добы чею  , которая въ настоящее 

время незначительна, какъ потому, что не всЬмъ из- 

вЬстенъ означенный граФитъ , такъ и потому , что 

качество его не совершенно наследовано. Впрочемъ 

Muorie золотыхъ делъ мастера , горшечники , Фабри

канты кровельнаго толя и друые , покупаготъ его въ 

П етербурге  довольно охотно. Кроме того ,  некоторые 

заводчики въ Финляндш , пршбрегаютъ его для при- 

готовлешя огнепостояннаго кирпича , при чемъ сме~ 

шиваютъ его, въ известной пропорцш, съ глиною.

Ценность Сердобольскаго граФита, не превышаю

щая нынЬ 25  к. за пудъ , вероятно уменьшится съ 

большею его добы чею ,  и следовательно потребностйо.
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При иастоящемъ развитш промышлеипости въ 

Россш и истощеши граФитовыхъ рудниковъ въ Англш, 

о т к р ь т е  иадежнаго мЬсторождешя графита на сйвер- 

номъ берегу Ладожскаго озера , въ столь близкомъ 

разстоянш отъ столицы, достойно пол наго впимашя и 

изсл'Ьдовашя.
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С м в с ь.

Добыча камеипаго угля въ Евромъ. —  
Количество добычи каменнаго угля въ ЕвропЬ про

стиралось :
Т он н ы . П уды .

Въ Великобрнтаяш въ 1854 г. иа 2,397 копяхъ 64.661,401 4,073.668,263
» Бельгш въ 1853 г   7.171,550 451.807,650

Во Франпри въ 1852 г. на 286 копяхъ . . . 4.903,926 308.947,338
г>_ гг • и ъ  1854 г. иа 392 коп. камен. угля 6.812,500 429.187,500
‘ > Р5СС1И| бураго угля на 384 копяхъ . . 1.250,000 78.750,000
» Соксоши въ 1853 г. каменнаго угля • . . 889,185 56.018,655
» Австрш каменнаго и бураго угля около 2.525,009 159.075,000
» прочнхъ Германскихъ областяхъ каменнаго

и бураго у г л я   450,000 28.350,000
» прочей ЕвропЬ о к о л о   221,000 13.923,000

Всего въ течеше одного года около . . . .  88.884,562 5,599.727,406

Изъ всего количества каменнаго угля , добытяго 

въ Великобриташи , вывезено за границу 3 . 6 8 0 , 0 0 8  

тоннъ , остальное количество , около 61 мил. тон.,



осталось для внутренияго упогреблешя , въ томъ 

числе до 6 мил. израсходовано на жел1>звыхъ заво- 

дахъ. Расходъ его на 7 7 5  газовыхъ заведешяхъ еще 

въ 1 8 5 0  году простирался до 1 . 1 0 0 , 0 0 0  тоннъ, газа 

получено до 9 , 0 0 0  мил. кубическихъ Футовъ; исклю- 

чивъ неизбежную при этомъ потерю, можно положить, 

что до 7 , 2 0 0  мил. кубич. Фут. употреблено на осве» 

щеше.  Светильный газъ заменилъ до 33 мил. галло- 

новъ масла, стоимость которы хъ простирается до 13 

мил. Фуитовъ стерлинговъ, тогда какъ ценность газа 

простирается до i l/2 мил. Фуитовъ стерлинговъ. При 

извлеченш угля въ 1854  году находилось 2 2 9 , 9 9 5  

рабочихъ; перевозкою угля было занято 6 0 ,0 0 0  мат- 

росовъ, на 8 ,0 0 0  судахь.

Изъ Бельгш въ 1854  году было вывезено до 

2 . 6 2 6 , 7 8 2  тоннъ угля, преимущественно по впутреп- 

нимъ каналамъ, во Ф ранщ ю.

Во Франщю въ 18 52  году ввезено каменнаго угля 

до 3 .1 0 0 ,0 0 0  тоннъ, въ томъ числе 2 . 1 2 5 , 0 0 0  тоннъ 

изъ Бельгш , 6 5 0 ,0 0 0  тоииъ изъ Англш и 3 2 5 ,0 0 0

тоннъ изъ Рейнской П р у с с ш ; изъ средней Франщи 

въ то же время вывезено въ Швейцар1ю, Сардишю, 

Алжиръ и друпя  мбста до 4 1 ,3 6 0  т он н ъ ;  въ 1855 

году ввозъ достигъ до 3 . 8 1 7 , 2 8 7  тоннъ.

Въ П руссш , въ течеши последней четверти теку- 

щаго с т о л е ^ я ,  добыча каменнаго угля почти упяте

рилась, бураго— сделалась слишкомъ въ семь разъ
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более ;  послЬдшп преимущественно добывается въ Бран

денбургской и Саксонской провинщяхъ.

(Dingler’s Polyt. Journ. В. CXLI, H. II. 1856. Bericht iiber 
pariser Anstellung fon Carl Noback).
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Горное производство въ Австралш . —  
Съ начала о т к р ь т я  и разработки мЬдныхъ рудниковъ 

въ южной Австралш , до Марта прошедшаго года 

добы то ,  по показание Паскора, 2 . 3 0 0 , 0 0 0  прус, центн. 

(около 7 . 2 2 3 , 5 4 0  ну дъ) лучшихъ мйдныхъ рудъ, 

изъ которы хъ  1 . 8 4 0 , 0 0 0  центн. (около 5 . 7 7 9 , 0 0 0  

пудъ) доставилъ одинъ рудпикъ Бурра-бурра ,  осталь

ное количество падаетъ на 19 другихъ рудниковъ. 

Ценность всЬхъ произведенш простирается до 1 .7 3 2 ,8 0 0  

Фунтовъ стерлинговъ. Присоединивъ сюда 3 ,2 0 0  центн. 

серебросодержащихъ свинцовыхъ рудъ, ценностью въ 

2 9 , 4 3 5  Фунтовъ стерлинговъ, вся стоимость горныхъ 

произведенш англшскихъ колонш въ южной Австралш, 

представитъ сумму въ 1 .7 6 2 , 2 3 5  Фунтовъ стерлинговъ 

(за исключешемъ ценности добытаго  золота). П р и м е 

чательнейшие по количеству производства были 1844 и 

1850  годы. Въ 1855  г. было занято горными работами, 

включая женщинъ и дЬтей, до 3 ,0 0 0  душъ. Близъ 

Б у р р а -б у р р ы  находится Капуида, примечательнейшш 

изъ медныхъ рудниковъ, изъ котораго добываемый 

р у д ы ,  среднимъ числомъ до 2 1 ° / 0 содержашемъ; изъ



него добыто  2 4 0 , 0 0 0  цеити.,  на сумму 2 2 7 , 7 0 0  Фун. 

стерлинговъ. Обработка австралшскихъ мЬдныхъ рудъ 

производится главнЬнше въ Великобриташи и преиму

щественно на извЬстпыхъ м^дныхъ заводахъ близь 

Сванзеа, въ Валлисе.

(Organ fur Bergbau und Iliittenbetrieben. Bergwerksfreund,
JS9 3 0 , 1856) .
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И з в т ъ ст ге  о  н о в о м ъ  с  n o e o  fo b  п р и г о т о 

в л е н и и  с т а л и  , ЪТж а щ у с а  в ъ  Втьнтъ. —  Новый 

способъ , предложенный У хащ усом ъ  , на который 

Ленцъ взялъ прнвилепю во Францш , заключается 

въ получеши стали непосредственно изъ чугуна.

Для этого чугунъ долженъ быть очень мелко раз- 

дробленъ, что достигается механическимъ путсмъ, в ы 

пуская расплавленный чугунъ (полученный въ домен

ной печи) въ холодную воду, отъ чего онъ дробится 

на части, столь мелкчя , что изъ одного килограмма 

выходитъ отъ 60 до 2 ,0 0 0  зеренъ. Ч ем ъ  мельче по- 

следшя , тЬмъ лучше получается сталь этимъ спо- 

собомъ.

П о  раздробленна чугуна его смкшиваютъ съ 2 0 ° / о 

шпатоватаго железняка (вовсе не содержащаго серы) 

и 1 % %  марганцевой перекиси (бураго марганца), 

истолчепныхь въ мелкш порошокъ. СмЬсь эту кла- 

дутъ въ надлежащей величины тигель и сплавляютъ



✓

тщательно въ печи , служащей для приготовлешя 

стали.

При возвышенной температуре изъ примесей вы

деляется  часть кислорода , углекислоты и воды, 

которые извлекаютъ часть углерода изъ чугуна , при 

чемъ шпатоватый железнякъ и маргаиецъ, служа ф л ю -  

сомъ , очищаютъ чугунъ отъ всЬхъ постороннихъ ве- 

ществъ , переходящихъ въ шлакъ, а въ тигле полу

чается однородная, вязкая и упругая сталь.

П о  тщательномъ расплавлеши стали, ее выливаюгъ 

въ Формы, и полученные бруски проковываютъ для 

лучшаго соединешя частей , въ такомъ виде она 

постунаетъ въ продажу.

Изъ этого описашя видно, что способъ Ухащуса 

очень простъ и при немъ сберегается значительное 

количество сыраго и горючаго матер1аловъ и рабочпхъ 

рукъ ,  потому что здесь не надобно предварительно 

превращать чугуна въ железо , для переработки въ 

сталь. При этомъ также вовсе нетъ  потери въ ж е

л е зе ,  потому что значительная часть металла, заклю

чающегося въ шпатоватомъ железняке,  переходитъ въ 

сталь, такъ что весъ последней увеличивается про- 

тиву вЬса употребленнаго чугуна, а не уменьшается.

Надъ сталью, полученною этимъ способомъ (цен
ность ея во Францщ отъ 4 0  до 50 ,  а въ Авглш  до 

30  сайт, за килограммъ) , были произведены мнопя 

испытав1я, и она, въ нЬкоторыхъ случаяхъ, превосхо-
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дала даже литую сталь , только она вообще худа 

сваривается, что должно впрочемъ приписать неиску-

(Изъ Dingler’s Polyt. Journ., CX.LI, Н. 1, 1856).

Состав5 длясвариватя англгйской литой 
стали. — Для сваривашя литой стали съ жел'Ьзомъ, 

Рустъ предлагаетъ слЬдующш имъ испытанный составъ:

3 5 .6  лотовъ борной кислоты.

3 0 ,1  » сухой поваренной соли.

2 6 . 7  » жел'Ьзистосинеродистаго потасс1я.

7 , 6  » канифоли.

Для сваривашя стали со сталью, составъ порошка 

измЬияется, а именно, берется :

4 1 ,5  лотовъ борной кислоты.

Порошокъ употребляется въ тонкоизмельченномъ 

вид'Ь.
(Dingler’s polyt. Journ. CXL, H. 3, 1856. Bayer Kunst und 

Gewerbeblalt, 1856, S. 89).

ству рабочихъ.

35

1 5 ,5

8

сухой поваренной соли. 

желЬзистосииеродистаго потасс1я. 

безводиаго углекислаго натра.

Нзлиънете въ сложеши желтьза.— - По 

поводу спора, возникшего въ Британскомъ Обществ^, 

о причинахъ разрыва паровиковъ, Г .  Клей (Clay) пред-



ставилъ свое н а б л ю д е т е ,  хотя  и н е н ов ое ,  но не вгЬмъ 

известное, а потому не лишенное интереса, заклю

чавшееся въ следую щ емъ:  раскаленную вещь продол

жали ковать до тЬхъ поръ, пока она не остыла,  и потомъ 

разломали, железо въ изломе имело совершенно кри

сталлическое слож еш е.  Но когда ту же вещь снова 

накалили и дали ей медленно остыть,  то сложеше 

ея совершенно изменилось и обратилось по прежнему 

въ жилковатое.

(Bui. de la societe d'encourag, J\2 41, 1856, pract. Mech.
Journal, tome VII).
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Теплые ключи, содержащее известь и 
поваренную соль, беруш^е начало въ гра- 
нитть. Рёмеръ всгрЬтилъ близь Сенектера, на пути 

отъ Мондора къ И ссу ар у ,  теплые ключи,  берунце 

начало въ граните, но содержание въ болыпомъ ко

личестве двойную, углекислую известь и поваренную 

соль. Местность близь нихъ, была покрыта соляными 

травами, преимущественно растешемъ Glaux m aritim e. 

Откуда здесь соль и известь?

(Neues. Jahrbuch fur miner. II Hefte, 1856).

Слюды платины въ Aecmpiu . —  Въ золо- 

т ы х ъ  розсыпяхъ близь Олаф1ана, въ Зибеибюргене,  
Горн. Журн. Кн. Y11. J8S6e И



встречаются,  хотя рЬдко, небольипя зерна платины и 

самородиаго свинца, и кусочки самородной меди.

(Zeit. Nach. —  Neues Jabrbuch fur miner. II Hefte, 1856).
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Золото на островтъ Бурбонгь.—  Однимъ 

изъ землевладельцевъ на острове  Бурбоне,  открыто 

золото въ глине; для добычи его онъ получилъ раз

р е ж е т е  отъ Фраыцузскаго Императора.

(Organ fur Bergbau und Hiittenbetriebe. Bergwerksfreund,
30, 1856).

Введете газоваго освтыцетя въ каменно- 
у  го л ь н ы  Ж Ъ копяжъ. —  Пишутъ, что въ каменно- 

угольпыхъ копяхъ Горкшира, произведенъ былъ опытъ 

освкщешя газомъ. Этою попыткою обязаны БедФорду, 

заведывающему копями Биркеншоу. Трубы  начали 

проводить 17 Марта и на следующей неделе въ пер

вый разъ горелъ газъ на глубине рудника. До д ю 

жины рожковъ было расположено въ галереяхъ, толь

ко не упоминаютъ, горкли ли они на открытомъ воз

д у х е ,  или были снабжены , подобно лампе Деви, 

предохранительнымъ аппаратомъ, и вообще не говорятъ 

как1я приняты предосторожности для избежаы!я взры- 

вовъ.

(Technologiste, —  JV3 202, 24 Annce, 1856).



Влгяте температуры па силу жагнитовъ, 
Г. Дюфура, Профессора физики въ *1озаи- 
п г ь .— И звестно ,  что намагниченная пластинка,при из

вестной температур Ь, теряетъ часть своей силы, когда ее 

нагрЬваютъ до температуры, превосходящей ту, при 

которой произведеио намагничиваше. И звестно  также, 

что при охлаждеши до той температуры, при кото 

рой она была намагничена, пластинка прюбрЬтаетъ 

обратно часть потеряннаго магнитизма. Но до сихъ 

поръ, не было сделано испытанш , что произойдешь 

съ намагниченною пластинкою, когда ее охладятъ ниже 

той температуры, при которой она намагничена. Этотъ 

пропускъ понолненъ ньшЬ Г .  ДюФуромъ. Оиъ пока- 

залъ, что въ этомъ случае, какъ и въ предъидущемъ, 

происходитъ умеиыиеше магиитизма, и оно темъ зна

чительнее, чЬмъ температура понижается более .  Но 
авторъ не упоминаетъ, возвращается ли потерянный 

магнитизмъ, когда снова температуру пластинки воз- 

высятъ до точки, при которой произведено намагии- 

чиваше.

Какъ бы  то ни бы ло ,  но основываясь только на 

томъ,  что указалъ опы тъ ,  можно вывеегь следующее 

общее правило: стальная пластинка будучи намагни

чена при известной температуре, при всякой перемЬ* 

ие последней, теряетъ часть своей магнитной силы. 

И  такъ магнитизмъ, который обнаруживается въ тЬле 

при ыамагничиванш, находится въ теспой связи съ 

частичнымъ состояшемъ этого тела, и всякая переме
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на въ этомъ частичномъ состоянш , какъ чрезъ уда- 

леше, такъ равно и чрезъ приближеше частицъ, имйетъ 

следств!емъ потерю магнитной силы. Количество маг- 

нитизма, п р тбр ета ем ое  пластинкою, зависитъотъ темпе

ратуры , при которой происходило намагничиваше; 

ч^мъ она ниже, т-Ьмъ количество магнигизма значи

тельнее;  по какова б ы  ни была температура, лишь 

только стальная пластинка уже получила чрезъ нама

гничиваше известную магнитную силу, она теряетъ 

часть ее, когда частичное состояше, бывшее при этой 

температуре, начинаетъ изменяться. При этомъ, съ 

охлаждешемъ пластинки, въ одномъ случае происхо

дить уменыпеше, въ другомъ увеличеше магнитной 

силы; уменыпеше , —  когда температура тЬла пони

жается противу т о й ,  при которой пластинка была 

намагничена ; увеличеше —  когда температура тела, 

увеличенная выше той точки, при которой оно было 

намагничено, возвращается къ последней.

Г .  ДюФуръ справедливо замечаетъ, что эти пере

мены должны быть принимаемы въ соображеше въ 

некоторы хъ  обстоятельствахъ. Такимъ образомъ на

примеръ, при определеши магнитной силы земли, 

въ большихъ широтахъ, когда приходится производить 

наблюдешя при температурахъ очень низкихъ, надоб

но вводить поправки и обращать внимаше на разность 

температуръ, прп которыхъ производятся наблюдешя.
(L’ Institut, J\Q 1161, 1856).
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Органическге остатки , изверженные 
грязнымъ волканожъ Поорвадади , на 
островгь Яви». —  По изеледовашямъ Г .  Ереиберга, 

изъ 74- органическихъ видовъ, определениыхъ въ из- 

вержеш яхъ грязнаго волкана Поорвадади, на остров!» 

Я в е ,  2 4  —  принадлежатъ къ видамъ, обитающимъ въ 

моряхъ, и 50  —  въ пресной воде .  П о  прежде произ- 

ведепнымъ наблюдешямъ Г .  Еренберга , въ изверже- 

ш я х ъ  грязныхъ волкановъ Ш е д у б ы  , въ нижней И п -  

д ш ,  и Мойа-Пелилео , также въ изверж еш яхъ , бы в-  

шихъ во время землетряеетя на острове  Гваделупк, 

вовсе не найдено морскихь , органическихъ видовъ, 

но в се  они принадлежали пресной водк рккъ.
(L’ Institut, JV3 И 59, 24 аппёе).
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Кажеииоуголъные пласты въ Турцш. —  
А нглш скш  , морской оФицеръ, Командоръ Спраттъ, 

пишетъ, что на скверныхъ берегахъ Мраморнаго моря, 

между Иракл1ею и Амастрисомъ , почти въ каждой 

долинЬ и на высотахъ отъ 50 до 1000 Футовъ, зале- 

гаютъ пласты каменнаго угля хорошихъ качествъ. 

Простираше ихъ различно , некоторые достигаютъ 

до 12 фут. толщины (въ долинахъ Балукъ и Узул- 

масъ , въ 2 миляхъ отъ моря). Они переслаиваются 

съ глииистымъ сланцемъ, песчаникомъ и кварцевымъ 

копглемератомъ и лежатъ на серомъ известняке , съ 

которымъ впрочемъ кажется не имеютъ никакой связи.
(Bergwerksfreund, J\3 13, 1856).



Горное производство въ Испаши . —  Въ 

Испаши, въ настоящее время, кроме извегтныхъ Аль- 

маденскихъ ртутныхъ рудниковъ и соляныхъ копей, 

близь города Кордоны , разработывается 2 , 5 3 6  руд 

никовъ; изъ нихъ находятся:  въ провипщяхъ Альме- 

ирЬ 8 9 9 ,  Мурщи 3 8 2 ,  Ов1едо 2 8 9 ,  ЯепЬ 10 9 ,  За

море 106,  Гренаде 9 6 ,  НоваррЬ 8 8 ,  СевиллЬ 62  и 

Героне  53 рудника. Въ этомъ числе заключается руд

никовъ : свинцовыхъ 9 0 5 ,  серебряныхъ 7 6 4 ,  желез-  

иы хъ  2 1 4 ,  мЬдныхъ 1 7 7 ,  камениоугольиыхъ копей 

2 7 6  и изъ 7 рудниковъ, добываемая руда содержитъ 

золото. Число заводовъ серебряпыхъ 38 ,  свинцовыхъ 

18 3 ,  медныхъ 14, железныхъ 176.
(Pr. Staats-Anzeig. Bergwerksfreund, JVs 23, 1856).
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Оршанская известь ( * ) .— Въ Приднепровскихъ 

г у б е р т я х ъ ,  въ большомъ употребленш, известная, по 

доброкачественности своей,  оршанская известь. Она 

добывается на правомъ берегу Днепра, у города Ор- 

ши, Могилевской губернш, на земляхъ , принадлежа- 

щихъ частнымъ владельцамъ и монастырямъ Благо

вещенскому и Богоявленскому. Известь лежитъ на 

глубине 2 — 4 саженъ отъ поверхности земли, отдель

ными глыбами иногда значительной величины , по

среди глины и песку. На горизонте Днепра копи

(*) Из* Жур. Пут. Сооб. 1. 1856 года.



заливаются вод ою  и разработка прекращается. М ест 

ность, на которой производится выработка, занимаетъ, 

начиная отъ города внизъ по течешю Днепра, при

бреж н ую  полосу, длиною въ 3/ 4 версты, шириною до 

150  саженъ. Камень изъ разработокъ подвозится кт, 

печамъ, находящимся по обоимъ берегамъ реки. В сех ъ  

обжигательныхъ печей— 82 .  Одна кубическая сажень 

негашеной извести обходится на местЬ —  20 рублей 

75  копеекъ; продажная ея цена тамъ ж е — 26 рублей.

Почти весь Оршанскш , известковый промыселъ 

находится въ рукахъ местны хъ Е вреев ъ , име.ющихъ 

на аренде какъ копи извести, такъ и обжигательныя 

печи.

При наибольгаемъ требоваши изъ Орши вывозится 

въ годъ до 7 0 0 , 0 0 0  пудъ негашеной извести, въ го
рода К опысъ ,  Ш к л о в ъ ,  Могилевъ, Рогачевъ, Быховъ,  

К1евъ и Кременчугъ,— водою по Днепру. По Моги

левской же губернш ее отправляютъ и гужемъ до 

2 0 , 0 0 0  пудъ.
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Известковый ломки во Владилирской 
губернш .— Известнякъ встречается въ Судогодскомъ, 

Меленковскомъ и Ковровскомъ уездахъ,  Владшнрской 

губерши. Главнейнпя ломки его расположены въ по- 

слбднемъ и существуютъ съ давняго времени, въ го- 

рахъ, па протяженш двухъ съ половиною верстъ, близъ 

села Великова.



Известковый камень лежитъ на глубинЬ 5 аршинъ 

отъ поверхности земли, слоями и бываетъ трехъ copj 

товъ: цокольный, лещадпмй и собственно известковый, 

изъ котораго выжигается известь. Первый продается 

на аршины, толщиною 4 и 5 ,  шириною 6 и 7 верш

ковъ, по 12 коп. за аршинъ: лещадный, до 3 верш

ковъ толщины , по 3 0  коп. за квадратный аршинъ; 

обожженая известь на мЬстЬ стоитъ 4 коп. пудъ.

Добы чею  занято болЬе 7 0 0  душъ государствен- 

н ы хъ  и помЬщичьихъ крестьянъ, съ начала Сентября 

до весенней распутицы.

Какъ известковый камень, такъ и выжженая изъ 

него известь, идутъ въ село Иваново, Ш у н ск аго  уЬз-  

да, въ города Владим1ръ и Ш у ю ,  также частно поку

паются въ Костромскую и Ярославскую губернш.

(Изъ Жур. Мин. Вн. ДЬлъ, кн. 7, 1856).
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