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Г Е О Г Н О З І Я .

I .

Г еогностическій взглядъ на горы въ вершинахъ 

Верхней Ульбы .

(Г. горнаго чиновника Лембкс).

Дѣйствія Верхнеульбинской еереброискагпель- 
ной партіи должны были ограничиться вершина
ми Верхней Ульбы со впадающими въ нее рѣчками 
и ключами, и должны были соединишь свои из
слѣдованія съ прошлогодними, кои были произво
димы Поручикомъ Самойловымъ и Губернскимъ 
Секретаремъ Галдобинымъ.

Такимъ образомъ партія начала свои дѣйствія у 
Риддерскаго рудника, при соединеніи рѣки Тихой
съ Громопіухою, и продолжала ихъ по рѣкѣ Уль- 

Горн. Жури. Кн. VIII. 1841. 1
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бѣ до деревни Бобровой. Ульба составляется чрезъ 
сліяніе двухъ помянутыхъ рѣкъ Тихой и Громо- 
гпухи и т е ч е т ъ  сперва прямо на западъ, а послѣ 
дѣлаетъ круглый поворотъ почти на югъ

Рѣка эт а  ограждается съ обѣихъ сторонъ бо
лѣе или менѣе высокими горами , образующими, 
такъ называемыя, Ульбнискія горы, которыя соб
ственно составляютъ отроги главнаго хребта, 
называемаго Холзуномъ.

Горы въ вершинахъ Ульбы можно раздѣлить въ 
геогностическомъ отношеніи на двѣ части: боль
шая часть горъ, ограничивающихъ рѣку съ лѣвой 
стороны, со сто и тъ  изъ гранита, переходящаго 
мѣстами въ сіенитъ, и, вѣроятно, того  самаго, 
который о т ъ  Серженекаго Бѣлка т я н ет ся  къ 
И ртыш у и проходитъ къ Бухтарминской крѣпо
ст и .

Въ недальнемъ разстояніи отсюда, внизъ по 
рѣкѣ, начиная о т ъ  деревни Черемшанкн, гранитъ 
э т о т ъ  склоняется мало-по-малѵ къ востоку, и 
уступаетъ  свое мѣсто керагиншовому порфиру, 
который т я н ет ся  вплоть до рѣки Желѣзной. 
Отсюда до рѣки Топихи, отрогъ между сими дву
мя рѣками со сто и тъ  изъ кварцеватаго глиниста
го сланца и частію известняка. Такимъ образомъ 

вся лѣвая сторона Ульбинской долины должна вой
т и  въ составъ большой гранитной Формаціи, обра



зующей широкую полосу, раздѣляющую Змѣевскій 
край на двѣ части.

Съ правой стороны Ульбы, составъ горъ измѣ
няется, а вмѣстѣ съ этимъ и наружность ихъ 
принимаетъ другой характеръ. Глинистый сла
нецъ составляетъ т у т ъ  непрерывную полосу о т ъ  
Тишихинскаго моста до деревни Бутаковой, о т ъ  
Бутаковой до Черемщанки , о т ъ  Черсмшанки 
вплоть до рѣчки Красной, и, переходя черезъ э т у  
рѣчку, замѣняется у шурфа <Л? 500 гранитомъ.

Глинистый сланецъ эіпошъ имѣетъ значитель
ную толщину, образуя не только самые берега 
Ульбы, но и значительныя на нихъ возвышенно
с т и , изъ коихъ беругпъ начало рѣчки —  Большая и 
Средняя Черсмшанки. Въ семъ мѣстѣ сланецъ 
становится болѣе и болѣе кварцеватъ, и перехо
дитъ  въ чистый кварцъ, который граничитъ у 
горы Орла съ толщами гранита. Э т о т ъ  гранитъ 
составляетъ другую полосу, сопрово;кдающую гли
нистый сланецъ параллельно теченію Ульбы, до 
шурФа №  500, гдѣ вливается онъ въ глинистый 

сланецъ, потомъ совсѣмъ вы тѣсняетъ сго и со
ставляетъ уже ошклоны горъ, окружающихъ до
лину Ульбинскую до Малой Черсмшанки- За гра
нитомъ слѣдуютъ порфиры зеленокаменные, рого
вокаменные и полевошпатовые, которые и обра
зую тъ отдѣльныя сопки на южной границѣ Верхъ- 
Ульбииской дистанціи, составляя горы, изъ ко-
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пюрыхъ берушъ начало рѣчки Свѣтлая, Крушиха 
и Бобровка. Гранитъ правой стороны Ульбм, 
сколько я могъ убѣдишься изъ шурФовки и наблю
денія окружающихъ горъ, не имѣетъ ни какой 
связи съ гранитомъ лѣвой стороны, хотя  и со
ставляетъ параллельную съ нимъ полосу. Онъ про
ходитъ, вѣроятно, къ Тигерецкимъ Бѣлкамъ, и 
относится , вѣроятно, къ системѣ тѣхъ грани
товъ, которые видны около Колыванскаго озера и 

деревни Савушки.

2.

Г еогностическое обозрѣніе дистанцій двухъ золото

искательныхъ партій въ вершинахъ Т оми, 1840.

(Т . горнаго чиновника Мора).

Бершины рѣки Томи, раздѣляющіяся о т ъ  вер
шинъ рѣки Бѣлаго Іюса хребтомъ Алатау, были 
начальнымъ пунктомъ дѣйствій поисковыхъ пар
тій ; но по мѣрѣ распространенія поисковъ, про
странство развѣдываемой площади распространи
лось, такъ ч т о  ее можно ограничишь: съ сѣвера
и востока хребтомъ кряжа Алатау (раздѣляюща
го воды Томи и Енисея), съ юга рѣками: Тузаксою 
и Томыо, а съ запада рѣчкою Большимъ Назасомъ
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и кряжемъ горъ, раздѣляющимъ рѣки Томь и Мра- 
су; впрочемъ западный участокъ составлялъ о т 
дѣльную часть поисковъ.

Наружный видъ этой  площади съ перваго взгля
да представляетъ непрерывный рядъ горъ, иду
щихъ по всѣмъ направленіямъ безъ особенной пра
вильности. Ближайшее разсмотрѣніе ихъ, особен
но въ отношеніи къ главному хребту Алатау, по
казываетъ, ч т о  всѣ онѣ имѣютъ связь между со
бою и составляютъ второстепенные кряжи, имѣ
ющіе направленіе о т ъ  сѣверовостока на югоза
падъ н о т ъ  юговостока на сѣвсрозападъ. О тъ  
нихъ идутъ еще другія отрасли, болѣе или менѣе 
параллельныя самому хребту.

Ч асть хребта Алатау, облегающая вершины 

рѣки Томи и извѣстная подъ общимъ именемъ 
Бѣлогорья или Таскыловъ, составляетъ уголъ, вы
ходящій изъ общей линіи простиранія кряжа. 
Второстепенные отроги эпіого кряжа отдѣля
ю т ъ  рѣку Томь о т ъ  Теренсы и Теренсу о т ъ  Ка- 
зыра.

Одинъ изъ этихъ  отроговъ, составляя горную 
цѣпь между рѣками Мрасою и Томью, извѣстенъ 
подъ названіемъ Салынн. Онъ, какъ по собственной 
своей величинѣ, такъ и по замѣчательной высотѣ 
нѣкоторыхъ своихъ звѣньевъ, можетъ считаться  

особеннымъ кряжемъ. Основаніе этого  кряжа на
ходится между вершинами рѣкъ Ш оры, Таш ты -
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на и Тей, а высокіе отроги его, покрытые съ 
сѣверной стороны вѣчными снѣгами, тя н утся  ме
жду вершинами рѣкъ Базаса и Болыксы, до вер
шинъ рѣчки Большаго Наласа. Отсюда снѣжныхъ 
высотъ болѣе не видно и кряжъ покрытъ, особен
но на огпклоиѣ, обращенномъ къ рѣкѣ Томи, дре
мучими, большею частію , кедровыми лѣсами.

Наружное очертаніе Хребта и отроговъ (какъ 
главныхъ, такъ и второстепенныхъ) весьма раз
лично. Въ однихъ мѣстахъ представляютъ они 
скалы и утесы , соединившіеся между собою въ 
цѣпи горъ; сюда принадлежатъ главный хребетъ  
Алатау и часть хребта Сальши. На нихъ вездѣ ви
дны слѣды разрушенія и кучи камней, кои, въ ви
дѣ россыпей, почти вездѣ покрываютъ ихъ ска
т ы , будучи во множествѣ разсыпаны и по самымъ 
долинамъ,, залегающимъ подлѣ этихъ горъ. Одна
ко жъ о т р о ги  между рѣками Тереисой и Томью, 
равно между Тузаксой и Ш орой, имѣютъ не со
всѣмъ крутое паденіе, и скаты горъ представля
ю т ъ  нѣкоторую правильность, а вершины ихъ 
болѣе Или менѣе округлены; высота ихъ въ сра
вненіи съ главнымъ кряжемъ гораздо менѣе.

Къ разряду, отдѣльно'стоящихъ, высокихъ горъ 
долито о т н ест и  горы Кавыкъ и Поклонную. ГІер- 
йая изъ нихъ находится возлѣ самыхъ вершинъ 
рѣки Томи и представляетъ отдѣльную массу гра
нита, имѣющую видъ огромнаго усѣченнаго кону
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са. Съ обширной голой вершины его откры вает
ся вся долина верхней Томи, до поворота ея око
ло устья рѣки Волыксы- Но туш ъ горы, идущія 
но правую сторону рѣки, заслоняютъ дальнѣйшій 
вид ь, и только обозначаются пади долинъ, по ко
торымъ протекаю тъ рѣки Козырдо, Засъ, На
ры тъ и Казыръ; а вдали обрисовываются снѣж
ныя скалы, составляющія западную часть Том- 
с к о - К и 11 се й с к а го кряжа. П оклоннал гора находит
ся у вершинъ рѣчки Тузаксы. О тъ  эт о й  самой 
горы получила т а  часть хребта Алатау, к о т о 
рая находится мсаіду вершинами рѣкъ Томи и 
Ш оры, мѣстное названіе Поклоннаго хребта. Вѣч
ные снѣга лежатъ на вершинахъ этихъ обѣихъ 
горъ.

Х о т я  природа щедро одарила здѣшнія мѣста 
гіроизрастсніямп, но при всемъ томъ они боль
шею частію  дики, пусты и покрыты почти не
проходимыми болотами и лѣсами. Одна только 
ст р а ст ь  къ охотѣ и необходимость снискивать 
пропитаніе заводитъ сюда отважныхъ Татаръ; 
но даже изъ нихъ очень немногіе знаю тъ хорошо 
эт и  пустыни. Лѣса, произрастающіе наиболѣе 
на подолахъ или оконечностяхъ хребтовъ, суть: 

сосновый, листвсиичмып, осиновый и березовый, 
изъ коихъ сперва сосновый, а потомъ лнешвеішч- 
пын, смѣняются на высотахъ пихтовыми, еловы
ми и кедровыми. ІІа самыхъ же центральныхъ вы-
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сотахъ растетъ  только мохъ, и кое-гдѣ стелю 
щійся кустарникъ вереска.

Воды, текущія въ обслѣдованныхъ участкахъ, 
по самому расположенію хребтовъ, можно раздѣ
лить на двѣ главныя системы. Одна принадле
ж итъ верховьямъ рѣки Томи, другая рѣкѣ Теренсѣ, 
впадающей съ правой стороны въ Томь. И сточ
ники Томи находятся на значительной высотѣ 
кряжа Алатау, въ довольно обширной нагорной до
линѣ: здѣсь два небольшіе ключа , безпрерывно у- 
всличиваясь водами болотъ топкой долины, а по 
соединеніи своемъ протекая между скалами, и бу
дучи ими стѣсняемы, дѣлаются наконецъ бурнымъ 
потокомъ, когпорый увлекаетъ съ собою каменья 
значительной величины. Х отя  , по мѣрѣ удаленія 
о т ъ  вершинъ, паденіе Томи становится менѣе и 
русло ея постепенно расширяется; но э т о  мало 
измѣняетъ характеръ рѣки, потому ч то  большое 
количество водъ безпрерывно притекаетъ къ ней, 
какъ съ лѣвой, такъ и съ правой стороны, и толь

ко при впаденіи въ нее рѣкъ Казыра, Бельсм, Усы 
и Уірасы, она принимаетъ видъ тихой и величе
ственной рѣки. Впрочемъ и т у т ъ  плаваніе по 
ней не безопасно, тѣмъ болѣе, ч т о  оно совер
ш ается въ узкихъ и неудобныхъ Татарскихъ лод
кахъ , выдолбленныхъ изъ цѣльнаго древеснаго 
ствола. Гдѣ рѣка вступаетъ въ область Форма

цій гранитовой и сіенитовой, берега ея образу
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ю тъ  высокія скалы, и обломки этихъ породъ, 
имѣя необыкновенную величину, покрываютъ ея 
дно и составляютъ болѣе или менѣе опасные по
роги.

Миновавъ эт и  преграды, и особенно вступая 
въ Формацію каменноугольнаго песчаника, занимаю
щаго большое пространство по правому берегу 
Верхней Томи, она не встрѣчаетъ болѣе такихъ 
преградъ и начинаетъ т ер я т ь  бы стр оту свою; 
при томъ и горы становятся ниже, а долина 
значительно расширяется.

Въ Томь впадаютъ, слѣдующія рѣки: съ пра- 
роны, Барадлшъ, съ лѣвой Куйза и Большой На- 
засъ.

Горнокаменныя породы , входящія преимуще
ственно въ составъ главныхъ хребтовъ и ихъ 
отроговъ, суть слѣдующія:

Гранитъ.
Сіенитъ.
Гранишо-сіеннтъ н гисйсо-гранитъ.
Діабазъ.
Зеленый камень и зеленокаменный порфиръ.
Сланцы и известняки.
Гранитъ составляетъ въ кряжахъ Томеко-Ени- 

ссііскомъ и Поклонномъ господствующу ю породу. 
Во второстепенныхъ же отрогахъ, какъ напрнм. въ 
хребтѣ, раздѣляющемъ Томь о т ъ  Теренсы, онъ у- 

сшупаешъ мѣсто гнейсо-гранипіу; а около вершинъ
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рѣчки К ѵйзііі переходитъ въ граннто-сіенишъ. Онъ 
представляетъ множество видоизмѣненій,зависящихъ 
отъ  цвѣта и величины зерна. Въ Томско-Енисейскомъ 
кряжѣ онъ большею частію  мелкозернистъ, изо
билуетъ бѣлымъ Полевымъ пшатомъ и стекло
виднымъ кварцемъ, и убогъ слюдою.

Гранитныя скалы хребта представляютъ огром
ныя глыбы этой  породы, нагроможденныя одна 
на другую, ч т о , вѣроятно, зависитъ о т ъ  разрѵ- 
шимосши гранита и о т ъ  вліянія на него атм о
сферы и воды, особенно же снѣга, не пропадаю
щаго т у т ъ  во все лѣто.

Въ хребтѣ  Поклонномъ цвѣтъ гранита измѣ
няется о т ъ  темно-сѣраго до сѣровато-бѣлаго. 
Около вершинъ Куйзы гранитъ заключаетъ въ 
себѣ роговую обманку, которая, взявъ перевѣсъ 

надъ слюдою, превращаетъ его въ гранито-сіенитъ  
и въ настоящій сіенитъ. На покатахъ хребта, 

отдѣляющаго вершины Томи о т ъ  Карадаша, по
рода дѣлается порфировидною; въ ней видны круп
ные призматическіе кристаллы черной роговой 

обманки, расположенные по различнымъ направле
ніямъ и скопленные въ довольно значительномъ ко
личествѣ.

Въ мѣстахъ столкновенія гранита съ слюдя
нымъ сланцемъ, первый получаетъ нѣкоторымъ 

образовъ слоеиаіпое сложеніе и близко подходитъ 
къ гнейсу. Э та  Формація занимаетъ все просшран-
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сіііво на правой сторонѣ Томи о т ъ  верховьевъ ея 
до устья Еуйзм.

Сіенитъ занимаетъ горную цѣпь, идущую 
между Томью и Теренсою, и господству еПгЬ въ 
хребтѣ между Еуйзой и Тузаксой, а равно въ 
кряжѣ Салыни. Сверхъ того онъ составляетъ нѣ
сколько ііастныхъ отроговъ и горъ.

Сіенитъ, подобно граниту, представляетъ нѣ
сколько видоизмѣненій на счетъ своего состава.

Въ Поклонномъ хребтѣ онъ большею Частію 
встрѣчается въ такомъ видѣ, ч то  кварцъ, по
левой ш патъ и роговая обманка, находятся По
ч ти  въ равной пропорціи, представляя небольшія 
кристалловидныя зерна. Въ хребтѣ Салыни обиліе 
роговой обманки простирается до того , ч т о  вся 
Масса породы состои тъ  изъ весьма большихъ кри
сталловъ этого минерала*, а кварцъ и полевой 
ш патъ составляю тъ въ ней каКъ бы сл} чайныя 
примѣси. Точной такой сіенитъ составляетъ  
огпрогъ ойоло вершинъ рѣчки Карадата гі горы, 
облегающей ключъ А ?  5 , впадающій съ лѣвой 
стороны въ Теренсу.

Роговая обманка, усиливаясь въ сіенитѣ, вы тѣ

сняетъ кварцъ, такъ ч т о  порода переходитъ въ 
діабазъ, состоящ ій большею частію изъ довольно 
Крупныхъ зеренъ желтоватаго или красноватаго 
тюлеваго ш пата и черной или зеленоватой рого
вой обманки. Соединеніе роговой обманки съ но-
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.юнымъ шпатомъ бываетъ иногда такъ тѣсно, 
ч то  порода является въ видѣ зеленаго камня, и 
даже аФлішгпа* а когда эт а  масса заключаетъ въ 
себѣ еще кристаллы и зерна другихъ минераловъ, 
она представляетъ настоящій зеленокаменный 
порфиръ. Вообще діабазы, зеленые камни и зеле
нокаменные порфиры, представляютъ весьма яс
ные переходы въ сіенитъ, и въ вершинахъ рѣ
чекъ Большаго Ііазаса и Карадаша, толщи этихъ  
породъ съ одной стороны прикасаются къ сіе
ниту, съ другой врѣзываются въ толщи извест
няка.

Изъ породъ сланцевыхъ въ обслѣдованной ди
станціи встрѣчены только сланцы, слюдяный и 
глиняный. Первый изъ нихъ находится въ наиболь
шемъ развитіи въ хр ебтѣ , раздѣляющемъ вер
шину Томи о т ъ  рѣчки Карадаша, гдѣ онъ преи
мущественно залегаетъ между известняками. Око
ло устья Карадаша сіенитъ врѣзывается жилами 
въ толщи слюдянаго сланца, ч т о  производитъ 
большую неправильность въ паденіи его слоевъ. 
Глиняный сланецъ встрѣченъ только въ иѣкогпо- 
рыхъ шурфахъ по долинѣ Большаго Назаса.

Известняки принимаютъ особенно большое уча
с т іе  въ геогноспшчсскомъ строеніи долины Те
ренсы. Они занимаютъ т у т ъ  обширныя про
странства, залегая по долинамъ большей части  

рѣчекъ и ключей, впадающихъ какъ съ правой,
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такъ и съ лѣвой стороны въ Теренсу. Въ долинѣ 
верхней Томи известняки находятся но теченію  
Кара дата и Назаса, составляя гполщн, граничащія 
съ сіенитами. Известняки, по наружному виду 
своему, представляютъ т у т ъ  множество видоиз
мѣненій. Такимъ образомъ известнякъ, составляю
щій русло и окрестныя горы рѣчки Медвѣжьей, 
прилегая непосредственно къ граниту, имѣетъ 
мелко-зернистое, кристаллическое сложеніе; цвѣ
т а  онъ голубовато-бѣлаго и чистаго снѣжно-бѣ
лаго; представляетъ видъ доломита, или мрамора; 
онъ заключаетъ въ себѣ также известковый 
шпагпъ.

Толщи известняка по рѣчкѣ Карадашу и по 
ключамъ , впадающимъ съ лѣвой стороны въ Те
ренсу, имѣютъ плотное сложеніе, темносѣрый 
цвѣтъ и заключаютъ въ себѣ прожилки извест
коваго шпата.

Н о рѣчкѣ Большому Назасу известняки о т 
личаются о т ъ  предъндущихъ тѣмъ, ч т о  имѣютъ 
мелкозернистое или сплошное сложеніе, свѣтло
сѣраго цвѣта, и прорѣзываются по различнымъ 
направленіямъ жилами кварца, около вершка т о л 
щиною; сверхъ того  они, во многихъ мѣстахъ, 
смѣняются кристаллическимъ известнякомъ и из
вестковымъ шпатомъ бѣлаго цвѣта.

Вообще известняки составляю тъ одну изъ глав
нѣйшихъ породъ здѣшняго края. Они занимаютъ



преимущественно русла рѣкъ, ложбины и откло
ни! горъ, тогда какъ самыя горы состоя тъ  преи
мущественно изъ гранитовъ и другихъ кристал
лическихъ породъ. Въ мѣстахъ прикосновенія съ 
сими послѣдними породами, они принимаютъ шак- 
;кс кристаллическое сло;ксніс и переходятъ въ 
настоянье доломиты и мраморы; въ тѣхъ же 
мѣстахъ, гдѣ они отдѣляю тся о т ъ  гранитовъ 
и сіенитовъ сланцами, этого  явленія нс замѣчает
ся. Здѣшняя известковая Формація должна бы ть  
отнесена къ переходной почвѣ и находится въ 
связи съ нижнимъ каменноугольнымъ песчани
комъ, который впрочемъ появляется уже внѣ пре
дѣловъ обслѣдованныхъ участковъ, составляя бе
рега Томи ниже устья Бѣльсы. Глиняный и слюдя- 
ный сланцы должны бы ть отнесены къ этой  же 
Формаціи.

Ч т о  касается до гранитовъ, сіенитовъ и дру
гихъ плутоническихъ породъ; т о , по малому числу 
наблюденій, трудно рѣш ить, должны ли онѣ со
ставлять одну общую Формацію, или могутъ бы ть  
подраздѣлены на двѣ или болѣе отдѣльныя Фор
маціи. Граниты, во многихъ мѣстахъ, представля
ю т ъ  ясные переходы въ сіениты и гнейсо-гранн- 
ты ; сіениты переходятъ въ діабазы и зеленые 
камни ; послѣдніе , заключая въ массѣ своей кри
сталлы и зерна постороннихъ минераловъ, пред
ставляю тъ настоящій зеленокаменный порфиръ;

208
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ко всякомъ слунаѣ гораздо лучше предоставишь 

рѣшеніе этого вопроса времени и болѣе подроб
нымъ наблюденіямъ.

5

Г еогностическій очеркъ участка Н арымской рудо

искательной партіи въ 1840 году.

(Г. Шгпабсъ-Капиіпана Габріеля).

Начальству угодно было исручишь мнѣ въ семъ 
году обысканіе мѣсторожденій серебряныхъ рудъ, 
также производишь по временамъ шурФовку на 
золотоносныя россыпи по низменностямъ рѣчекъ, 
впадающихъ съ правой стороны въ На рымъ. Пар
т іи  поставлено было сверхъ того  въ обязанность 
развѣдать, сколько можно точнѣе, откры ты я на- 
предь сего въ Нарымской дистанціи три  мѣсто
рожденія съ признаками серебра.

Главнѣйшія занятія партій, въ продолженіе ны
нѣшняго дѣ та, состояли въ изслѣдованіи про
странства въ горныхъ отрогахъ, простирающихся 
между. Бухгиармой и Нарымрмъ. Сія послѣдняя рѣ
ка составляетъ , какъ извѣстно, естественную  
границу Россійскаго Государства съ Китайскимъ.
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Настоящіе поиски мѣсторожденій серебряныхъ 
рудъ ограничивались съ сѣверо-восточной стор о
ны рѣчкой Березовкой (принимающей въ себя 
множество ключей и впадающей съ правой с т о 
роны въ Нарымъ); съ юго-запада, рѣчкой Макси- 
хой (берущей начало въ Коробишенскомъ кряжѣ 
и текущей въ Малый Нарымъ); съ юго-западной 
стороны рудоискательная партія примыкала сво
ими дѣйствіями къ Мллонарымскому Форпосту^ 
наконецъ съ восточной составляли предѣлы ея го
ры, окружающія правый берегъ Бухгпармы. Все э т о  
пространство составляетъ не болѣе 430 квад
ратныхъ верстъ. Оно усѣяно значительными гор
ными высотами, будучи разрѣзано по разнымъ на
правленіямъ ложбинами, большими и малыми овра
гами, руслами многихъ рѣчекъ и ручьевъ. Не рѣдко 
также представляетъ оно значительныя долины, 
какъ но Бухтармѣ, Нарычу и частію по Малому 
ІІарыму. Общее теченіе рѣчекъ простирается  
о т ъ  сѣверовостока на югозападъ.

Къ самымъ высокимъ мѣстамъ можно о тн ести  
на этом ъ пространствѣ Боробишенскій кряжъ, 
простирающійся верстъ на 50 въ юговосточномъ 
направленіи о т ъ  деревни Ііоробихи до Верхбух- 
тарминской, между рѣчками Бухпіармой, Макси- 
хой и Березовкой. Прочія горы этого участка 
принадлежатъ къ среднимъ и достигаю тъ не бо
лѣе какъ о т ъ  50 до 250, считая о т ъ  горизонта
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рѣчекъ. Таковыя горы распространены наиболѣе 
по правому берегу Нарыта. Кряжъ Коробишенскій 
представляетъ, на всемъ 5 0 -ти  верстномъ про
тяженіи, тѣсную связь породъ огненнаго проис
хожденія съ Формаціями переходными. Послѣднія 
несутъ на себѣ слѣды сильнаго разстройства, 
произведеннаго порфиромъ. Вообще разнаго рода 
порфиры выступаютъ т у т ъ  въ самыхъ высокихъ 
мѣстахъ кряжа; но частію появляются также 
на отклонахъ и у подошвы его, какъ замѣтно въ 
горѣ Плоской Пихпювкѣ и другихъ по рѣчкѣ Мак- 
сихѣ. Не рѣдко они бываютъ покрыты слоисты
ми породами; а иногда встрѣчаются и въ видѣ 
односложныхъ породъ, какъ-то: кератита, глиня
наго камня и эврита.

У самой Бухшармы, высота Коробишенскаго 
кряжа составляетъ болѣе 500 саженъ, считая 
о т ъ  горизонта рѣки; но въ направленіи своемъ на 
юговоспюкъ онъ постепенно понижается къ На- 
рыму. Съ сѣверозападныхъ его покагпей т ек у т ъ  
рѣчки Коробиха, Собачья и др., а съ восточной, 
Березовка, Таловка и нроч.

Поверхность изслѣдованнаго участка, со всѣми 
ея возвышенностями , состои тъ  изъ двухъ глав
ныхъ Формацій: глинянаго сланца (частію талько
ватаго) и порфира. Самое большое развитіе Фор
маціи глинянаго сланца по правому берегу Нарыма;
отсю да же, перемежаясь неоднократно съ таль- 

Горн. Жури. Кн. V III. 1841. 2
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новымъ сланцемъ, на пространствѣ 6, или около 
того  верстъ, переходитъ онъ на южную с т о 
рону Максихи, гдѣ и прикасается къ участку, 

наслѣдованному въ 1838 году до деревни Соло- 
новки, лежащей въ заводской грани.

Помянутая Формація переходитъ также и на 
лѣвый берегъ Ііарыма.

Порфиры начинаются почти въ Инородной 
волости деревни Сѣнной, и продолжаются до де
ревни . Коробихи. Они тянутся  параллельно лѣво
му берегу Бухтармы, но показываются также 
большими толщами и на правомъ берегу. Отсюда, 
рѣчкой Коробихой , поднимаются они на югоза
падъ болѣе чѣмъ на 16 верстъ, и, проходя по 
многимъ рѣчкамъ, приходятъ въ соприкосновеніе 
съ слоистыми породами деревни Огневой. Обѣ 
помянутыя Формаціи, т .  е. глиняносланцсвая и 
порфировая, имѣютъ почти вездѣ тѣсную связь 
между собою. Рѣдко гдѣ случалось видѣть, чтобы  
онѣ имѣли рѣзкій раздѣлъ между собою, или бы 
замѣнялись другими параллельными имъ породами, 
именно, глиняный сланецъ тальковымъ сланцемъ 
и известнякомъ, а порфиръ —  гранитомъ, сіени
том ъ, зеленымъ камнемъ и ироч.

Главное простираніе слоевъ во всемъ описы
ваемомъ участкѣ о т ъ  сѣверозапада къ югово
стоку.
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II.

Х И М І Я .

Объ изслѣдованіи  неорганическихъ тѣл ъ  паяльною

ТРУБКОЮ.

(Г. Штабсъ-Капитана Моисеева).

Изслѣдованіе неорганическихъ тѣ л ъ  паяльною  

трубкою  производится ч аст ію  при помощи нѣко

торы хъ реагентовъ, ч а ст ію  же п р о ст о , безъ у- 

потребленія ихъ.

П робы  безъ реагентовъ дѣлаю тся: въ стеклян

ной колбочкѣ, или въ тр убк ѣ , съ одного конца за

паянной, въ стеклянной трубк ѣ , съ обоихъ кон

цовъ о т к р ы т о й , въ платиновыхъ щипчикахъ, на 

платиновой проволокѣ и на углѣ.

П робы  съ реагентами, къ числу коихъ преиму

щ ественно о т н о ся т ся : бура, Ф о сф о р н а я  с о л ь , сода
*



и кобальтовый растворъ , производятся на углѣ, 

либо на платиновой проволокѣ.

А) И спытаніе неорганическихъ тѣлъ  предъ  паяль

ною  ТРУБКОЮ БЕЗЪ УПОТРЕБЛЕНІЯ РЕАГЕНТОВЪ.

1) Проба ттълъ въ стеклянной колбогктъ а въ тпруб- 
ктъ, съ одного конца запаянной.

Неорганическія тѣ л а , не содержащія сѣры и ле

тучихъ  металловъ или металлическихъ окисловъ, 

сначала .п р о б у ю тся  въ колбочкѣ, сдѣланной изъ 

крѣпкаго, бѣлаго стекла. Небольшой кусочикъ ис

пы туемаго тѣ л а , положенный въ э т у  колбочку, 

постепенно нагрѣваю тъ до каленія надъ пламе

немъ спиртовой  лампы, и замѣчаютъ: 1 )  не пе

рем ѣняетъ ли т ѣ л о  своего ц в ѣ та?  Если перемѣ

н я ет ъ , т о  какимъ образомъ, и удерж иваетъ ли, 

по охлажденіи, гпошъ же самый ц вѣ тъ , к оторы й  

оно им ѣетъ въ горячемъ со ст о я н іи ?  2) Н е т р е 

скается  ли? о) Не о т д ѣ л я е т ъ  ли летучихъ ве

щ ествъ , напрнм. кислорода, или воды; т а к ж е  не 

оказы ваетъ ли э т а  вода дѣйствія  на лоскутокъ  

реактивной бумаги, в о тк н у ты й  въ у ст ь е  колбоч

ки? 4 ) Не обнаруж иваю тъ ли летуч ія  вещ ества  

какого либо запаха?

Многія вещ ества, содержащія сѣрную или пла
виковую кислоту, при сильномъ прокаливаніи, о т 

дѣ ляю тъ  воду, имѣющую кислотны я свойства.



Сѣрнокислыя соли, даже и основныя, освобожда

ю т ъ  иногда столько сѣрнистой кислоты , ч т о  

она легко обнаруживается по свойственному ей 

запаху. Вещ ества, заключающія плавиковую кисло

т у ,  при весьма сильномъ прокаливаніи, та к ж е о т 

дѣ л я ю тъ  иногда часть плавиковой кислоты , так ъ  

ч т о ,  въ небольшомъ разстояніи о т ъ  пробы, на 

стек л ѣ  образую тся тусклыя п я тн а/ Э т о  явленіе 

зам ѣчается въ особенности при испы таніи сре

дней соли Ф тористаго церія. Н ѣкоторы я изъ мы

шьяковокислыхъ солей, по отдѣленіи воды, при 

сильномъ прокаливаніи, д а ю т ъ  возгонъ мышьяко

в и стой  кислоты , наприм. скородитъ. Гораздо рѣ

ж е случается, ч т о  вода, отдѣляющ аяся въ кол

бочкѣ, оказываетъ щелочныя свойства. Щ елочное 

дѣ йствіе воды на окрашенную, краснымъ цвѣтомъ, 

лакмусовую бумагу, показываетъ содержаніе амміа

ка въ испытуемомъ тѣлѣ, если только съ водою 

механически не увлекается частей самаго тѣ л а, 

к оторы я м огутъ обнаруживать свойства щелочей. 

Наконецъ встрѣ чаю тся  еще так ія  тѣ ла, к о т о 

ры я, по прокаливаніи въ колбочкѣ, притягиваю т

ся  магнитомъ, какъ наприм. ш патоваты й желѣз

някъ, отдѣляю щ ій углекислоту, и превращающій

ся  въ желѣзпсіпожелѣзную окись.
Если въ изслѣдуемомъ тѣ лѣ  подозрѣваютъ при

с у т с т в іе  легко окисляющихся летучихъ вещ ествъ, 

какъ т о 1, сѣры, селеііа и ш. п., т о  его подверга



ю т ъ  пробованію въ узкой, съ одного конца запа- 

лнной, стеклянной т р у б к ѣ , для т о г о , ч т о б ы  э т и  

вещ ества не окислялись, а улетучивались бы въ 

неизмѣнномъ состоя н іи . Наприм. сѣрный колче

данъ, при нагрѣваніи въ гпрубкѣ надъ пламенемъ 

спи р товой  лампы, д а е т ъ  возгонъ сѣры , которы й  

въ горячемъ состоя н іи  и м ѣ етъ  ж елтокрасны й, по 

охлажденіи же чисты й сѣрнож елты й ц в ѣ т ъ , въ 

тон к ихъ  слояхъ возгона переходящій въ бѣлый. 

П ри нагрѣваніи мышьяковаго колчедана, обр азую т

ся возгоны сѣры, сѣ рн и стаго и о т ч а с т и  м етал

лическаго мышьяка. С ѣрнистая сюрьма д а е т ъ  воз

гонъ, имѣющій въ горячемъ состоя н іи  черный, а 

по охлажденіи карминокрасный ц вѣ тъ . Н ѣ к о т о 

рыя вещ ества, при нагрѣваніи въ т р у б к ѣ , совер

шенно ул етуч и в аю тся , какъ наприм. сѣрнистая  

р т у т ь ,  дающая черный возгонъ, к отор ы й  при 

растираніи  приним аетъ красный ц в ѣ ты

Проба тптълъ въ стеклянной трубктъ, съ обоихъ 
концовъ открытой.

Эгаа проба дѣлается для о т к р ы т ія  въ неорга

ническомъ тѣ л ѣ  так и хъ  вещ ествъ , к отор ы я  въ 

калильномъ жару, при д о ст у п ѣ  атмосфернаго воз

духа, окисляю тся и улетуч и ваю тся . П оеему, если 

въ испы туемомъ т ѣ л ѣ  предполагаю тъ п р и су т 
с т в іе  летучихъ вещ ествъ, какъ т о :  сѣры, сюрьмм, 

мышьяка, теллура или селена, т о  э т о  гпѣло под-



верга югпъ изслѣдованію т а к ж е въ длинной, с т е к 

лянной тр убк ѣ , съ обоихъ концовъ о т к р ы т о й . 

Чрезъ нагрѣваніе при доступ ѣ  воздуха, н ѣ к ото

рыя изъ упомянуты хъ вещ ествъ превращ аю тся  

въ кислоты , другія же въ окислы и кислоты , у- 

знаваемыя ч а ст ію  по запаху, ч аст ію  же по воз

гонамъ, к оторы е садятся  въ холодной ч асти  т р у б 

ки, въ большемъ или меньшемъ разстоян іи  о т ъ  

пробы, см отр я  по степени  л ет у ч ест и  отдѣ л яю - 

’ щихся вещ ествъ.

Стеклянныя трубк и , употребляемыя при эт и х ъ  

опы тахъ, должны б ы ть  не очень широки, т а к ж е  

какъ и не слишкомъ узки. Въ первомъ случаѣ, если 

въ испытуемомъ тѣ лѣ  находится мало летучихъ  

веществъ, т о  они расп ростран яю тся  вн утри  

пірубки, т а к ъ  ч т о  п оч ти  вовсе нельзя опредѣ

лить происходящаго возгона; если яге стеклянная  

трубка очень узка, т о  въ ней притокъ воздуха 

бываетъ малъ, и большая часть летучихъ ве

щ ествъ о т д ѣ л я ет ся  въ неизмѣнившемся со ст о я 

ніи.

Самая проба дѣлается слѣдующимъ образомъ: 

о т ъ  испы туемаго тѣла о т д ѣ л я ю т ъ  небольшой- 

кусочикъ, величиною съ просяное зерно, и кла

дутъ  въ т р убк у , так ъ  ч тобы  онъ находился въ 

небольшомъ разстояніи  о т ъ  конца ея , и п отом ъ  

т о  м ѣ сто  тр у б к и , гдѣ л еж и тъ  кусочикъ, разо

грѣваю тъ надъ пламенемъ спиртовой лампы. Сна-



чала т р у б к у  дер ж атъ  горизонтально, но по на- 

грѣваніи куска, ей д а ю т ъ  нѣсколько наклонное по

ложеніе, для увеличенія п р и ток а  воздуха внутрь  

ея. Если жаръ спиртоваго пламени н е д о с т а т о 

ченъ для отдѣ лен ія  летучихъ  вещ ествъ , т о  его 

усиливаю тъ помощію д у т ь я  паяльною трубкою .

Мышьяковый колчеданъ, при нагрѣваніи въ т р у б 

кѣ, съ обоихъ концовъ о т к р ы т о й , легко разла

г а е т ся , сѣра окисляется и превращ ается въ сѣр

н и ст у ю  к и сл оту , к ото р а я  о т д ѣ л я е т с я  въ газо

образномъ состоя н іи , и изм ѣняетъ  ц в ѣ тъ  смочен

наго лоскутка лакмусовой бумаги, вложеннаго въ 

конецъ трубки; мышьякъ же, чрезъ окисленіе, пе

р ех о д и т ъ  въ мы ш ьяковистую  кислоту, когпорая, 

въ нѣ котором ъ отдален іи  о т ъ  пробы, образуетъ  

кристаллическій возгонъ бѣлаго цвѣ та.

С ѣрнистая сюрьма, при нагрѣваніи въ трубкѣ, 

т а к ж е  разлагается: сюрьма окисляется и превра

щ а ет ся  ч а ст ію  въ окись, ч а ст ію  же въ сюрьмя- 

нисіпую кислоту. Первая о б р азуетъ  возгонъ (въ 

видѣ порош ка), которы й, при д у ть ѣ  на него па

яльною тр убк ою , легко ул етуч и в ается . Возгонъ 

сюрьмянисгаой кислоты  нелетучъ , и при дутьѣ  

паяльною тр убк ою  сплавляется со стекломъ. Сѣр

н и ст а я  сюрьма, при усиленномъ накаливаніи въ 

т р у б к ѣ , сплавляется, отдѣ л я я  гу ст о й , бѣлый дымъ.

П ри пробѣ свинцоваго блеска, получается  воз

гонъ, со сто я щ ій  изъ сѣрнокислаго свинца.



П ри пробѣ бурионита (въ видѣ порошка), обра

зу ет ся  въ трубк ѣ  возгона», состоящ ій  изъ окиси 

сюрьмы и сюрьмянокислаго свинца. Если часть  

тр убк и , гдѣ леж итъ  возгонъ, подвергнуть дѣй

ст в ію  пламени при дуть ѣ  паяльною трубкою ; т о  

окись сюрьмы ул етуч и тся , а возгона» еюрьмяно- 

кислаго свинца сплавится со стекломъ въ эмаль.

Селенистый свинецъ, при нагрѣваніи въ т р у б 

кѣ, о т д ѣ л я ет ъ  селенъ, которы й улетучивается  

большею ч аст ію  въ неизмѣнномъ состоя н іи , обра

зуя возгонъ краснаго цвѣта; при усиленномъ на

грѣваніи, э т о т ъ  возгонъ получаста» черный цвѣта». 

Небольшая часть селена, окисляясь, превращ ается  

въ окись, которая улетучивается въ газообразномъ 

состояніи , и узнается по издаваемому ею редеч

ному запаху.

При пробѣ піегпрадимита (соединенія теллури

стаго висмута съ сѣрнисты мъ), въ трубкѣ обра

зуется  возгонъ, состоящ ій  изъ телл ури стой  ки

слоты . Эшопіъ возгона», при дуть ѣ  на него паяль

ною тр убк ою , не улетучивается , а сходится  и 

сплавляется въ шарики, но охлажденіи имѣющіе 

совершенную прозрачность. Если о ст а т о к ъ  про

бы, состоя щ ій  изъ сѣрнистаго теллура съ не

большимъ количествома» сѣрнистаго висмута, на

грѣть до каленія, т о  онъ так ж е сплавится.

И  т а к ъ  изъ приведенныхъ здѣсь опы товъ вид

но, ч т о  сѣра чрезъ ііагрѣваніе въ трубкѣ , при до-



ступ ѣ  воздуха, превращ ается въ сѣ р н и стую , а 

мышьякъ въ мышьяковистую кислоту; сюрыѵіа — въ 

окись и сю рьмянистую  кислоту. Селенъ улетучи

вается въ неизмѣнномъ состоян іи , и только не

большая ч асть  его, чрезъ окисленіе, переходитъ  

въ окись. Теллуръ превращ ается въ теллуристую  

кислоту, которая возгоняется и сплавляется въ 

прозрачные шарики.

Ъ) Испытаніе ттьль на углѣ  предъ паллъною труб
кою.

Проба тѣ л ъ  на углѣ дѣлается съ т о ю  цѣлію, 

чтобы  опредѣлишь всѣ перемѣны, претерпѣваемыя 

этим и тѣлами въ возстановительномъ или оки

слительномъ пламени.

Многія тѣ л а  плавятся, какъ въ том ъ , т а к ъ  и 

другомъ пламени; другія, напротивъ, въ одномъ 

только возстановительномъ. Н ѣкоторы я тѣ л а , 

при дѣйствіи на нихъ пламени, не сплавляясь, из

м ѣняю тъ свой видъ; иныя вспыхиваютъ, иаприм. 

селитра, либо расплываются и входятъ въ уголь, 

какъ иаприм. сѣрнокислое кали.

Тѣла, составленныя изъ земель, по прокаливаніи 

на углѣ, кладутъ на смоченную, краснымъ цвѣ

том ъ  окрашенную, лакмусовую бумагу, и замѣча

ю т ъ , не обнаруживаютъ ли они дѣйствія щело

чей, ш. е. не возвращ аютъ ли эігіой бумагѣ свой

ственнаго ей синяго цвѣта. Соединенія щелочныхъ



земель съ углекислотою, находящіяся въ природѣ, 

какъ т о :  в и т ер и т ъ , стр о н ц іа н и тъ , известковый  

и горькій ш п ат ъ , магнезитъ и другія, по прокали

ваніи, им ѣ ю тъ ѣдкій вкусъ и оказываютъ щелоч

ныя свойства.

Многіе минералы и металлическія вещ ества, при 

пагрѣваніи или при продолжительномъ дѣйствіи  

на нихъ пламени, когда они находятся уже въ 

расплавленномъ состоян іи , образую тъ на углѣ на

леты, по которы мъ эплі вещ ества могутъ быт ь  

легко отличаемы между собою.

Для производства опы товъ уп отр ебл я ется  у- 

гольный брусокъ, длинныя сторон ы  коего, по на

правленію волоконъ, должны имѣть гладкую по

верхность, и только для помѣщенія пробы на 

этой поверхности иногда дѣ лаю тъ плоское углу

бленіе.

И спы туем ое тѣ л о  кладутъ на длинную с т о р о 

ну угольнаго бруска, въ небольшомъ разстояніи  о т ъ  
*

конца его, и подвергаютъ оное сначала дѣйствію  

слабаго окислительнаго пламени,-держа брусокъ го

ризонтально, так ъ  чтобы  свободный конецъ его 

приходился по направленію дуть я  паяльною т р у б 

кою. П о прекращеніи дуть я , по запаху, т о т ч а с ъ  

Можно убѣдиться въ п р и сутств іи  летучей кисло

ты , или мышьяка, селена и сѣры. Но если мышь

якъ заклю чается только въ небольшомъ количе

ствѣ, т о ,  при обрабогпываиш тѣ л а окислитель-



нымъ пламенемъ, отк р ы вается  онъ не так ъ  ско

ро, какъ селенъ или сѣра. Въ семъ случаѣ надле- 

ж и т ъ  тѣ л о  подвергнуть еще дѣйствію  возстано

вительнаго пламени, и тогда  уже присутствіе 

мышьяка легко обнаруж ится по издаваемому имъ 

чесночному запаху. При обрабопшванін тѣ л а пла

менемъ, въ т о  же время замѣчаю тъ, не покры

вается  ли уголь какимъ-либо летучимъ вещест

вомъ, так ж е, въ какомъ отдаленіи о т ъ  пробы о- 

бразуется налетъ, и какой цвѣ тъ  онъ имѣетъ, 

какъ въ горячемъ состоя н іи , так ъ  и по охлажде

ніи.

М еталлы , образующіе на углѣ налеты , суть: 

селенъ, теллуръ, мышьякъ, сюрыня, висмутъ, сви

нецъ, кадмій, цинкъ, олово, молибденъ и серебро.

Селенъ, какъ въ окислительномъ, так ъ  и въ воз

становительномъ пламени, весьма легко плавится, 

и улетучиваясь въ видѣ бураго дыма, образуетъ 

на поверхности угля налетъ, которы й вблизи про-
4

бы им ѣетъ спіальносѣрый ц вѣ тъ  съ слабымъ ме

таллическимъ блескомъ; далѣе же о т ъ  пробы ту

склый, темносѣрый цвѣ тъ , переходящій въ Фіоле

товы й- Э т о т ъ  налетъ, состоящ ій  изъ неокпелен- 

наго селена, можно перегонять съ одного мѣста 

на другое; но, при дуть ѣ  возстановительны мъ пла

менемъ, онъ изчезаетъ, сообщая оконечности пла

мени красивый, голубой ц вѣ тъ . При сплавленіи 

селена и при обработываніи налета наружнымъ



пламенемъ, обнаруживается сильный редечный за

пахъ, происходящій о т ъ  улетучивающ ейся газо

образной, селеновой окиси.

Теллуръ весьма легко плавится, и при дуть ѣ  

какъ окислительнымъ, так ъ  и возстановительны мъ  

пламенемъ, обр азуетъ  на углѣ налетъ , состоящ ій  

изъ окисленнаго теллура. Н алетъ  въ срединѣ 

имѣетъ бѣлый, а на краяхъ красный или т ем н о-  

желтый цвѣтъ. Въ возстановительномъ пламени 

эпютъ налетъ исчезаетъ , сообщая ему синевато- 

желтый цвѣтъ.

Мышьякъ улетучивается прежде чѣмъ начнетъ  

плавиться, и при дуть ѣ , какъ окислительнымъ, 

такъ и возстановительны мъ пламенемъ, покры

ваетъ поверхность угля мышьяковистою кисло

тою. Н алетъ , располагающійся обыкновенію вдали 

отъ пробы, Имѣетъ бѣлый, и въ тонкихъ сло

яхъ сѣроватый ц в ѣ тъ . Э т о т ъ  н а л ет ъ , при сла

бомъ нагрѣваніи, уже т о т ч а с ъ  оп ять  улетучи

вается. При семъ оп ы тѣ  замѣчается чесночный 

запахъ, происходящій огпъ улетучивающагося ме

таллическаго мышьяка

Сюрьма весьма легко плавится и превращ ается  

въ окись, к отор ая , улетучиваясь, образуетъ на

четъ бѣлаго, а въ тонкихъ слояхъ сииевагпаго 

Цвѣта. Э т о т ъ  налетъ, по наруж ности, сход

ствуетъ  съ налетомъ мышьяка, но отл и ч ается  

отъ послѣдняго тѣ м ъ, ч т о  онъ менѣе л етуч ъ , и
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п отом у располагается въ меньшемъ отдаленіи 

о т ъ  пробы; кромѣ т о г о , при обработываиіи воз

становительны м ъ пламенемъ, налетъ сюрыѵіы. из

чезая , сообщ аетъ  ему зеленоватосиній цвѣтъ, 

Расплавленная сюрьма, по прекращеніи дутья па

яльною тр убк ою , довольно долго не остываетъ, 

отдѣ ляя густой  дымъ, которы й располагается 

около королька, въ видѣ с ѣ т и . При остываніи 

вблизи королька ч асто  образую тся кристаллы 

сюрьмямой окиси.

Висмутъ легко плавится и образуетъ  на углѣ 

н ал етъ , состоя щ ій  изъ двухъ ч астей , изъ коихъ 

одна , ближайшая къ пробѣ, и происходящая отъ 

улетучиваю щ ейся окиси висм ута, им ѣетъ въ го

рячемъ состоя н іи  шемиооранжевый, а по охлажде

ніи лнмонножелшый цвѣ тъ . Другая часть налета, 

имѣющая синеватобѣлы й п в ѣ тъ , с о с т о и т ъ  изъ 

углекислой окиси висмута. Н ал етъ  висмута распо

лагается ближе къ пробѣ, нежели налетъ сюрьмы, 

и при обрабогпываніи возстановительнымъ пламе

немъ улетучи вается , не сообщая пламени окра

шиванія.

Свинецъ легко плавится и превращ ается въ 

поверхности  въ окись, к оторая  сади тся  на уголъ' 

въ таком ъ же отдаленіи  о т ъ  пробы, какъ и 

окись висмута. Н ал етъ  въ горячемъ состояніи 

и м ѣ етъ  лимоішо;келтый ц в ѣ т ъ , по охлажденіи 

сѣрпож слты й, а на краяхъ синевашобѣлый ошъ



углекислаго свинца. Ж ел ты й  налетъ , состоя щ ій  

изъ окиси свинца, при нагрѣваніи возстановитель

нымъ пламенемъ, ул етуч и в ается , сообщая ему го

лубой цвѣтъ.

Кадмій легко плавится, и въ окислительномъ  

огнѣ, воспламеняясь, го р и тъ  темноже.ш іы мъ пла

менемъ, отдѣ ляя бурый дымъ; при семъ на углѣ 

образуется н алетъ  въ таком ъ же отдаленіи  о т ъ  

пробы, какъ и при свинцѣ или висмутѣ. Н ал етъ , 

состоящій изъ окиси кадмія, но охлажденіи и м ѣ етъ  

краснобурый, а въ тон к ихъ  слояхъ оранжевожсл- 

тый цвѣ тъ . Д ѣйствіем ъ окислительнаго или воз

становительнаго пламени н алетъ  легко возгон яет

ся, не сообщая ему окрашиванія.

Цинкъ легко плавится. Въ окислительномъ огнѣ 

горитъ яркимъ зеленовагпобълымъ пламенемъ, из

давая г у ст о й , бѣлый дымъ, которы й непосред

ственно у пробы обр азуетъ  н алетъ  окиси цинка. 

Э т о т ъ  налетъ  въ горячемъ состоя н іи  им ѣ етъ  

желтый, а по охлажденіи п о ч т и  совершенно бѣ

лый ц вѣ тъ . Въ окислительномъ пламени н алетъ  

сильно с в ѣ т и т с я , но не улетучивается; при д у т ь ѣ  

же возстановительны мъ пламенемъ, онъ совсѣмъ 

Изчезаетъ.

Олово легко плавится, и въ окислительномъ огнѣ 

Покрывается окисью, к отор ая  дѣйствіем ъ д у т ь я  

отч асти  увлекается; но въ возстановительномъ  

пламени металлъ получаетъ совершенно чистую



поверхность. Послѣ продолжительнаго д у т ь я  вбли

зи пробы образуется  н а л ет ъ , имѣющій т ѣ  же 

свойства, какъ и налетъ  цинка.

Молибденъ (въ видѣ порошка) предъ паяльною 

тр убк ою  не плавится-, но, при нагрѣваніи окисли

тельны мъ пламенемъ, онъ мало по малу окисляется 

и превращ ается въ молибденовую кислоту, которая 

обр азуетъ  на углѣ налетъ  ч а ст ію  въ видѣ по

рошка , ч аст ію  же (особенно ближе пробы) въ 

видѣ прозрачныхъ кристаллическихъ чешуекъ. На

л е т ъ  въ горячемъ состоян іи  им ѣ етъ  ж елты й, а 

по охлажденіи бѣлый цвѣ тъ . Кристаллическія че

шуйки образую тся  тѣ м ъ  явственнѣе, чѣмъ далѣе 

дер ж атъ  пробу о т ъ  конца внутренняго пламени. 

Х о т я  молибденовую кислоту, дѣйствіемъ дутья, 

можно перегонять съ одного м ѣ ста на другое, 

но ч асть  оной, въ прикосновеніи съ раскаленнымъ 

углемъ, превращ ается въ молибденовую окись, ко

т о р а я , по совершенномъ охлажденіи, им ѣ етъ  мѣд-
*

нокрасный ц вѣ тъ  съ металлическимъ блескомъ. 

Молибденъ въ возстановительномъ пламени о с т а е т 

ся безъ всякой перемѣны.

Серебро въ расплавленномъ состоян іи , при про

должительномъ дупіьѣ окислительнымъ пламенемъ, 

обр азуетъ  на углѣ слабый н алетъ  темнокраснаго 

ц в ѣ та . Э гп оть  н алетъ  обнаруж ится явственнѣе, 

если серебро сплавишь со свинцомъ и сюрьмою- 

Бъ семъ случаѣ сначала происходитъ ж елты й на-



летъ окиси цвинца, п о т о м ъ , вдали о т ъ  пробы, 

образуется бѣлый н алетъ  сюрьмяной окиси; по

слѣдній, при продолжительномъ дуть ѣ  на расплав

ленный королекъ, п остеп енн о краснѣетъ и нако

нецъ принимаетъ яркій карминокрасный ц в ѣ тъ , 

отъ смѣшенія окиси серебра съ окисью сюрьмы.

Кромѣ упомянуты хъ чисты хъ металловъ, мно

гія химическія соединенія д а ю т ъ  так ж е налеты , 

большею ч аст ію  сходствую щ іе съ налетами т е л 

луроваго или сюрьмянлго окисла. Э т и  соединенія  

суть: сѣ рн и сты е, хлористы е, бром исты е и іоди- 

стые металлы .

Изъ сѣрнисты хъ металловъ : сѣрнисты й калій 

сѣрнистый н а тр ій , образующіеся на углѣ изъ сѣр

нокислыхъ щелочей, дѣйствіем ъ возстановитель

наго огня, д а ю т ъ  бѣлый н ал етъ , состоящ ій  изъ 

средней сѣрнокислой соли. Но эгпотъ н ал етъ  

происходитъ, когда сѣрнокислая щелочь превра

ти тся  въ сѣрнисты й металлъ, и уй детъ  въ уголь. 

Налетъ,при д у ть ѣ  возстановительны мъ пламенемъ, 

изчезаетъ, сообщая ему .ф іолетовы й или красно- 

ванюжелтый ц в ѣ тъ , см отр я  по том у , соль кали 

или н атр а входитъ въ состав ъ  налета. Сѣрни

стый л и т ій , возстановляемый на углѣ изъ сѣрно

кислой окиси л и т ія , д а е т ъ  сѣроватобѣлый на

летъ, к отор ы й , при д у т ь ѣ  возстановительны мъ  

пламенемъ, и зчезаетъ , сообщая сму карминокрасный 

Цвѣтъ.
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С ѣрнисты й свинецъ и сѣрнисты й висмутъ да

ю т ъ  по два налета, изъ коихъ оди н ъ , самый 

отдаленны й о т ъ  пробы, им ѣ етъ  бѣлый цвѣтъ и 

с о с т о и т ъ  изъ сѣрнокислаго металла; другой на

л е т ъ , находящійся близъ пробы, с о с т о и т ъ  изъ 

окиси металла. Н ал етъ  сѣрнокислаго свинца, при 

гюрабогнываши возстановительны мъ пламенемъ, 

ул етуч и в ается , сообщая оконечности пламени го

лубой цвѣ тъ .

С ѣрнистая сюрьма, сѣрнисты й цинкъ и сѣрни

с т о е  олово д а ю т ъ  так ж е по два налета.

Изъ хлористы хъ металловъ многіе при сплавле

ніи улетуч и в аю тся  и по прониканіи въ уголь, 

обр азую тъ  вблизи пробы бѣлый налетъ. Сюда 

о т н о ся т ся : хлористы й калій, хлористы й натрій 

и хлористы й л и тій , дающій налетъ  сѣровашобѣ- 

лаго цвѣ та. Х лористы й аммоній, хлористая р туть  

и хлористая  сюрьма , при д у т ь ѣ  на нихъ пламе

немъ, улетучиваю тся прежде чѣмъ сплавятся, й 

обр азую тъ  на углѣ налетъ  бѣлаго цвѣта. Хлори

с т ы й  цинкъ, хлористы й кадмій, хлористы й сви

нецъ, хл ор и стое олово и хлористы й висмутъ, при 

сплавленіи на углѣ, образую тъ  два налета: одинъ, 

ближайшій въ пробѣ, с о с т о и т ъ  изъ металличе

скаго окисла; другой же, располагающійся далѣе 

о т ъ  пробы заклю чаетъ хлористы й металлъ. 

Если н алеты  упомянутыхъ металловъ подверг

н у т ь  дѣ й ств ію  возстановительнаго пламени, т о
і



они улетучиваются, и часто сообщаютъ ему окра
шиваніе. Такимъ образомъ налетъ хлористаго ка
лія производитъ окрашиваніе пламени синеватымъ 

цвѣтомъ, переходящимъ въ Фіолетовый; налетъ 
хлористаго натрія сообщаетъ пламени краснова- 
тожеліпый цвѣтъ; хлористый литій , кармино- 
красный, а хлористый свинецъ, голубой цвѣтъ. 
Прочіе хлористые металлы улетучиваются, не 
сообщая пламени окрашиванія.

Бромистый калій, бромистый натрій, іодистый 
калій и іодистый натрій на углѣ въ окислитель
номъ пламени сплавляются, входятъ въ поры уг
ля, и улетучиваются въ видѣ бураго дыма, ко
торый отч асти  образуетъ налетъ въ доволь
нозначительномъ отдаленіи о т ъ  пробы. Налетъ, 
при дутьѣ возстановительнымъ пламенемъ, изче
заетъ, производя окрашиваніе Фіолетовымъ или 
красноватожелтымъ цвѣтомъ, смотря по тому, 
калій или натрій входитъ въ составъ налета. 
Изъ этого видно, ч то  упомянутые бромистые и 
іодистые металлы на углѣ оказываютъ т ѣ  же 
явленія, какъ и хлористыя соединенія ихъ, съ 
тѣмъ только различіемъ, ч т о  первые при нагрѣ- 
ваніи издаютъ хлору подобный запахъ, гораздо въ 
сильнѣйшей степени, нежели послѣдніе.



4) ШзслтъЪованіе тптьлъ въ платиновыхъ гципкикахъ 
и  на платиновой проволоктъ.

Эша проба дѣлается ч а ст ію  для опредѣленія 

ст еп ен и  плавкости тѣ л а , ч а ст ію  же для гпого, 

ч т о б ы  у зн а т ь , не содер ж и тъ  ли т ѣ л о  такихъ ве

щ ест в ъ , к отор ы я м огутъ  окраш ивать наружное 

пламя какимъ нибудь цвѣтом ъ.

а) Изслѣдованіе плавкости ттьлъ.

Въ отн ош ен іи  плавкости, всѣ тѣ л а можно раз

дѣ л ить на т р и  класса: 1 ) на тѣ л а  вовсе неплав

кія, &) на весьма трудноплавкія или только на 

краяхъ сплавляющіяся, и Ъ) на плавкія, кои можно 

подраздѣлить еще на тѣ л а легко сплавляющіяся въ 

шарикъ, и на тѣ л а , не дающ ія совершеннаго ша

рика.

_И^п ы та н іс  плавкости т ѣ л ъ , см отр я  по со

ст а в у  ихъ, производится на углѣ, либо въ пла

тиновы хъ щипчикахъ.

Если т ѣ л о  с о с т о и т ъ  изъ металла, металличе

скаго сплава, изъ сѣрнисты хъ металловъ, или изъ 

легко возстановлаю щ ихся металлическихъ окисловъ 

въ порошкообразномъ со ст о я н іи , и вообще, если 

т ѣ л о  заклю чаетъ іпакія вещ ества, к отор ы я въ 

калильномъ жару м огутъ  д ѣ й ств ов ать  на плати

ну и соединяться съ нею, т о  проба на плавкость 

дѣ л ается  на углѣ.

Изъ металловъ, какъ выше видѣли, многіе ила-



вятся на углѣ; но при агпомъ большею ч а ст ію  

они и м ѣ ю тъ  свойство окисляться и улетуч и 

ваться. И зъ  благородныхъ металловъ тольк о зо 

л о т о  и серебро т р у д н о  окисляю тся, и при сплав

леніи о с т а ю т с я  съ ч и ст о ю  поверхностью . Другіе 

яіе благородные металлы , какъ т о :  платина, иридъ, 

палладъ, родъ и оем ъ, предъ паяльною тр убк ою  

вовсе не плавятся; но послѣдній зісталлъ, окисля

ясь, превращ ается въ осмовую к и сл оту , к о т о р а я  

улетучивается и узн ается  по весьма ѣдкому за

паху (подобно какъ о т ъ  хлористой сѣры). И зъ  

прочихъ металловъ, вольфрамъ, никель, кобальтъ  

и желѣзо предъ паяльною т р у б к о ю  не плавятся; 

но окислы ихъ на углѣ въ возстановительном ъ  

огнѣ, особенно съ присадкою соды, легко возсгаа- 

новлжотся. Молибденъ так ж е не плавится, но 

въ чистомъ пламени окисляется и улетуч и вается  

въ видѣ зюлибдеиовой кислоты .

Сѣрнистые металлы большею ч а ст ію  легко

плавки (ч асто  даже и въ т о м ъ  случаѣ, когда са

мые металлы или окислы ихъ предъ паяльною т р у б 

кою вовсе не плавятся); но многіе изъ нихъ, мало 

по малу окисляясь и освобождая сѣрнистую  ки

слоту, превращ аю тся въ окислы, и обр азую тъ  на 

углѣ налетъ.

Изъ металлическихъ окисловъ въ окислитель

номъ пламени плавятся только: окись мѣди, сюрь- 

мы, висмута и свинца. Окись мѣди, по сплавленіи,



на нижней ст о р о н ѣ  возстаи овл я ется  въ металлъ; 

сверху же превращ ается въ закись. Окись сюрьмы, 

по сплавленіи, улетуч и в ается ; а окись свинца и 

окись ви см ута, по сплавленіи, дѣйствіем ъ раскален- 

наго угля, т о т ч а с ъ  возспіановляю тся.

Н ѣ к отор ы я  соединенія металлическихъ окисловъ 

съ  к и сл отам и , при и сп ы тан іи  предъ паяльною 

т р у б к о ю , оказы ваю тъ замѣчательныя явленія, 

какъ напримѣръ: Фосфорнокислая окись свинца

(зеленая свинцовая руда) на углѣ въ окислитель

номъ пламени легко сплавляется въ шарикъ, по

крывающійся многими небольшими кристаллами. 

П ри  обработы ваніи  возстановительны м ъ пламе

немъ, проба приним аетъ другой ц в ѣ т ъ , именно 

бѣлый; кристаллы  увеличиваю тся и получаютъ 

перламутровы й блескъ.

Если т ѣ л о  с о с т о и т ъ  изъ земель или изъ крем

некислаго соединенія, и вообщ е, если э т о  тѣло 

не заклю чаетъ  въ себѣ піакихъ в ещ ест в ъ , кои 

въ калильномъ жару м огутъ  д ѣ й ств ов ать  на пла

т и н у ; т о  проба На плавкость дѣ лается  въ пла

ти н овы хъ  щипчикахъ. Для сего о т ъ  испытуемаго 

т ѣ л а , помощію м олотка или осшрогубца, стар а

ю т с я  отдѣлиш ь т о и к ій  осколокъ; либо э т о  тѣло, 

завернувъ въ бумагу, разбиваю тъ на мелкія части, 

и выбравъ изъ нихъ чи сты й  , острокрайиы й ку- 
сочикъ, или осколокъ, захваты ваю тъ  платиновыми 

щипчиками, такъ ч тобы  остр ы й  край его не цриходил-



ся внѣ губъ. Если т ѣ л о  при нагрѣваніи въ колбочкѣ 

растрескивается на ч а ст и , кои по прокаливаніи 

удерживаютъ еще довольно значительную  величи

ну, т о  для пробы на плавкость вы бираю тъ изъ 

нихъ приличный кусочикъ; если ж е, напротивъ, 

тѣло при нагрѣваніи совершенно разсы пается, т о  

въ таком ъ случаѣ его т щ а т ел ь н о  р а ст и р а ю т ъ  

въ агатовой ст у п к ѣ , и порошокъ замѣш иваю тъ  

на водѣ, т а к ъ  ч тобы  масса получила видъ жид

кой кашщ п отом ъ  помощію пестика б ер у т ъ  од

ну или двѣ капли эшой массы на уголь, и прока

ливаютъ въ окислительномъ огнѣ. Такимъ обра

зомъ получаю тъ весьма то н к ій  кружокъ, к отор ы й  

удобно о т д ѣ л я ю т ъ  о т ъ  угля, и захваты ваю тъ  

платиновыми щипчиками. Также п о ст у п а ю т ъ  и 

съ огнеупорными тѣлами, когДа т р е б у е т с я  т о ч 

нѣе опредѣлишь отн ош ен ія  ихъ къ плавилсшюму 

жару.

Для испы танія тѣ л а  на плавкость, въ п л а т и 

новыхъ щипчикахъ у п о т р еб л я ю т ъ  ч и ст о е  оки

слительное пламя, іп. е. край, или о с т р іе , пробу

емаго куска подвергаю тъ дѣ й ств ію  наружнаго пла

мени, так ъ  ч то б ы  э т о т ъ  край находился въ нѣ- 

кошорогмъ отдаленіи  о т ъ  оконечности синяго пла

мени, и послѣ довольно сильнаго дуть я  замѣча

ютъ, плавится ли т ѣ л о , или н ѣ тъ . Неплавкіе ку

ски удерж иваю тъ о стр ы е край въ неизмѣнномъ 

видѣ (въ чемъ лучше можно убѣдишься чрезъ раз-



сматривлніе въ луппу); трудноплавкіе на краяхъ 

округляю тся, а легкоплавкіе принимаю тъ Форму 
совершеннаго шарика.

Е с т ь  минералы, к отор ы е въ чистом ъ окисли

тельном ъ пламени оказы ваю тся неплавкими, но 

въ возстановительном ъ огнѣ, и даже въ оконеч

н о с т и  синяго пламени, на краяхъ сплавляются, 

наприм. красный желѣзнякъ въ окислительномъ 

пламени не изм ѣняется, но въ возстановитель

номъ огнѣ, отдѣливъ ч асть  кислорода, на краяхъ 

сплавляется. М агнитны й желѣзнякъ въ окислитель

номъ пламени приним аетъ высшую степ ен ь  оки

сленія, и не плавится, по въ возстановительномъ 

пламени на краяхъ легко сплавляется. ПІпатова- 

тпый желѣзнякъ, по отдѣ лен іи  углекислоты , ока

зы ваетъ  т ѣ  же свойства, какъ и магнитны й ка

мень. Х р ом и стое  и т и т а н и с т о е  желѣзо, Франка»* 

п и т ъ  и другіе предъ паяльною тр убк ою  обнару

ж и в аю тъ  подобныя же явленія. Почему при про

бѣ на плавкость минераловъ, коихъ основанія со

с т а в л я ю т ъ  металлическіе окислы, всегда должно 

у п о т р е б л я т ь  ч и стое окислительное пламя.

Изслѣдованіе плавкости минераловъ весьма ва

ж но въ т о м ъ  отн ош ен іи , ч т о  многіе изъ нихъ, 

по ст еп ен и  плавкости, м огутъ  б ы т ь  отличаемы 

между собою.
И зъ минераловъ, наиболѣе встрѣчающ ихся въ

*
природѣ, слѣдующіе предъ паяльною трубк ою  во*



все не плавятся: кварцъ (при прокаливаніи т е 
ряетъ прозрачность), магнезитъ, известковый 
шпатъ (растрескивается, тер я ет ъ  прозрачность 
и при накаливаніи свѣтится), корундъ, шпинель 
(мри нлгрѣваніи получаетъ сначала черный, по
томъ хромозеленый цвѣтъ, наконецъ дѣлается 
безцвѣтнымъ, и по охлажденіи принимаетъ опять  
красный цвѣтъ), пиропъ (отъ  содержанія желѣза 
не оказываетъ этого явленія, и по прокаливаніи 
получаетъ темносѣрый Цвѣтъ), цейланитъ, плео- 
насіпъ, автомолипіъ, ганигаъ, оливинъ, церитъ, 
цирконъ, дистенъ, кіанитъ, лейцитъ, талькъ, се
ленитъ, антоФилитъ, ставролитъ, аллофанъ, гадо- 
линитъ (иногда оказываетъ пироФорныя свой
ства), рутилъ, т и тан и стое  желѣзо, тан тал и тъ , 
бирюза, хондроритъ, топазъ. Весьма труднонлав- 
кіе, или только на краяхъ сплавляющіеся, минера
лы: адуляръ, тетаргаинъ, албигпъ, петалитъ, ла
брадоръ, анортитъ, досчагпый шпатъ, морская 
пѣнка, жировикъ, змѣевикъ, эпидотъ (сначала взду
вается), дихронтъ, бериллъ, эвклазъ (сначала взду
вается), т и т а н и т ъ , содалитъ, тяжелый шпатъ, 
Целестинъ, гипсъ, апатитъ , плавиковый шпатъ. 
Плавкіе минералы: цеолиты (большею частію при 
нагрѣвапіи вздуваются), олигоклазъ, сподуменъ, 
(также вздувается), елеолигпъ, нефелинъ-, амфиболъ 
(большая часть его видоизмѣненій сплавляется съ 
Кипѣніемъ), пироксенъ (нѣкоторыя видоизмѣненія



х у о

его, содержащ ія горькоземъ, трудноплавки), везу

віанъ, идокразъ (при сплавленіи вспучивается),воль

фрамъ, бор ац и тъ , д а т о л и т ъ , турмалинъ, аксиншщ 

(вздувается), амблигоннтъ, лазуревый камень, га- 

ю инъ, гіирозмалишъ.

Ь) Проба на вещества., сообщающія наруж ному пла

м ени опрашиваніе.

Многія вещ ества, при нагрѣваиіи въ оконечно

с т и  внутренняго пламени, или при сплавленій; 

и м ѣ ю тъ  свойство сообщ ать  наружному пламени 

особенный ц в ѣ тъ , и п отом у  п редстав л я ю тъ  но

вое ср едство  для опредѣленія нѣкоторы хъ состав

ныхъ ч астей  изслѣдываемаго тѣ л а , и даже длд 

отли ч ія  его о т ъ  другихъ тѣ л ъ .

П ри испы таніи т ѣ л а  на плавкость въ плати

новыхъ щипчикахъ, въ т о  же время обращаютъ 

вниманіе и на ц вѣ тъ  наружнаго пламени: если же 

т ѣ л о  с о с т о и т ъ  изъ легкоплавкой соли, т о  проба
V

на окрашиваніе пламени производится на плати

новой проволокѣ (чтобы  явственнѣе обнаружить 

происходящій ц вѣ тъ  пламени, должно б р а т ь  на 

пробу небольшое количество соли). Металлы И 

сплавы ихъ, равно какъ сѣрнисты е металлы и лег

ко возстановляю щ ісся металлическіе окислы, въ 

порошкообразномъ со сто я н іи , п р обую тся  на углѣ.

Если т ѣ л о , при нагрѣваиіи въ оконечности' вну- 

тр ен н я го  пламени, нс м ож етъ  производить окра'



шиканія, пю менѣе свѣтящ аяся часть синяго пла- 

меии, проходя мимо тѣ л а , не измѣняетъ своего 

цвѣта. П ри пробѣ нѣкоторы хъ тѣ л ъ , наружное 

пламя сначала нѣсколько увеличивается и окраши

вается ж ел товаты м ъ  цвѣтом ъ, которы й п отом ъ  

вскорѣ и счезаетъ  и зам ѣняется другимъ, происхо

дящимъ о т ъ  какой нибудь составной части  т ѣ 

ла, отдѣляю щ ейся въ парообразномъ состоян іи . 

Желтое окрашиваніе пламени, происходящ ее въ 

началѣ о п ы та , преимущ ественно обнаруживается  

при пробѣ тѣ л ъ , содераіащихъ воду и углекисло

ту.

Иныя тѣ л а  сами по себѣ не сообщ аю тъ  пла

мени особеннаго цвѣ та, не см отр я , ч т о  они заклю

чаютъ т а к ія  вещ ества, которы я способны прот 

изводишь окрашиваніе пламени. Наприм. тѣ л а , со

держащія небольшое количество л и т ія  и ФоеФор* 

ной или борной кислоты. Въ семъ случаѣ т ѣ л о  

сначала превращ аю тъ въ мелкій порошокъ, к о т о 

рый смачиваютъ сѣрною кислотою , или смѣши

ваютъ съ особсииыми Флюсами, и п отом ъ  уже 
обрабошываюшъ на платиновой проволокѣ.

ІІри опы тахъ  надъ опредѣленіемъ въ тѣ л ѣ  ве

ществъ, окрашивающихъ пламя, должно у ст а н а 

вливать лампу так ъ , ч т о б ы  лучи дневнаго свѣ та , 

проходящіе чрезъ окно, не могли непосредственно  

падать на пламя, потом у ч т о  т о гд а  наружное, 

слабое, синеватое пламя яснѣе можно видѣть. Но
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во всякомъ случаѣ лучше эпщ опыты произво
дишь въ темной комнатѣ.

Ц вѣта, сообщаемые наружному пламени различ
ными тѣлами, при нагрѣваніи или при сплавленіи 
ихъ предъ паяльною трубкою, въ оконечности си
няго пламени, суть: Фіолетовый, красноватодез- 
ты й , карминокрасный, зеленый и голубой- Два по
слѣдніе цвѣта являются въ разныхъ видоизмѣне
ніяхъ.

фіолетовый цвіътъ. Кали и большая часть его 
солей (исключая борно-и Фосфорнокислыя соли) при 
сплавленіи на платиновой проволокѣ, сообщаютъ 

наружному пламени Фіолетовый цвѣтъ. Но если 
къ соли кали примѣшано, хотя  незначительное ко
личество, натра, т о  онъ уничтожаетъ дѣйствіе 
кали, и производитъ уже -красновашойелгиое окра

шиваніе пламени. Всѣ минералы, свободные отъ 
содержанія натра, и заключающіе въ числѣ со
ставныхъ частей нѣкоторое количество кази, 
вблизи самой пробы окрашиваютъ пламя Фіолето
вымъ цвѣтомъ.

Желтый цвтътъ. Н атръ и его соли, при сша- 
вленіи на платиновой проволокѣ, въ оконечности 

синяго пламени, имѣютъ свойство увеличивать 
наружное пламя, и сообщать ему яркій краснова- 
тож елты й цвѣтъ. Примѣсь даже большаго коли
чества соли кали не можетъ уничтожать это 
свойство. Силикаты, заключающіе въ числѣ осію-



ваній н атр ъ , при нагрѣваніи или при сплавленіи 

въ оконечности синяго пламени, см отря по с т е 

пени плавкости ихъ, и по содержанію натра, т а к 

же болѣе или менѣе увеличиваютъ объемъ нару

жнаго пламени, и окраш иваютъ его красновато- 

желтымъ цвѣтомъ. Эгпо окрашиваніе, при про

должающемся дугпьѣ, о с т а е т с я  одинаковымъ, а 

иногда дѣлается еще сильнѣе.

Красный цвгьтг, сообщ аю тъ  наружному пла

мени т р и  тѣ л а, именно: лишина, еш роицитъ и 

известь.

Липіина и ея соли (въ особенности хлористый  

липшій), при сплавленіи на платиновой проволокѣ, 

въ оконечности синяго пламени, сообщ аю тъ ему 

яркій, карминокрасный ц вѣ тъ . Значительная при

мѣсь соли кали не оказываетъ вліянія на измѣне

ніе цвѣта пламени; напротивъ т о г о , небольшое 

количество н атр а  ун и ч тож аетъ  дѣйствіе л и т и 

ны, и производитъ ж ел тое окрашиваніе.

Многіе минералы, заключающіе въ составѣ сво

емъ лигнину, при сплавленіи въ щипчикахъ, дѣй

ствіемъ синяго пламени, так ж е сообщ аю тъ на

ружному пламени красный цвѣ тъ , какъ наприм. 

'Штинистая слюда; однако же яркость цвѣта у- 

меньшаегпея, какъ скоро тонкій  листокъ ся на 

краяхъ сплавится; так ж е ли тинисты й сподуменъ 

и другіе.

Нѣкоторые минералы сообщ аю тъ пламени, кро



мѣ краснаго цвѣта о т ъ  ли шины, еще другой 
цвѣтъ, который является отдѣльно о т ъ  нерва- 
го, либо въ смѣшеніи съ нимъ. Наприм. если три- 

филиНъ (фосфорнокислая липшна съ закисью желѣ
за и марганца) въ видѣ порошка сплавить на ила- 
шиповой проволокѣ; т о  въ наружномъ пламени об
наруживается ядро карминокраснаго цвѣта, окру
женное оболочкою зеленаго цвѣта, происходящаго 
о т ъ  ФОсФорной кислоты. Если небольшой кусо- 
чикъ амблигониша (который въ главной массѣ со
с т о и т ъ  ИЗЪ Фосфорнокислой ЛИГПИНЫ СЪ Фосфорно

кислымъ глиноземомъ) въ платиновыхъ щипчикахъ 
сплавлять въ оконечности синяго пламени; то 
внутри оно окрашивается желтовашокрасиымъ,а 
снаружи красновашожелшьшъ цвѣтомъ, происхо
дящимъ, вѣроятно, о т ъ  нсболыпаго содержанія на- 

гпра.
Силикаты съ основаніемъ лпгпины, при нагрѣ- 

ваніи или при сплавленіи, не сообщаютъ пламени 
краснаго цвѣта, а потому, для откры тія при
сутств ія  литины, сплавляютъ ихъ на платино
вой проволокѣ, со смѣсью плавиковаго шпата, еь 
кислымъ сѣрнокислымъ кали. При этомъ сплавле
ніи вещества въ смѣси взаимно разлагаются: пла
виковая кислота соединяется съ кремніемъ, обра
зуя кремиеФтористый газъ, который улетучи
вается; липшна остается  свободною.

Хлористый стронцій, при сплавленіи на пла-



шиповой проволокѣ, сообщ аетъ  наружному пламе

ни яркій красный ц вѣ тъ .

С тронціанитъ и целести н ъ , будучи подвергну

ты въ платиновыхъ щипчикахъ дѣйствію  синяго 

пламени, окраш иваю тъ наружное пламя сначала 

желтоватымъ, а потом ъ  карминокраснымъ цвѣ

томъ. П р и с у т с т в іе  бар и та  у н и ч т о ж а ет ъ  дѣй

ствіе сгпронцита.

Хлористы й кальцій сообщ аетъ  наружному пла

мени красный ц в ѣ тъ , х о т я  не стол ь  яркій, какъ 

цвѣтъ о т ъ  хлористаго стр он ц ія .

Известковый ш п ат ъ  и плотны е известняки  

большею ч аст ію  производятъ сначала слабое жел

тое окрашиваніе наружнаго пламени, а п отом ъ , 

по отдѣленіи углекислоты, сообщ аю тъ  ему кра

сный ц вѣ тъ , х о т я  въ слабѣйшей степ ен и  про

тивъ стр о н ц іа н и та .

Мергель и горькій ш п а т ъ  не сообщ аю тъ  пла

мени краснаго цвѣта. Плавиковый ш п а т ъ  сначала 

издаетъ сильный свѣ тъ , и при сплавленіи сооб

щаетъ пламени красный ц в ѣ тъ , подобно чистому  

известковому ш п ату.

Гипсъ и ангидритъ обнаруж иваю тъ сначала жел- 

і Шоватое, а п отом ъ  слабое, красноватое окраши- 

і вапіе Пламени. Фосфорнокислая и борнокислая нз- 

! вссть, вм ѣсто краснаго, сообщ аю тъ  пламени зе 

леный ц вѣ тъ .

Изъ силикатовъ и звести  одинъ только досча-



піыи ш п а т ъ  производитъ слабое окрашиваніе пла

мени, свойственное и звести .

Зелен ы й  цвтьтъ со о б щ а ю т ъ  наружному пламе

ни слѣдующія ш ест ь  т ѣ л ъ : б а р и т ъ , окислы мо

либдена, мѣди и теллура, Фосфорная и борная ки

сл о ты .

Х лор и сты й  барій, подвергнуты й на платино

вой проволокѣ дѣ й ств ію  синяго пламени, сообща

е т ъ  наружному пламени сначала блѣднозеленый, а 

п отом ъ  яркій, жслтоваш озелены й ц в ѣ тъ . Окра

шиваніе обнаруж ивается явственнѣе, если на про

бу в зя т ь  небольшое количество соли.

В и т е р и т ъ  и тяж елы й  ш п а т ъ , при сильномъ 

иагрѣваиіи синимъ пламенемъ въ платиновыхъ щип

чикахъ, окраш иваю тъ наружное пламя желтовато' 

зеленымъ цвѣтом ъ, х о т я  и не въ ст о л ь  сильной 

с т еп ен и , какъ хлористы й барій.

П р и с у т с т в іе  и звести  не у н и ч т о ж а ет ъ  дѣй-1 

с т в ія  б а р и т а , наприм- при пробѣ баритокальци- 

іпа, состоя щ аго  изъ соединенія углекислой изве

с т и  съ углекислымъ бар и том ъ , обнаруживаете/! 

т а к ж е  желпіовагпозеленое окрашиваніе пламени.

Молибденовая кислота, или окись, взятая  на 

смоченное ушко платиновой проволоки, при нагре

ваніи въ оконечности синяго пламени, окрашива

е т ъ  наружное пламя, подобно б а р и т у , желшова- 

гпозеленьшъ цвѣтомъ.

Тонкій осколокъ молибденоваго блеска (сѣрни-



сшаго молибдена) въ платиновы хъ щипчикахъ 

подвергнутый дѣ й ств ію  синяго пламени, не спла

вляясь, окраш иваетъ наружное пламя ж ел т о в а т о -  

зеленымъ цвѣтом ъ, происходящимъ о т ъ  у л ет у ч и 

вающейся молибденовой кислоты ,

Окиселъ мѣди, въ отдѣльномъ видѣ и въ со

единеніи съ и у которы ми кислотами , какъ ш о: 

угольною, а зо т н о ю , сѣрною и ФОСФорною, Окра
шиваетъ наружное пламя изумруднозеленымъ цвѣ

томъ. П ри пробѣ на платиновой проволокѣ 

уксуснокислой мѣди, замѣчается особенное явле

ніе: уксусная кислота, разлагаясь дѣйствіем ъ жара, 

образуетъ среди зеленаго пламени свѣтлы е пучки 

желтаго ц в ѣ т а , происходящ іе о т ъ  горѣнія сво

боднаго угля, остаю щ агося о т ъ  разложенія уксу

сной кислоты . При пробѣ мышьяковокислой мѣди, 

окрашиваніе пламени сообщ ается  не о т ъ  мѣди, а 

ошъ мышьяковой кислоты .

М еталлическая мѣдь, при сплавленіи на углѣ 

предъ паяльною тр убк ою , при д оступ ѣ  атм осф ер

наго воздуха, съ поверхности окисляется и окра

шиваетъ наружное пламя изумруднозеленымъ цвѣ

томъ. При пробѣ свинцовыхъ рудъ , содержащихъ  

мѣдь, пламя окраш ивается ошъ свинца голубымъ 

цвѣтомъ; но наружная ч а ст ь  и конецъ пламени 

получаютъ ошъ мѣди красивый зеленый ц вѣ тъ .

І о д н с Ш а л  м ѣ д ь  с о о б щ а е т ъ  н а р у ж н о м у  п л а м е н и

высокій изумруднозеленый цвѣтъ. Ее получаю тъ
Горн. Жури. Кп. VIII. 1841. 4



чрезъ растворен іе мѣди въ Фосфорной соли, и чрезъ 

присоединеніе къ сплавленной массѣ какой пи будь 

іодовой соли, наприм. іо д и ста го  калія или натрія.

Силикаты  , содержащ іе въ основаніи окись 

и л и  закись мѣди, какъ наприм. діоппіазъ и шлако

в а т а  я мѣдная руда, при нагрѣваніи въ платиновыхъ 

щипчикахъ, окраш иваю тъ наружное пламя весьма 

яркимъ зеленымъ цвѣтом ъ. Эпю явленіе замѣчает

ся ч а ст о  и при пробѣ так и хъ  минераловъ, въ 

коихъ окиселъ мѣди, не составляя существенной 

ч а с т и , со общ аетъ  толь к о окрашиваніе, наприм, 

при калаипзѣ.

Одись теллура, в зя та я  на смоченную платино

вую проволоку, и подвергнутая дѣ й ств ію  синяго 

пламени, сплавляется и окраш иваетъ пламя зеле

нымъ цвѣ том ъ. Если н ал етъ  окиси теллура на 

углѣ обработы вапіь синимъ пламенемъ, т о  онъ 

и зч езаетъ  и та к ж е окраш иваетъ конецъ пламени 

зеленымъ, а при содержаніи селена, синеватозе- 

ленымъ ц вѣ том ъ .

Фосфорная кислота и всѣ соединенія оной, не- 

содерж ащ ія значительнаго количества н а тр а , въ 

неизмѣнномъ видѣ, или смоченныя сѣрною кислотою, 

окраш иваю тъ наружное пламя синеватозеленымъ 

цвѣ том ъ. Для о т к р ы т ія  въ какомъ нибудь мине

ралѣ, наприм. въ а п а т и т ѣ , фосфорной  кислоты, 

р а с т и р а ю т ъ  его въ мелкій порош ок ъ , и смочивъ 

сѣрною  к и сл о т о ю , б е р у т ъ  на платиновую  про
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при чемъ содержаніе Фосфорной кислоты  т о т 

часъ обн аруж ится  по окрашиванію пламени.

Фосфорнокислая окись свинца (зеленая свинцовая 

руда) со о б щ а ет ъ  Наружному пламени голубой, а 

оконечности его зеленый ц в ѣ тъ .

Е стеств ен н а я  и искусственная борная к и слота, 

при сплавленіи на платиновой проволокѣ, въ око

нечности синяго огня , окраш иваетъ наружное 

пламя яркимъ чижиковозелеиымъ цвѣтом ъ. Если 

она соединена съ н атр ом ъ , т о  зеленый ц в ѣ т ъ  

пламени болѣе или менѣе п ер еходи тъ  въ ж ел ты й .

Бура, по причинѣ большаго содержанія н а т р а , 

производитъ ж ел т о е  окрашиваніе; но если ее смо

чить сѣрною к и слотою , и подвергнуть дѣ й ств ію  

пламени, т о  оконечность его вдругъ окраш ивается  

яркимъ зеленымъ ц вѣ том ъ, к оторы й  и зч езн ет ъ , 

какъ скоро сѣрная к и слота в с т у п и т ъ  въ соеди

неніе съ натром ъ , и не б у д е т ъ  болѣе о т д ѣ л я т ь  

борной кислоты .

П оч ти  всѣ минералы, содержащ іе борную ки

слоту, приведенные въ мелкій порош окъ, и смо

ченные сѣрною к и слотою , при нагрѣваніи на пла

тиновой проволокѣ, въ оконечности  синяго пла

мени, со о б щ а ю т ъ  наружному пламени зеленое окра

шиваніе. Самый вѣрнѣйшій способъ для о т к р ы т ія  

В’ь минералахъ п р и с у т ст в ія  борной кислоты  со

с т о и т ъ  въ слѣдующемъ: небольшую ч асть  мнне-
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порош окъ, и смѣш иваю тъ съ флюсомъ , состав- 

леннымъ изъ одной ч асти  плавиковаго ш п ата  съ 

44- частям и кислаго сѣрнокислаго кали (по объему 

беруш ъ э т о г о  -флюса въ т р и  или въ ч еты р е раза 

болѣе); смѣсь, смочивъ водою, приводятъ въ со

с т о я н іе  жидкаго т ѣ с т а ,  к о т о р о е  б ер у т ъ  на пла

ти н овую  проволоку, и подвергаю тъ предъ паяль

ною тр убк ою  дѣ й ствію  синяго пламени. При 

сплавленіи образуется  Ф тор и сты й  боръ, который 

улетуч и вается  , окрашивая наружное пламя зеле

нымъ цвѣтом ъ.

Голубой цвѣтъ наружному пламени сообщаютъ: 

мышьякъ, сюрьма, селенъ, свинецъ, хлористая и 

бром и стая  мѣдь.

М еталлическій мышьякъ и гаѣ изъ мышьякови- 

с т ы х ъ  металловъ, кои въ отдѣльномъ состояніи 

не прои зводятъ  окрашиванія, какъ иаприм. мышья

ковисты й никель, мышьяковистый кобальтъ и 

проч., при сплавленіи на углѣ въ окислительномъ 

огнѣ, болѣе или менѣе улетуч и ваю тся  и окрашива

ю т ъ  пламя свѣтлоголубымъ цвѣтомъ. Если проис

ходящ ій н алетъ  подвергнуть дѣ й ствію  окисли

тельнаго пламени, т о  онъ и зч езаетъ  и сообщаетъ 

ему голубой ц в ѣ тъ . Мышьяіщвокислыя соли, ко

ихъ основанія не производятъ окрашиванія пла

мени, какъ иаприм. никелевая зелень, кббальшовЫ 

ц вѣ ты  и проч., при нагреваніи въ платиновыхъ
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щипчикахъ, дѣйствіем ъ окислительнаго огня, т а к 

же окраш иваю тъ наружное пламя голубымъ цвѣ

томъ.

Если металлическую сюрьму сплавить на углѣ 

въ окислительномъ огнѣ, т о  королекъ ея окру

ж ается, едва прим ѣтны м ъ, голубымъ свѣтомъ. 

Налетъ сюрьмы, при обработы ваніи окислитель

нымъ пламенемъ, изч езаетъ , сообщая ему зелено

ватосиній ц в ѣ т ъ .

Селенъ, при сплавленіи ' на углѣ улетучиваясь, 

сообщ аетъ пламени лазуревый цвѣтъ. Н ал етъ  се

лена и м ѣ етъ  т о  же свойство.

Металлическій свинецъ, при сплавленіи на углѣ, 

представляетъ подобныя же явленія. Окиселъ свин

ца и т ѣ  изъ солей его, въ коихъ кислоты  не мо

гутъ сильно окраш ивать пламени, при сплавленіи 

на платиновой проволокѣ, либо въ щипчикахъ, 

также сообщ аю тъ  наружному пламени лазуревый 

Цвѣтъ.

Бромистая мѣдь, при обработы ваніи ея окисли

тельнымъ огнемъ, окраш иваетъ наружное пламя 

сначала зеленоватосиним ъ, а п отом ъ  зеленымъ 

Цвѣтомъ.

Х лористая мѣдь, при сплавленіи на платиновой  

проволокѣ, въ оконечности синяго пламени, сооб

щаетъ наружному пламени высокій лазуревый 

Цвѣтъ. На эт о м ъ  явленіи основы вается проба 

тѣлъ на хлоръ, производимая слѣдующимъ обра-
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ломъ: въ ушкѣ платиновой проволоки иродъ паялі.- 
ною трубкою  сплавляютъ Фосфорную соль, и 
растворяю тъ въ ней такое количество мѣднаго 
окисла, чтобы  шарикъ окрасился шемиоеннимъ 
цвѣтомъ. П отомъ къ этом у шарику присажива
ю т ъ  не много изслѣдываемой соли, и подверга
ю т ъ  его дѣйствію окислительнаго огня- если къ 
ней находится хлоръ, т о  при сплавленіи должна 
образоваться хлористая мѣдь, сообщающая на
ружному пламени сильное окрашиваніе.

В) Изслѣдованіе неорганическихъ  т ѣл ъ  паяльною

ТРУБКОЮ ПРИ ПОМОЩИ РЕАГЕНТОВЪ.

Главные реагенты, употребляемые при каче
ственномъ разложеніи тѣлъ паяльною трубкою, 
суть: бура, сода, Фосфорная соль и кобальтовый 
растворъ. Другіе реагенты употребляю тся толь
ко въ частныхъ случаяхъ, иаприм. селитра слу
ж и тъ  для совершеннаго окисленія небольшаго ко
личества металловъ, когда дѣйствіемъ чистаго 
синяго пламени нельзя довеспіь ихъ до такой сте
пени окисленія, чтобъ они могли явственно об
наруживать свойственный имъ цвѣтъ, сообщае

мый Флюсамъ. Безводное дг.усѣрнокнслое кали упо
тр ебл я ется  при пробахъ на лигнину, бромъ, іодъ, 
борную, азотную и плавиковую кислоты. Ворты 
кислота (сплавленная) служитъ для откры тія  въ 
минеральныхъ тѣлахъ Фосфорной кислоты; также
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небольшаго количества мѣди въ значительной мас

сѣ свинца и проч.

1 ) Проба ттьлъ сь бурою.

Для качественныхъ пробъ кристаллы очищ ен

ной буры просуш иваю тъ, и въ агатовой сіпупкѣ  

растираю тъ въ порошокъ, к оторы й  до у п о т р еб 

ленія сохраняю тъ въ стеклянны хъ банкахъ или 

въ деревянныхъ коробкахъ.

Проба вещ ествъ съ бурою , предъ паяльною  

трубкою, дѣлается на платиновой проволокѣ, либо 

на углѣ.

Если т ѣ л о  с о с т о и т ъ  только изъ земель и ме

таллическихъ окисловъ, т о  обрабошываніе его съ 

бурою производится на платиновой проволокѣ. 

Для сего загнутую  ч асть , или ушко, проволоки 

нагрѣваютъ до краснокаленія, и обмакиваютъ въ 

буру; приставш ее количество оной сплавляю тъ  

въ окислительномъ пламени, и э т о  п о в т о р я ю т ъ  

До іпѣхъ поръ, пока сплавившійся шарикъ не зай

метъ всего ушка проволоки. Если платиновая про

волока ч и ста , т о  шарикъ, по охлажденіи;, долженъ 

быть совершенно безц вѣ тен ъ . Э т о т ъ  шарикъ 

снова расплавляю тъ, либо смачиваютъ, и приво

дятъ въ соприкосновеніе съ мелкими частям и  

Или порошкомъ испы туемаго т ѣ л а , и п отом ъ  

приставшія ч асти  къ буровому стеклу сплавляютъ  

съ нимъ въ окислительномъ пламени.
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П ри сплавленіи т ѣ л ъ  съ бурою должно замѣ

ч а т ь : 1) степ ен ь  р аств ор и м ости  въ ней тѣла, 

т .  е. въ видѣ кусочка или въ видѣ порошка рас

т в о р я е т с я  въ ней тѣ ло? 2) Какъ совершается 

растворен іе, съ кипѣніемъ или безъ кипѣнія? Ъ} 

Н е со о б щ а етъ  ли т ѣ л о  буровому стек л у окра

шиванія; если сообщ аетъ , т о  какое именно, и 

не изм ѣняется ли ц в ѣ тъ  при охлажденіи стекла; 

т а к ж е  въ какой ст еп ен и  обнаруж ивается онъ при 

растворен іи  тѣ л а въ большемъ количествѣ? 4) 

Сплавленное стекло, по охлажденіи, сохраняетъ ли, 

прозрачность ?

Н ѣ к оторы я т ѣ л а , сплавленныя съ бурою, при 

извѣстной степ ен и  ея насыщенія, д а ю т ъ  чистое 

ст ек л о , к о то р о е  и по охлажденіи о с т а е т с я  про

зрачнымъ; но при слабомъ нагрѣваніи возстанови

тельны м ъ пламенемъ, и въ особен н ости  при пе- 

рерывномъ д уть ѣ , э т о  стек л о  т е р я е т ъ  прозрач

н о с т ь , и принимаетъ видъ молочнобѣлой эмали. 

ІІаприм. в и т е р и т ъ  р а ст в о р я ет ся  въ бурѣ съ ки

пѣніемъ, образуя безц вѣ тное стек л о , к отор ое по 

охлажденіи сохраняетъ  прозрачность; но если его 

подвергнуть дѣ йствію  гіерерывнаго д уть я  воз

становительны м ъ пламенемъ, т о  оно п ревратит

ся въ эмаль. Въ семъ случаѣ бура (средня соль)? 

растворяя  основаніе (б а р и т ъ ), образуетъ  двой
ную основную соль (борнокислый н а т р ъ  съ бор

нокислымъ баритом ъ). П ри слабомъ нагрѣваніи,
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или при перерывномъ д у т ь ѣ  возстановительны мъ  

пламенемъ, э т а  двойная соль превращ ается въ 

среднюю, при чемъ, основанія выдѣляются и сооб

щ аю тъ стек л у тусклы й видъ. Подобное явленіе 

большею ч а ст ію  обнаруж ивается только при т а 

кихъ тѣ лахъ , которы я, при совершенномъ насы

щеніи буры, д а ю т ъ  стек л о  въ расплавленномъ со

стояніи прозрачное, но по охлажденіи само собою  

принимающее видъ эмали. Э т и  т ѣ л а  сушь: щ е

лочныя земли, ишровая, берилловая и цирконная 

земли, окиселъ ц ер ія , тан тал ов ая  и т и т а н о в а я  

кислоты. Кремнекислыя соединенія, к оторы я съ 

бурою, до совершеннаго насыщенія ея, п остоя н н о  

даютъ прозрачное стек л о , не оказы ваютъ упо

мянутаго явленія, и не прел:де какъ только по 

пресыщеній ими буровое стек л о  дѣлается по охла

жденіи тусклымъ.

Если т ѣ л о  с о с т о и т ъ  изъ однихъ только оки

сленныхъ металловъ, или заклю чаетъ большое ко

личество окрашивающихъ металлическихъ окис

ловъ, т о  для растворенія въ бурѣ у п о т р еб л я ю т ъ  

самую незначительную ч асть  его; въ противномъ  

случаѣ получится стол ь  тем ное с т е к л о , ч т о  

цвѣтъ его распознать тр удн о. Для лучшаго о- 

предѣленія ц в ѣ та стекла, пока оно еще въ горя

чемъ со ст о я н іи , сплю щ иваю тъ его щипчиками, 

либо вы тяги ваю тъ  въ т он к ую  н ить.

По опредѣленіи цвѣ та и другихъ свойствъ бу-
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роваго стек л а , въ коемъ растворены  металличе

скіе окислы дѣйствіемъ окислительнаго огня, об

р а б а т ы в а ю т ъ  его еще возстановительны мъ пла

менемъ, н т а к ж е  зам ѣчаю тъ ц в ѣ тъ  стекла но 

охлажденіи, равно какъ и перемѣны ц в ѣ та  при 

переходѣ стек л а изъ горячаго состоя н ія  въ хо

лодное. Наприм, окись желѣза съ бурою въ оки

слительномъ пламени сплавляется въ шарикъ жел

т а г о  ц в ѣ та , переходящаго въ красноватый. Если 

э т о т ъ  шарикъ подвергнуть дѣ йствію  возстано

вительнаго пламени, т о  онъ прим етъ  бутылочно- 

зеленый ц в ѣ тъ  о т ъ  возстановившейся желѣзнсто- 

желѣзной окиси. Молибденовая кислота съ бурою, 

въ чистом ъ окислительномъ пламени, сплавляется 

въ безц вѣ тное ст ек л о , к о т о р о е , при обрабопіы- 

ваніи возстановительны мъ пламенемъ, получаетъ 

тем нобуры й ц в ѣ тъ  съ чериыми пятнами. Окись 

марганца въ окислительномъ пламени сообщаетъ  

буровому стек л у въ горячемъ состоя н іи  амети

стов ы й , а тіо охлажденіи темнокрасны й цвѣтъ, 

переходящ ій въ ф іолетовы й; въ возстановитель

номъ пламени стек л о дѣ лается  совершенно без

цвѣтны мъ.

Если въ буровомъ стек л ѣ , дѣйствіемъ окисли

тельнаго огня, растворены  т а к іе  металлическіе 

окислы, к отор ы е изъ буры т р у д н о  или вовсе не 

в озстан овл яю тся  въ м еталлъ, какъ т о :  окислы 

марганца, кобальта, желѣза, урана, хрома, шита-
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новая или вольфрамовая кислоты  и проч.; т о  об- 

работмваніс стек л а возстаиовишельнымъпламенемъ 

производится т а к ж е  на платиновой проволокѣ. 

Но если буровое стек л о заключаетъ,легко возстлнов- 

ляющісся металлическіе окислы, какъ напримѣръ 

окислы цинка, кадмія, висм ута, свинца, сюрьмы, 

мѣди и проч.*, т о  стек л о  возстановительны мъ  

пламенемъ должно обрабопіывашь на углѣ. Для 

сего шарикъ буроваго с т е к л а , находящійся въ 

ушкѣ платиновой проволоки, расплавивъ въ оки

слительномъ о гн ѣ , стр я хи в аю тъ  въ Фарфо

ровую ч аш к у, и п отом ъ  кладутъ его въ у- 

глубленіе на углѣ, и подвергаю тъ дѣ йствію  воз

становительнаго пламени, т а к ъ  ч тобы  проба со

вершенно была окружена имъ, и ч т о б ы  на нее не 

осаждалось сажи. П о и стечен іи  одной или двухъ 

минутъ, д у т ь е  прекращ аю тъ и сплю щ иваю тъ ша

рикъ щипчиками, ч аст ію  для удобнѣйшаго опре

дѣленія его ц в ѣ та , ч а ст ію  же для т о г о , ч т о б ы  

чрезъ мгновенное охлажденіе о т в р а т и ш ь  переходъ  

металла въ высшую степ ен ь  окисленія.

Если въ буровомъ стек л ѣ  растворены  легко воз- 

становляющіеся, летуч іе  металлы , т о  ч асто  слу

чается, ч т о  при обрабошываніи стекла на углѣ 

возстановительнымъ пламенемъ, поверхность угля, 

въ нѣкоторомъ разстоян ія  о т ъ  пробы, покры

вается налетом ъ металлическаго окисла. ІІапрнм. 

окись кадмія съ бурою въ окислительномъ пла-
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мени д а е т ъ  въ горячемъ со сто я н іи  ж ел ты й , а по 

охлажденіи безцвѣтны й шарикъ. Если его стрях

н у т ь  съ платиновой проволоки, и обрабогпывашь 

на углѣ возстановительны м ъ пламенемъ, т о  сте

кло п р и ходи тъ  въ к и п ѣ н іе , кадмій возстаиоп- 

ляегпея и, улетучиваясь, покры ваетъ уголь нале

т о м ъ . То же явленіе обнаруж ивается, когда въ 

стек л ѣ  растворено значительное количество оки

словъ сюрьмы, цинка, висм ута или свинца-

О бработы ваніе буросаго стек л а , въ коемъ раство

рены металлическіе окислы, производится еще на 

углѣ и въ т о м ъ  случаѣ, когда возстановительное 

пламя не производитъ ни какой перемѣны въ цвѣ

т ѣ  стек л а , находящагося на платиновой проволо

кѣ. Тогда стеклянны й шарикъ, расплавивъ въ о- 

кислительномъ пламени, ст р я х и в а ю т ъ  съ прово

локи, кладутъ  на уголь съ присадкою небольшой 

частички олова, и о п я т ь  обработы ваю пгь возста

новительнымъ пламенемъ. Олово, по причинѣ боль- 

шаго ср одства  къ кислороду, разлагаетъ метал

лическій окиселъ, окисляется н а с ч е т ъ  его кисло

рода, и р а ст в о р я ет ся  въ стек л ѣ  безъ окрашива

нія его, между тѣ м ъ  какъ нзелѣдываемый окислен

ный м еталлъ, переш едш и въ закись, легко обна

руж и вается  чрезъ окраш иваніе, сообщаемое ею 

стек л у . Такъ наприм. 'желѣзистожелѣзнаа окись, 

сплавленная съ бурою возстановительны мъ пла

менемъ, сообщ аетъ  стек л у  бутылочнозеленый



цвѣтъ. Если э т о  стек л о съ присадкою олова ра

сплавишь на углѣ, т о  желѣзисгпожелѣзная окись 

п реврати тся  въ закись и стек л о  прим етъ купо

роснозеленый ц вѣ тъ .

Если т ѣ л о  содер ж и тъ  мышьяковистые или сѣр

нистые металлы, т о  его напередъ обж игаю тъ на 

углѣ, и п о то м ъ  уже обработьш аю пгь съ бурою. 

Для обжиганія тѣ л о  измельчаютъ въ самый мел

кій порошокъ, ссы паю тъ его въ небольшое, пло

ское углубленіе, сдѣланное на углѣ, и придавлива

ю тъ ш пателем ъ или ножемъ, так ъ  ч т о  изъ по

рошка образуется  довольно плотны й, тон к ій  кру

жокъ, к оторы й  п отом ъ  подвергаю тъ дѣ йствію  

окислительнаго пламени; при эпіомъ большая ч асть  

сѣры улетуч и вается  въ видѣ сѣрнистой кислоты , 

а металлы окисляю тся и превращ аю тся въ сѣр

нокислыя или мышьяковокислыя соли. Если о т ъ  

обжигаемой массы не слышно болѣе запаха сѣры  

или мышьяка, ню обр аботы в аю тъ  ее в озстан о

вительнымъ огнемъ; причемъ сѣрная и мышьяко

вая кислота возстановляю тея и улетучи ваю тся . 

Прокаливаніе кружка окислительнымъ и возстано

вительнымъ пламенемъ попеременно п о в т о р я ет ся  

до тѣ хъ  поръ, пока не б у д ет ъ  отдѣ л я ть ся  запа

ха мышьяка; тогда  спекшуюся массу переворачи

ваютъ на другую стор он у , и о п я т ь  подвергаю тъ  

дѣйствію  окислительнаго и возстановительнаго  

пламени; наконецъ кружокъ, по обжогѣ съ обѣихъ



ст о р о н ъ , р а с т и р а ю т ъ  въ агатовой  ступ к ѣ , и еще 

разъ обж и гаю тъ  на углѣ таким ъ же порядкомъ. 

Симъ способомъ о т д ѣ л я ет ся  вся сѣра, та к ж е боль

шая ч асть  мышьяка, и тольк о незначительное 

количество мышьяковой кислоты  иногда о с т а е т 

ся въ соединеніи съ нѣкоторы м и изъ металличе

скихъ окисловъ, а именно съ окисью никеля и ко

баль та .

Если т ѣ л о  содер ж и тъ  много мышьяка, т о  для 

уменьшенія распространенія мышьяковыхъ паровъ 

въ ком натѣ , сначала прокаливаю тъ его въ стек

лянной тр убк ѣ , съ обоихъ концовъ о т к р ы т о й  (при

чемъ большая ч асть  мышьяка возгоняется въ ви

дѣ мыш ьяковистой кислоты  и о с т а е т с я  въ от

даленной ч а сти  тр убк и ), и потом ъ  уже Э то  тѣ

ло, измельчивъ въ порош окъ, обж игаю тъ  на углѣ. 

Для обжиганія за одинъ разъ б ер у т ъ  т а к о е  коли

ч ест в о  порошка, ч то б ы  его д о с т а т о ч н о  было 

какъ для нѣсколькихъ пробъ съ бурою, т а к ъ  и для 

возстановленія съ содою , и проч. і

2 )  Проба ттьлъ съ фосфорною солью.

Фосфорная соль, со сто я щ а я  изъ соединенія Фо

сфорнокислаго н а т р а  съ ф о с ф о р н о к и с л ы м ъ  амміа

комъ и водою , д л я  качественны хъ пробъ въ видѣ 

зеренъ сохран яется  въ деревянныхъ коробкахъ. 

П ри обрабоіпываніи на углѣ или на платиновой 

проволокѣ предъ паяльною т р у б к о ю , э т а  соль ки



питъ, немного вздувается, отдѣ л яя  воду и аммі

акъ, и превращ ается въ кислый Фосфорнокислый 

натръ, сплавляющійся въ безцвѣтны й, прозрач

ный шарикъ.

Фосфорная соль должна б ы т ь  совершенно осво- 

бождена о т ъ  содержанія хлористаго натрія; въ 

противномъ случаѣ, по сплавленіи и охлажденіи ея, 

получается тусклы й шарикъ. П р и су т ст в іе  хлора 

въ Фосфорной солц легко можно о т к р ы т ь  чрезъ 

раствореніе въ ней мѣдной окиси, дѣйствіем ъ оки

слительнаго огня, причемъ образующаяся хлори

стая мѣдь сообщ аетъ  наружному пламени высокій 

лазуревый ц в ѣ тъ .

Обработываніе вещ ествъ съ Фосфорною солыо 

производится то ч н о  т а к ъ  ;ке какъ и съ бурою: если 

пробуемое т ѣ л о  с о с т о и т ъ  изъ землистыхъ ч астей , 

или содер ж и тъ  тр удн о  возстановляю щ іеся ме

таллическіе окислы, т о  проба его съ солыо дѣ

лается на платиновой проволокѣ; если же оно за

ключаетъ легко возстановляющ іеся металлическіе 

окислы или сѣрнисты е и мышьяковистые м етал

лы, т о  сплавленіе его съ Фосфорною солью про

изводится на углѣ.

Фосфорная соль, подобно бурѣ , им ѣ етъ  свой

ство, при сплавленіи съ вещ ествами, образовать  

двойныя, болѣе или менѣе легкоплавкія соли. Кре

мнекислыя соединенія или силикаты , при сплавле

ніи съ Фосфорною солью, разлагаю тся, причемъ
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основанія в ст у п а ю т ъ  въ соединеніе со свободною 

Фоса>орною кислотою , а кремнеземъ выдѣляется и 

о с т а е т с я  въ стеклѣ  въ видѣ скелета или спіудо 

необразныхъ клочьевъ. Силикаты , заключающіе 

шакія основанія, к оторы я съ бурою д а ю т ъ  сте

кло, принимающее по охлажденіи непрозрачный 

видъ, съ Фосфорною солью сплавляю тся въ про

зрачный шарикъ , к отор ы й  по охлажденіи дѣ

л ается  тусклымъ или опаловиднымъ, т о гд а  какъ 

пгѣ же силикаты , сплавленные съ бурою , даютъ 

стек л о , сохраняющее и по охлажденіи прозрач

н о ст ь .

Т руднорастворяем ость кремнезема въ Фосфорной 

соли, въ нѣкоторы хъ случаяхъ, д а ет ъ  вѣрное сред

с т в о  къ отл и ч ію  силикатовъ о т ъ  глинокислыхъ 

и другихъ соединеній, и въ т о  же время пред

с т а в л я е т ъ  возмож ность суди ть  объ относитель

номъ содержаніи кремнезема въ испытуемыхъ ми

нералахъ.

ФосФориая соль у п о т р еб л я ет ся  т а к ж е для от

к р ы тія  въ тѣ л ѣ  окрашивающихъ металлическихъ 

окисловъ, и въ семѣ отн ош ен іи  она даже предпо

ч и т а е т с я  бурѣ, п о т о м у  ч т о  яснѣе обнаружииа- 

с т ъ  признаки э т и х ъ  окисловъ, если только они 

растворены  въ ней въ надлежащемъ количествѣ 

Наприм. окись мѣди со общ аетъ  стек лу ФОСФор* 

ной соли, въ горячемъ состоя н іи  зеленый, а гіо 

охлажденіи синій цвѣтъ- Если стеклянный ша



рикъ, въ космъ растворено значительное количе

ство окисленной мѣди, подвергнуть дѣйствію  воз

становительнаго пламени; т о  окись мѣди превра- 

іцаегася въ закись, стек л о т е р я е т ъ  прозрачность, 

и принимаетъ красный цвѣтъ. То же самое явле

ніе обнаруж ивается, если стеклянный шарикъ, о- 

крашеиный окисыо мѣди, с т р я х н у т ь  съ проволо

ки, и о б р а б о ты в а ть  на углѣ съ присадкою олова. 

Этимъ способомъ всегда можно о т к р ы т ь  въ ис

пытуемомъ т ѣ л ѣ  содержаніе мѣднаго окисла, если 

только т ѣ л о  не заключаешь большаго количе

ства окиси висмута или сюрьмы. Окись висмута  

съ ФосФорною солью сплавляется въ безцвѣтны й  

стеклянный шарикъ, которы й при переплавкѣ на 

углѣ съ* присадкою олова, и по охлажденіи, дѣ

лается тусклымъ, и принимаетъ черный ц вѣ тъ . 

Окись сюрьмы оказы ваетъ подобное же свойство. 

Фосфорная соль, при сплавленіи съ вольфрамовою 

кислотою въ окислительномъ пламени, д а е т ъ  с т е 

кло въ горячемъ состоя н іи  ж ел тое, а по охла-
9

ѣденіи совершенно безцвѣтное- При обр абои тв а-  

піи его возстановительны мъ пламенемъ, вольфра

мовая кислота превращ ается въ окись, к отор ая  
V  5 і - ' “

сообщаетъ стеклу голубой ц вѣ тъ . Если вольфра

мовая кислота находится въ соединеніи съ оки

сломъ дкелѣза, т о . стек л о , расплавленное въ оки

слительномъ огнѣ, окраш ивается ж елты м ъ цвѣ

томъ; о т о  же стек л о, обработан н ое возстанови- 
Горп. К іи  V I I I . 1841. 5
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тельны мъ пламенемъ, по охлажденіи, получаетъ 

кровянокрасный ц в ѣ т ъ . Т итановое ст ек л о , при 

сплавленіи еъ фосфорною  солы о , представляетъ  

подобныя же явленія, еъ т ѣ м ъ  только различіемъ, 

ч т о  ст ек л о , при обработы ваиіи  возстановитель

нымъ пламенемъ, приним аетъ фіолетовы й цвѣтъ 

(о т ъ  т и т а н о в о й  окиси).

Ъ) Проба ттълъ съ содою.

Углекислый н а т р ъ , при качественны хъ пробахъ 

предъ паяльною т р убк ою , у п о т р еб л я ет ся : 1 )для 

опредѣленія степ ен и  растворен ія  въ немъ тѣлъ, 

когда они с о с т о я т ъ  тол ь к о  изъ землисты хъ о* 

снованій, соединенныхъ съ огнепостоянны ми ки

слотам и; 2 ) для содѣ йствія  возстановленію  ме

таллическихъ окисловъ; л) для о т к р ы т ія  въ тѣ

лахъ п р и су т ст в ія  сѣры или сѣрной кислоты и 

марганца; А) для отли ч ія  солей съ щелочными о- 

снованіями о т ъ  солей, коихъ основанія составля

ю т ъ  земли-

И сп ы та н ія  вещ ествъ съ содою  дѣ л аю тся  боль

ш ею ч а с т ію  на углѣ.

Многія тѣ л а  и м ѣ ю тъ  свойство, при возвышен

ной т е м п е р а т у р ѣ  соедин яться  съ содою , и обра

зо в а т ь  плавкія, либо неплавкія смѣшенія. Веще

с т в а , сплавляющіяся съ содою  во всякой пропор

ціи, су т ь : кремневая, т и т а н о в а я , вольфрамовая и 

молибденовая кислоты ; но двѣ послѣднія, сплавпв-
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шись съ содою , входлпіъ въ уголь и о т ч а с т и  воз- 

сшановл я іо т ся .

НѣкіЬпіорые изъ силикатовъ или кремнекислыхъ 

соединеній, смѣшанные въ какомъ бы ни было о т 

ношеніи съ содою, та ц ж е сплавляются въ совер

шенный шарикъ, какъ наприм. адуляръ, аксепншь 

и проч. Другіе же изъ силикатовъ сплавляю тся  

въ шарикъ только съ незначительнымъ количе

ствомъ соды, какъ наприм. ц е р и т ъ , досчаты й  

ш патъ, идокразъ. При сплавленіи ихъ съ боль

шимъ количествомъ соды, обыкновенно получ ает

ся шлаковагпая масса. Э т о  зависитъ о т ъ  т о г о ,  

чіпо въ сплавляемой массѣ находится и збы ток ъ  

натра, к отор ы й  п р еп я т ст в у еш ь  растворенію  нѣ

которы хъ основаній. Наконецъ е с т ь  ещ е т а к іе  

силикаты, к отор ы е ни въ какомъ отн ош ен іи  съ  

содою не сплавляю тся, какъ наприм. ц ер н т ъ , змѣе

викъ, пиропъ и другіе (*).

При испы таніи  плавкости тѣ л ъ  съ содою , по

с т у п а ю т ъ  такимъ образомъ: если испы туемое т ѣ 

ло находится въ видѣ порошка, т о  взявъ ложеч

кою соды, ссы п аю тъ  ее на лѣвую ладонь, и пе

ремѣш иваютъ съ порошкомъ помощію смоченна

го нож а, приводя всю массу въ состоя н іе  гу- 

стаго  т ѣ с т а .  Если же испы туем ое т ѣ л о  нахо-

(') Объ отношеніи силикатовъ къ содѣ смотри вт> книгѣ
ІЫс Эѣпѣеп&ітд Еоф'о&ѵІ Я3ег$е1іи$. 25гіЦе 

1857.



дитпся въ видѣ зерна, осколка или листочка, т о  

замѣшенное содовое т ѣ с т о  непосредственно на

лагаю тъ  на него- Въ обоихъ случаяхъ, т ѣ л о , смѣ

ш анное съ содою , слабо разогрѣваю тъ предъ па

яльною тр у б к о ю , въ небольшомъ плоскомъ углу

бленіи на углѣ, и, по испареніи воды, подвергаютъ 

дѣ й ств ію  сильнаго окислительнаго пламени. Сода, 

по сплавленіи, обыкновенно сначала входитъ въ 

уголь; но если т ѣ л о  въ ней р а с т в о р я е т с я , т о  она 

вскорѣ о п я т ь  в ы ст у п а ет ъ  на поверхность, и при 

безпрерывномъ кипѣніи, сплавляется съ тѣломъ 

въ совершенный шарикъ. Н ап роти въ , если тѣло 

нерастворим о въ содѣ, но разлагается ею, т о  мо

жно за м ѣ т и т ь , ч т о  оно мало-по-малу вздувается 

и перем ѣняетъ свой видъ, не образуя съ содою 

настоящ аго шарика.

Если т ѣ л о , растворимое въ содѣ, обработы* 

в ать  съ небольшимъ количествомъ ея, т о  часть 

сего т ѣ л а  о с т а е т с я  въ нерастворенномъ состоя

ніи, и покры вается слоемъ прозрачнаго стекла.«
Если ж е къ тѣ л у  о п я т ь  прибавить соды въ из

б ы т к ѣ , т о  сплавленное стек л о , по охлажденіи, т е 

р я е т ъ  прозрачность; а п отом у всегда должно при- 

саж ивать соду п остеп енн о въ небольшомъ коли

чествѣ , ч т о б ы  яснѣе зам ѣтиш ь всѣ перемѣны *
'т ѣ л а , происходящ ія при сплавленіи его съ п осто

янно возрастаю щ ею  Массою соды.

Если т ѣ л о , растворяю щ ееся въ содѣ, заключа-



егпъ сѣру или сѣрную кислоту, т о  сплавленное 

стекло по охлажденій получаетъ ж елты й, болѣе 

или менѣе темны й ц в ѣ тъ , см отря по количеству  

содержащейся сѣры или сѣрной кислоты . Но при 

этом ъ о п ы т ѣ  должно соблю дать п р едостор о

ж ность, ч тобы  сода была химически ч и ста , и не 

заключала бы сѣрнокислаго натра. Для и сп ы та

нія углекислаго н атра на содержаніе сѣрной ки

слоты, смѣш иваютъ двѣ ч асти  его 'съ одною ча

ст ію  по объему чистаго кремнезема, и смѣсь 

сплавляютъ на углѣ въ возстановительномъ огнѣ. 

При содержаніи въ содѣ, даже весьма незначитель

наго количества, сѣрной кислоты , стекло получа

етъ  ж ел ты й  ц вѣ тъ  о т ъ  образующагося сѣрни

стаго н а тр ія . Лучшее ср едство  для о т к р ы т ія  въ 

содѣ п р и су т ст в ія  сѣрной кислоты  с о с т о и т ъ  въ 

томъ, ч т о  небольшое количество соды кладутъ  

на уголь, и подвергаю тъ дѣйствію  возстанови

тельнаго пламени до т ѣ х ъ  норъ, пока она не 

войдетъ въ поры угля. П о охлажденіи, ч асть  угля, 

проникнутую сплавленною массою, вырѣзываютъ  

ножемъ, кладутъ н а ч и сту ю  серебряную пластин

ку и смачиваютъ водою. Если сода содерж и тъ  

сѣрную к и сл о т у , т о  соединеніе ея съ натром ъ, 

при обрабошываніи на углѣ , возгтановляегпея въ 

сѣрнистый иапірій, которы й потом ъ  разлагается  

водою и о ст а в л я ет ъ  на пластинкѣ бурое или чер

ное п я т н о , происходящее о т ъ  образѵЕощагося сѣр-



нисшаго серебра (*). Такимъ же порядкомъ дѣлает

ся проба т ѣ л ъ  на сѣру или сѣрную кислоту, по 

предварительномъ сплавленіи ихъ съ содою.

П о  изслѣдованіи р аств ор и м ост и  тѣ л а  въ содѣ 

на углѣ, сплавляю тъ порош окъ э т о г о  тѣ л а  сг> 

содою  ещ е на платиновой пластинкѣ въ окисли

тельном ъ  огнѣ, и зам ѣ чаю тъ, нс окраш ивается ли 

сплавленная масса какимъ либо цвѣтом ъ. Эпіо 

явленіе преимущ ественно сл уч ается , когда тѣло 

со д ер ж и т ъ  марганецъ. П ри сплавленіи съ содою, 

марганецъ превращ ается въ марганцевую кислоту, 

к о т о р а я  соедин яется  съ н атр ом ъ , образуя мар

ганцевокислый н а т р ъ , имѣющій по охлажденіи си

неватозелены й ц в ѣ тъ . Если Марганецъ находится 

въ т ѣ л ѣ  въ весьма незначительномъ количествѣ, и 

при т о м ъ  въ тѣ сном ъ соединеніи съ другими ве

щ ествам и, т о  дѣйствіем ъ окислительнаго пламени 

нельзя п р ев р а т и т ь  его въ кислоту. Въ семъ слу

чаѣ прои зводятъ  искусственное окисленіе чрезъ 

прибавленіе къ смѣси т ѣ л а  съ содою небольшаго 

количества селитры . Если испы туем ое т ѣ л о  со

д е р ж и т ъ  кремнеземъ и окись кобальта, т о  при 

сплавленіи его съ содою , обр азуется  кремнекислый 

н а т р ъ , окрашенный синимъ ц вѣ том ъ о т ъ  окиси 

кобальта.

С '") Серебряную пластинку по окончаніи пробы очищаютъ 
твердымъ углемъ.



Помощ ію соды легко можно отличиш ь щелоч

ныя соли о т ъ  солей съ землистыми основаніями' 

Соли, которы мъ основанія со ст а в л я ю т ъ  щелочи, 

либо б а р и тъ  и стр он ц и ш ъ , при сплавленіи съ со

дою въ окислительномъ огни На платиновой ила* 

ешинкѣ, д а ю т ъ  въ горячемъ состоян іи  легко .рао  

плывающееся, водяножидкос стек л о, какъ наирнм. 

в и тер и тъ , целестинъ и проч. Соли съ землисты ми  

основаніями , за исключеніемъ солей б а р и т а  и 

спіроіщиша, не оказы ваю тъ упомянутаго явленія^ 

такъ ч т о  только одна сода сплавляется, соль 

же о с т а е т с я  въ неизмѣнномъ состоя н іи , наирим, 

гипсъ, сѣрнокислый горьколемъ и проч.

Сода у п о т р еб л я ет ся  т а к ж е  для испы танія тѣ л ъ , 

содержащихъ металлическіе окислы.

Многіе изъ металлическихъ окисловъ возетанов- 

ляю тся на углѣ безъ всякой примѣси соды, дѣй

ствіемъ одного только пламени и угля. Н о если 

они смѣшаны съ другими огиегіосшояиными вещ е

ствами, т о  возстановленіе ихъ безъ уп отр еблен ія  

соды весьма затр удн и тел ьн о, а иногда совершенно 

невозможно. Въ семъ случаѣ т ѣ л о , и с т е р т о е  въ 

мелкій порош окъ, см ѣш иваю тъ на лѣвой ладони 

со смоченною содою, приводя всю смѣсь въ со

стояніе т ѣ с т а ,  к о т о р о е , помощію ноа;а, снима

ю т ъ  съ ладони, кладутъ на уголь, и подверга

ю т ъ  дѣ й ств ію  возстановительнаго пламени. И ерг 

вая примѣсь соды обыкновенно т о т ч а с ъ  уходиш ь



въ уголь, а п отом у  присаж иваю тъ къ пробѣ но

вое количество ея, и п родолж аю тъ  д у т ь е  паяль

ною  т р у б к о ю . Прибавленіе соды п о в т о р я ет ся  до 

т ѣ х ъ  п оръ , пока на поверхности  угля остается  

ещ е ч а сть  пробы. П о т о м ъ  ч асть  угля, заключаю

щую сплавившуюся массу, смочивъ нѣсколькими 

каплями воды , вы рѣзы ваю тъ можемъ, и растира

ю т ъ  въ агатовой  ступ к ѣ  въ мелкій порошокъ. 

П о  окончаніи расти р ан ія , въ ступ к у  наливаютъ 

Не много воды, и о с т о р о ж н о  перемѣш иваютъ ес 

съ порош комъ. При э т о м ъ  о т н о си т ел ь н о  легкія 

ч а ст и  угля и невозстаиовивш іяся в ещ еств а , сое

диненныя' съ содою, о т д ѣ л я ю т с я  о т ъ  тяжелѣй

шихъ металлическихъ ч а ст ей , и ун ося тся  слипае

мою водою. Р асти р ан іе оставш агося порошка, н ош- 

мучиваиіе его водою, п о в т о р я е т с я  до т ѣ х ъ  поръ, 

пока всѣ замѣчаемыя не металлическія ч а сти  бу

д у т ъ  соверш енно отдѣлены . Если испытуемое 

т ѣ л о  заклю чаетъ легкоплавкій и ковкій1 металлъ, 

т о  по отмы ваніи на днѣ ступ к и  чрезъ луппу 

п рим ѣ чаю тся  сплю снуты е, бл естя щ іе  листочки. 

Если же содержащ ійся м еталлъ іи ру^н о плавокъ 

или нековокъ , т о  въ ст у п к ѣ  о с т а е т с я  метал

лическій порош окъ. Э ти м ъ  способомъ можно легко 

о т к р ы т ь  около \  п р о ц ен т а  олова, а еще гораздо 

меньшее содержаніе мѣди въ какомъ либо минера

лѣ или продуктѣ,. Н о если многіе металлическіе 

окислы н аходятся  въ т о м ъ  же т ѣ л ѣ , т о ,  воз-



сшанбвлялсь вм ѣстѣ, они обр азую тъ  сплавъ-, впро

чемъ нѣкогпорые металлы получаю тся и въ о т 

дѣльномъ видѣ (какъ каприм. мѣдь и желѣзо), так ъ  

что каждый изъ нихъ со ст а в л я ет ъ  особенный ко

ролекъ.

Кромѣ благородныхъ м еталловъ, на углѣ съ со

дою возешановляюшел: молибденъ, вольфрамъ, сюрь- 

ма, теллуръ , м ѣ дь , висм утъ , олово, свинецъ, 

цинкъ, никель, кобальтъ и -желѣзо.- Н ѣ которы е  

изъ нихъ ч а ст ію  или даже совсѣмъ улетучи ваю тся  

и образую тъ на углѣ налеты , к а к ъ -т о : сіорьма, 

теллуръ, висм утъ, свинецъ й цинкъ. Другіе ме

таллы, какъ напрнм. мышьякъ, кадмій и ртугпь, 

хотя так ж е возстанопляюгпся, но т о т ч а с ъ  же 

улетучиваются и получаю тся въ металлическомъ 

йидѣ не иначе, какъ чрезъ возгонку въ стеклянной  

колбочкѣ. Никель, кобальтъ и гкелѣзо, по в о зст а 

новленіи , п р и тя ги ваю тся  намагниченною поло

скою.

Если при возстановленіи съ содою  получается  

соединеніе нѣсколькихъ металловъ, т о  для разло

женія онаго должно обрабошывагш, на углѣ съ бурою  

или фосфорною солыо, какъ объ это м ъ  выше у;кс 

было уп ом януто . Тѣла, заключающія сѣрнисты е  

или мышьяковистые металлы , сначала подверга

ются обжиганію для отдѣленія  сѣры и мышьяка, 

и для окисленія отыскиваемыхъ металловъ. Если 

ліѣло содер ж и тъ , въ соединеніи съ мышьякомъ,
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никель и кобальтъ, т о ,  при возстановленіи съ со- 

дого обожженной массы, всегда полопаю тся ко

рольки мышьяковистыхъ металловъ, к оторы е по

т о м ъ  обработы вакнпся ещ е на углѣ съ бурою.

4) Проба тгьлъ помощію кобальтоваго раствора.

Зем листы я тѣ л а  , к отор ы я  по прокаливаніи 

удерж иваю тъ бѣлый ц в ѣ т ъ , и, слѣдовательно, не 

содер ж ат ъ  большаго количества окрашивающихъ 

металлическихъ окисловъ, п р обую тся  на содержа

ніе нѣкоторы хъ вещ ествъ , помощ ію воднаго ра

ств о р а  азотнокислаго кобальта.

Окись кобальта, употребляем ая для приготов

ленія сего р аств ор а , не долл;на заклю чать окиси 

никеля или окиси желѣза и' другихъ нрішѣееіі, 

(Содержаніе эт и х ъ  металлическихъ окисловъ легки 

можно о т к р ы т ь  чрезъ обработы ваніе окиси ко

бальта  съ бурою предъ паяльною тр убк ою ). Чи

с т у ю  окись кобальта р а ст в о р я ю т ъ  въ разведен

ной водою азотн ой  к и сл отѣ , и р аствор ъ  выпа

риваю тъ; оставш ую ся сухую массу о п я т ь  раетво- 

ряюш ъ въ перегнанной водѣ; жидкосціь процѣжи

в а ю т ъ  и сохраняю тъ  въ закупоренной стклннкИ.

Для одной пробы обыкновенно употребляете# 

не болѣе одной или двухъ капель кобальтоваго 

раствора, которы й беругпъ помощію платиновой 

проволоки на концѣ сплющ енной, или помощію 

маленькаго стекляннаго ливера.



Вещ ества, имѣющія свойство, при смачиваніи 

кобальтовымъ растворомъ , и по прокаливаніи 

предъ паяльною тр убк ою , принимать окрашиваніе, 

сушь? глиноземъ, горькозсмъ, окись цинка и окись 

олова.

Если ч и сты й  глиноземъ см очить кобальтовымъ 

растворомъ, и прокалить на углѣ въ окислитель

номъ пламени, т о  онъ окрасится ФІолетов^сииимъ 

цвѣтомъ. Горькоземъ въ эт о м ъ  случаѣ принимаетъ  

розовый ц в ѣ т ъ , переходящій въ мяснокрасный. 

Если оба сіи вещ ества находятся вмѣстѣ въ од

номъ тѣлѣ, т о  химическое дѣ й ств іе  глинозема па

окрашиваніе обнаруж ивается преимущественнѣе
*

противъ дѣ й ств ія  горькозсма. Окись цинка, смо

ченная кобальтовымъ растворомъ,’ но прокаливаніи 

въ чистомъ окислительномъ пламени, принимаетъ  

травлнозоленый цвѣтъ. Окись олова, при т ѣ х ъ  

же о б сто я тел ь ств а х ъ , окраш ивается синеватозе

ленымъ цвѣтом ъ.

Для испы танія какого либо минерала на содер

жаніе одного изъ упомянуты хъ вещ ествъ, б ер утъ  

небольшой кусочикъ сго, смачиваю тъ каплею ко

бальтоваго раствора, и прокаливаютъ въ п л а т и 

новыхъ щипчикахъ окислительнымъ пламенемъ, 

При пробѣ минераловъ на глиноземъ, прокаливаніе 

не довольно доводить до т о й  степ ен и , ч тобы  

минералъ сплавился; п отом у ч т о , сели онъ содер

житъ довольно значительное количество щелочи,



и сверхъ т о г о  ещ е немного кремнезема,■•то егі.щ. 

ленная масса получаетъ красивый синій цвѣтъ, 

не см отр я , ч т о  глиноземъ, м ож етъ  бы ть, вовсе 

не входитъ  въ составъ  сего минерала.

Если испытуемый минералъ въ жару растрес

кивается (наприм. діаспоръ), или по причинѣ твер

д о с т и  нс всасываетъ въ себя кобальтоваго ра

створа (какъ напримѣръ м агнезитъ), т о  небольшую 

ч асть  минерала р а ст и р а ю т ъ  и перемѣшиваютъ 

съ водою въ агатовой ступ к ѣ , и помощію пести

ка б ер у т ъ  нѣсколько капель жидкой массы на 

уголь, просуш иваю тъ и смачиваютъ кобальто

вымъ растворомъ; п отом ъ  о разевавшійся кру

жокъ съ угля б ер у т ъ  въ щипчики и сильно про

каливаютъ въ чистом ъ окислительномъ пламени1 

Если минералъ заклю чаетъ значительное количе

с т в о  металлическихъ окисловъ, которы е имѣютъ 

цвѣпгь, отличны й о т ъ  бѣлаго; т о ,  при пробѣ ко

бальтовымъ растворомъ, минералъ получаетъ обы

кновенно сѣрый или черный ц вѣ тъ .

П ри обрабошываніи металлическихъ минераловъ 

на углѣ, и при возстановленіи ихъ еъ содою; иногда 

металлы улетучиваю тся, окисляю тся и образу

ю т ъ  на углѣ н а л ет ы , со стоя щ іе  изъ окисловъ 

сихъ металловъ. Н ѣ которы е изъ налетовъ, дѣй

ствіем ъ окислительнаго пламени, легко сносятся, 

другіе т р у д н о  или совсѣмъ не улетучиваются» 

т а к ъ  ч т о  ч а ст о  слабый н алетъ  окиси цинка или



олова бы ваетъ тр удн о  о т л и ч и т ь  о т ъ  угольнаго 

пепла. Въ семъ случаѣ налетъ  удобно можно о- 

предѣлишь помощію испы танія кобальтовымъ 

растворомъ. Для сего ч асть  поверхности угля, 

гдѣ налетъ им ѣетъ большую толщину?, смачи

ваютъ каплею кабельтоваго- раствора, нагрѣваютъ  

окислительнымъ пламенемъ, и замѣчаю тъ проис

ходящее окрашиваніе налета. Но при эт о м ъ  не 

надобно у п о т р еб л я т ь  сильнаго д уть я , чтобы  слой 

налета не могъ механически увлекаться ст р у ею  

воздуха.

Количество кобальтоваго р а ст в о р а , к отор ое  

должно б р а т ь  для одной пробы, вообще зависитъ  

отъ степени г у с т о т ы  его, и опредѣляется только  

предварительными опы тами.
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III.

З А В О Д С К О Е  Д Ь  Л О.
----  о в е»

1 .

О СВОЙСТВАХЪ И УПОТРЕБЛЕНІИ ГАЗОВЪ, ВЫХОДЯЩИХЪ 
ИЗЪ ШАХТНЫХЪ ПЕЧЕЙ.

(С'осш. Шіпабсъ-Капитапомъ Моисеевыіѵп.).

Изслѣдованіе химическаго состава газовъ, выхо

дящихъ изъ шахгпныхъ печей, произведенное Г 

Бунзеномъ, показало всю важ ность выгодъ, кото

рыя можно ож идать о т ъ  употребленія  сихъ № 

зовъ, какъ горючаго м атеріала, терявшагося ДО 

сихъ поръ п оч ти  безъ всякаго полезнаго примѣ' 

ненія. Въ эт о м ъ  отн ош ен іи  оп ы ты  Г. Бунзсііз 

чрезвычайно лю бопы тны  и заслуживаютъ ноли 

вниманіе каждаго металлурга.

Первые опы ты  надъ изслѣдованіемъ свойспп
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газообразныхъ продуктовъ доменной печи, Г. Бун
зенъ производилъ вмѣстѣ съ заводскимъ инспек
торомъ Г. ПФоршомъ на чугуномлавиленномъ за
водѣ въ Фекерхагенѣ. Описаніе сихъ опытовъ по
мѣщено въ Горномъ Журналѣ за 1839 годъ, часть 
III, книга VII. (*;.

Въ послѣдствіи, Бунзенъ дѣлалъ подобнаго рода 
опыты на мѣдиплавилениомъ заводѣ Фридрихс- 
гюпігііе, близъ Ротенбурга, изелѣдывая составъ 
газовъ шахтной печи, въ которой проплавлялись 
мѣдистые сланцы. Газы собирали тѣмъ же при
боромъ, который служилъ и при первыхъ опы
тахъ  (Горный Журналъ 1839 года, книга VII, стр а
ница -48), съ гною только разницею, что при немъ 
не было воздушнаго насоса, потому ч то  эт и  газы 
сами собою выходили изъ малѣйшихъ отверстій  
стеклянныхъ трубокъ съ такою силою, что у 
приставленной свѣчи производили пламя, точно  
какъ о т ъ  дупіья паяльною трубкою.

Смотря по обстоятельствамъ, при которыхъ 
получались газообразные продукты горѣнія въ мѣ- 
диплавнленной печи, можно было предполагать въ 

нихъ содержаніе сѣрнистой кислоты,-либо сѣрни- 
сгповодороднаго газа. Однако же одно только гіер-

(*) Слѣдующая статья, заимствованная изъ Ро^епсіогбз 
Аппаіеп, должна служишь дополненіемъ къ сему описа
нію. 3



вое изъ этихъ веществъ было опредѣлено посред
ствомъ перекиси марганца.

Составъ полу генныхъ газовъ.

Изъ верхней части псинаго шахта (на глубинѣ 
5-ши Футовъ о т ъ  колошника),

Коксъ при Коксъ и і  Древесный Древесный 

нагрѣтомъ часть дре- уголь при уголь нри 
дутьѣ. веснаго у- нагрѣтомъ холодномъ

г л я  при дутьѣ. дутьѣ.

нагрѣтомъ

дутьѣ.

( 1 )  (-2 ) (5)
Азота . . . . 6 8 , 1 5 —  6 8 , 5 1 — 6 6 , 9 1 — ■ 6 7 , 9 7

Угольной кисло- •

ты  • • • • 1 1 , 8 1 —  1 0 , 6 2 - 1 0 , 6 7 - 7 , 1 1

Сѣрнистой кисло- 
піы • • • • 1 , 5 5 —  1 , 0 7 — 0 , 8 7 - 0 , 8 6

Углеродистаго че
ты  рехъ-водород- 
наго газа(руднич
наго газа). . . 2 , 6 5 —  2 , 8 1 — 5 , 1 9 — ■ 5 , 7 7

Окиси углерода . 1 5 , 6 2 —  1 7 , 1 9 — 1 8 , 0 5 - — 1 9 , 0 7

Водорода . . . 1 , 9 1 —  0 , 0 0 — 0 , 0 0 - 0 , 9 2

1 0 0 , 0 0 — 1 0 0 , 0 0 — 1 0 0 , 0 0 — 1 0 0 , 0 0

Изъ нижней части печиаго шахта (на глубинѣ 
12-ти  Футовъ о т ъ  колошника).
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Коксъ при Коксъ и % Древесный Древесный

нагрѣтомъ часть дре уголь при уголь при

дутьѣ. веснаго у- нагрѣтомъ холодномъ

гля при 

нагрѣтомъ 
дутьѣ.

дутьѣ. дутьѣ.

(5) (6) (7) (8)
Азота . . . 70 ,52— 68 ,9 9 — 66,74—  64,66
Угольной кисло
ты  .
Сѣрнистой кисло' 
ты  . . . . .  
Углеродистаго чс- 
іпырехъ-водород- 
наго газа•
Окиси углерода . 
Водорода . . •

21 ,03— 23 ,42— 18,30—  20,11  

1 ,04— 1,12—  0 ,48—  0,21
I

1,47—  5,86—  2,07—  0,53  
2 ,79— 0 ,61-^  5,52— 11,05
3 ,17—  0 ,00—  6,89—  3,44

160,00— 100,00— 100,00— 100,00

Предполагая, говоритъ Г. Бунзенъ, ч т о  газы, 
выходящіе изъ иечнаго ш ахта, образуются о т ъ  
горѣнія дѣйствіемъ вдуваемаго атмосфернаго воз
духа, а не о т ъ  возгонки дѣйствіемъ возвышенной 
температуры въ печи; т о  свободный азотъ , со
держащійся въ сихъ газахъ, долженъ относиться  
къ кислороду, употребленному для горѣнія, какъ 
7 9 -т ь  къ 21-му, т .  е., въ такой же пропорціи, 
какъ и въ самомъ атмосферномъ воздухѣ. Вычи
сляя относительное содержаніе кислорода въ смѣ- 

Горн. Журн. Кп. VIII. 1841. 6
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си газовъ изъ верхней части печнаго шахіпа, по
лучимъ, при опытахъ Л ?  1, 2, 3 и 4, количества 
25,4, 2 5 ,о, 24,2 и 20,6, весьма близко подходящія 
къ предположенному отношенію- Э то  сходство съ 
одной стороны можетъ служить доказательствомъ 
вѣрности разложенія, а съ другой оно въ т о  же 
время показываешь, ч то  количество газовъ, обра
зующихся возгонкою изъ угля, весьма незначитель
но въ сравненіи съ тѣмъ, которое происходитъ 
о т ъ  горѣнія дѣйствіемъ воздуха. Содержаніе ки
слорода въ газахъ, собранныхъ въ печи, на глубинѣ 
12 Футовъ, представляетъ гораздо большую раз
ность противъ того количества, какое должно 
бы бы ть по вышеизложенному предположенію. 
Эпіо обстоятельство кажется чрезвычайно стран
нымъ, ибо съ перваго взгляда невидно ни какой при
чины, по которой могло бы произойти уменьше
ніе относительнаго содержанія кислорода въ га
захъ, во время дальнѣйшаго прохожденія ихъ въ 
печномъ шахтѣ чрезъ раскаленные слои шихты; 
но при ближайшемъ разсматриваніи эпіа разность 
въ содержаніи легко объясняется. Именно, газы

V
были собраны на такой глубинѣ шахта, гдѣ го
рѣніе о т ъ  вдуваемаго воздуха окончилось, а газо- 
отдѣленіе чрезъ возгонку горючаго матеріала толь
ко ч то  начинается, слѣдовательно въ такомъ мѣ
стѣ , гдѣ нс произошло еще совершеннаго смѣше
нія образовавшихся продуктовъ горѣнія и возгон-



ки, какъ эпю случается, когда продукты сіи про
ходятъ чрезъ находящійся надъ ними столбъ уг
ля. Изъ сего выводится для опытовъ довольно ва
жное слѣдствіе:

Ч т о  хиліигескос разложеніе можетъ съ достовтър- 
ності/о показать среднее содержаніе составныхъ ча
стей только тгьхъ газовъ, которые собраны, въ верх
ней части печнаго шахта.

Если мы, основываясь на атомъ, не примемъ въ 
разсмотрѣніе газовъ, поднимающихся изъ нижней 
части печи; т о  найдемъ большое сходство въ со
ставѣ остальныхъ, независимо о т ъ  рода угля, изъ 
котораго они произошли. Напротивъ, при разло
женіи газовъ, полученныхъ при холодномъ и нагрѣ
томъ дутьѣ, оказывается большая разность въ 
составныхъ частяхъ ихъ.

Содержаніе сѣрнистой кислоты въ газахъ, со
ставляющее среднимъ числомъ едва 1-нъ или 
прецепта (слѣдовательно гораздо менѣе противъ 
того, сколько предполагать должно по обстоя
тельствамъ, въ коихъ они образуются), при дѣй
ствіи гіечи коксомъ выходитъ постоянно вдвое 
болѣе, нежели при древесномъ углѣ. Этимъ обна
руживается весьма большое содержаніе сѣрнаго 

колчедана въ каменномъ углѣ, и объясняются т ѣ  
затрудненія, которыя встрѣтились при употре
бленіи кокса для дѣйствія Гольцгейзерской домен
ной печи. Какъ степень горючести всякаго т о -



пильнаго матеріала, несодержащаго водорода, опре
дѣляется по составу газовъ, образующихся при 
горѣніи, точно такъ же можно вмвесть среднее со
держаніе въ углѣ сѣры; ибо отношеніе сего ве
щества къ углероду въ продуктахъ горѣнія должно 
быть т о  же самое, ч то  и въ горючемъ матеріа
лѣ. Х отя , въ семъ случаѣ, присутствіе многихъ 
сѣрнистыхъ соединеній въ ш ихтѣ, смѣшанной съ 
ызслѣдываемымъ углемъ, можетъ оказывать значи
тельное вліяніе на вѣрность опредѣленія, но я по
лагаю, ч то  даже при этихъ неблагопріятныхъ об
стоятельствахъ оно имѣетъ еще достаточную  
степень точности. Если, въ слѣдствіе опытовъ, 
разность между количествами сѣрнистой кисло
ты , образовавшейся при дѣйствіи печи древеснымъ 
углемъ и коксомъ, принять среднимъ числомъ въ л. 
процента; т о  по разложенію Ж  э-го выходитъ, 
что коксъ, употребляемый на Фридрихсгютпіе, 
содержитъ 2 процента сѣры. Э т о т ъ  новый спо
собъ изслѣдыванія содержанія въ коксѣ сѣры пред
ставляетъ т о  удобство, ч т о  здѣсь опредѣляет
ся въ смѣси только содержаніе сѣрнистой кисло
ты  и количество газовъ, заключающихъ углеродъ, 
другія же составныя части не принимаются въ 
соображеніе.

Содержаніе углеродистаго четырехъ-водороднаго 
газа (рудничнаго газа) въ продуктахъ, полученныхъ 

изъ кокса, по опытамъ вышло нѣсколько менѣе,
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чѣмъ въ продуктахъ изъ древеснаго угля, что, безъ 
сомнѣнія, зависитъ отъ  того, что коксованіе про
изводится при болѣе возвышенной температурѣ, 
неікс.ш обугливаніе дерева, и что, сверхъ того, при 
горѣніи кокса возгонкою образуется меньшее ко
личество продуктовъ, изобилующихъ водородомъ, 
къ числу коихъ относится и упомянутый газъ.

Наконецъ изъ опытовъ видно, ч т о  количество 
углеокисленнаго газа, при уменьшающемся содержа
ніи угольной кислоты, увеличивается, и на обо
ротъ . Э то  обстоятельство должно быть слѣд
ствіемъ удобнаго превращенія одного газа въ дру
гой.

Въ практикѣ вообще до сихъ поръ принимает
ся законъ, ч то количество теплоты , даваемой 
однимъ и іпѣмъ же горючимъ матеріаломъ, про
порціонально вѣсу сего матеріала, превращающа
гося въ газообразное состояніе. Сей законъ, по из
ложеннымъ опытамъ, въ случаѣ употребленія у- 
гля въ шахтныхъ печахъ, долженъ существенно 
ограничиться:,о т ъ  того ч т о  въ нихъ образуют
ся въ непостоянномъ относительномъ количе
ствѣ два продукта горѣнія, именно, углекислый и 
углеокисленный газы, изъ коихъ одинъ содержитъ 
вдвое менѣе угля, чѣмъ другой. Посему для прак
тики теперь представляется важный вопросъ, 
ч то  разность въ количествахъ угля, сожженныхъ 

одинаковымъ количествомъ по вѣсу воздуха, зави-



сппгь ли только о т ъ  обстоятельствъ, при ко
торыхъ происходитъ горѣніе, или также о т ъ  са
маго свойства угольной породы.

Для рѣшенія сего вопроса нужно сначала изъ 
разложеній вывссть количество горючаго мате
ріала, которое истребляются одною частію по 
вѣсу воздуха.

По опыту ( \ )  найденное количество азота, со
ставляющее 6845 кубическихъ саншим., вѣситъ 
8,6788 гр., ■■н принадлежитъ количеству 11,256  
воздуха, который при горѣніи улетучилъ:

угля въ образовавшейся угольной ки
слотѣ .................................................... 0,6461

угля въ углеокисленномъ газѣ . . . 0,7455
углеродистаго чешырехъ-водороднаго

газа, происшедшаго возгонкою. . 0,1910
водорода ...................................................... 0,017а

всего .............................  1,6002.

По сему 1000 частей по вѣсу воздуха с о о т 
в ѣ тств ую тъ  142,1 кокса, сожженнаго при на
грѣтомъ дутьѣ.

ГІо опы ту (2 )  найденные 685І кубическихъ сан- 
шіім. азота вѣсягпъ 8 ,659  граммовъ и со о т 
в ѣ тств ую тъ  11,251 грамму воздуха, который въ 

массѣ горючаго матеріала, состоящаго изъ у  дре

веснаго угля н і  кокса, истребилъ:
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ѵг.ія въ образовавшейся угольной ки
слотѣ .. . ..........................................0 ,5813

угля въ углеокислсішомъ газѣ . . 0 ,9410
углеродистаго четырсхъ-водороднаго

газа, отдѣлившагося возгонкою. 0,2046

всего . . . . . .  1.7269.

По сему 1000 частей по вѣсу воздуха сожгли 
1537 частей по вѣсу этого смѣшаннаго горючаго 
матеріала.

По опыту (3) найденныя 6644 кубическихъ сан
тиметровъ азота вѣсятъ 8,4873 и соотв ѣ тств у
ю т ъ  11,008 граммовъ воздуха, который улету
чилъ :

угля въ образовавшейся угольной ки
слотѣ .........................................  . 0,5841

угля въ углеокисленномъ газѣ . . . 0 ,9869
углеродистаго четырехъ-водородиаго

газа чрезъ возгонку.......................  0 ,2534

всего.............................  1,8244.

По сему 1000 частей по вѣсу воздуха со о т в ѣ т 
ств ую тъ  165,7 частямъ по вѣсу древеснаго угля 
сожженнаго при нагрѣтомъ дупіьѣ.

Наконецъ по опы ту (4) найденные 6797  куби
ческихъ сантиметровъ азота вѣсятъ 8,6179 гр. 
и соотв ѣ тств ую тъ  11 ,177  воздуха, который при 
горѣніи улетучилъ:



угля въ образовавшейся угольной ки
слотѣ ...............................................0,4056

угля въ углсокисленномъ газѣ . . . 4,0459
углеродистаго четырехъ-водороднаго

газа, образовавшагося возгонкою . 0,2737
в одор од а ...................................  . . , 0,0082

- і ------------------------ .
в с е г о ........................1,7314.

Посему 1000 частей по вѣсу воздуха соотв ѣ т
ствую тъ 154,9 частямъ древеснаго угля, сожжен
наго при холодномъ дутьѣ.
' Сличая э т и  выводы найдемъ, ч то  горючіе ма
теріалы, относительно вѣса ихъ, который истреб
ляется въ равныя времена одинаковымъ количе
ствомъ воздуха , при одинаковыхъ обстоятель
ствахъ, содержатся въ слѣдующемъ порядкѣ.

Въ равныя вре
мена одинако- 

, вымъ количе-
Горючш матеріалъ.

4 4 ствомъ воздуха

сожжено по вѣ

су угля

Коксъ при нагрѣтомъ дутьѣ . . . 100
древесный уголь съ у частей кокса

при нагрѣтомъ дутьѣ- . . . 108
древесный уголь при холодномъ дутьѣ 103 
древесный уголь при нагрѣтомъ

д у т ь ѣ ................................................118
древесный уголь при нагрѣтомъ дутьѣ

въ доменной печи .......................  147



Основываясь на эпшхъ величинахъ, можно бы 
было составить теорію  хода колошъ, но она нс 
отн оси тся  къ предмету нашей стать и , а потому 
мм не будемъ входить въ ближайшее разсмотрѣ
ніе сей теоріи.

Изложенный здѣсь выводъ тѣсно связанъ съ по
терею  горючаго матеріала, производимою газами, 
выходящими чрезъ колошникъ. ІІо въ описаніи 
первыхъ опытовъ было сказано, ч т о  потеря го
рючаго матеріала, чрезъ выходъ газовъ изъ колош
ника, относится ко всему количеству употреб
леннаго угля, какъ количество кислорода, потреб
наго для совершеннаго сгоранія газовъ, выходящихъ 
изъ колошника, къ количеству кислорода, заклю
чающемуся въ газообразныхъ продуктахъ. На осно
ваніи этого Факта, потеря горючаго матеріала 
для частныхъ случаевъ выводится въ процентахъ 
помощію слѣдующаго вычисленія:

Коксъ при Коксъ съ Древесный Древееныіі 
нагрѣтомъ частью дре- уголь при уголь при 

дутьѣ: веспаго у- нагрѣтомъ холодномъ
гЛя при дутьѣ. дутьѣ, 
пагрѣтомъ 

дутьѣ.
100 частей газовъ 
для совершеннаго 
сгоранія тр ебую тъ
кислорода . . . Іо ,05 — 14,21— 15,99— 17,55
100 ч. газовъ предъ

совершеннымъсгора-

ніемъ содер. кислор. 20 ,17— 20 ,28— 2 0 ,5 5 —17,80



Посему количество угля, съ пользою употреб
леннаго въ печи, и содержащагося въ нссгорѣв- 
ілихъ газахъ, выходящихъ чрезъ колошникъ, со
ставляетъ: ■ . . .>

Съ пользою уиотреб- Потеряно*
л ено.

При коксѣ съ на
грѣтымъ воздухомъ. 
При коксѣ и у  дре
веснаго угля съ на
грѣтымъ воздухомъ. 
При древесномъ углѣ 
съ нагрѣтымъ воз
духомъ . . . . .
При древесномъ углѣ 
съ холоднымъ возду
хомъ . . . . .

60.8 процен.

5 8 . 8  -------

56,2 —  —

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

о9,2 процен.

4 1 ,2 ---------

45,8 —  —

4 9 , 6 --------

Сіи выводы показываютъ, ч то  при одинако
выхъ обстоятельствахъ, въ шахтныхъ мѣдипла- 
виленнмхъ печахъ съ темнымъ колошникомъ, 
о т ъ  сожиганія горючаго матеріала, большее ко
личество теплоты  употребляется съ пользою, 
нежели въ доменныхъ печахъ. Э то  очевидно проис
ходитъ о т ъ  того, ч то  углекислота, образующаяся 
при начальномъ горѣніи, въ первыхъ печахъ го
раздо рѣже превращается въ углеокисленный газъ, 
нежели въ доменныхъ печахъ, гдѣ она должна про
ходишь чрезъ высшій столбъ раскаленнаго угла;,



ибо но опытамъ найдено, ч то  въ печи, пъ к ото
рой проплавляются мѣдистые сланцы, калильный 
жаръ простиравшей только до 5 или 6 футовъ 
надъ Фурмою. Съ другой стороны, такъ какъ со
держаніе окиси углерода въ сихъ газахъ среднимъ 
числомъ только 10 процентами менѣе, чѣмъ въ 
газахъ доменной печи; т о  этимъ подтверждается 
прежде сдѣланное замѣчаніе, ч т о  главитьйшес об
разованіе углеокнеленнлго газа совершаешсяниено- 
срсдственно надъ загорѣвшимъ слоемъ угля.

Предъ этимъ было сказано, ч то  одинаковымъ 
количествомъ воздуха можно сожигать различныя 
количества угля, смотря по обстоятельствамъ, 
о т ъ  которыхъ зависитъ преимущественное со
держаніе углекислоты или углеокисленнаго газа въ 
продуктахъ горѣнія. Если при семъ горѣніи, на 
счетъ всего кислорода воздуха, образуется только 
угольная кислота , т о  самое меньшее количество 
угля производитъ наибольшее дѣйствіе; если же 
при горѣніи образуется углеокиедснный газъ, т о  
случается прошивное.

Почему степень горюгести газовъ, выходящихъ грезъ 
колошникъ, должна находиться въ обратномъ отно
шеніи къ потребленію у гля  въ пеги.

Эіпошъ Фактъ объясняетъ многія явленія, ко
торыя до сихъ поръ ложно были истолкованы. 

Сюда принадлежитъ ііаприм. обыкновеніе поливать



водою самый верхній слой угля въ кричныхъ и 
кузничныхъ горнахъ. Получивъ раскаленный слой 
угля, находящійся непосредственно надъ пунктомъ 
горѣнія, въ т о  же время уменьшаютъ, преимуще
ственно на семъ пунктѣ ограниченное, образова
ніе 'углеокисленнаго газа, а чрезъ э т о , не смотря  
на іпрату теплоты  о т ъ  испаренія воды изъ влаж
наго угля, происходитъ сбереженіе въ горючемъ 
матеріалѣ; ибо потеря угля о т ъ  образованія угле- 
окислсннаго газа можетъ простираться до полови
ны употребляемаго количества горючаго матеріала, 
тогда какъ для превращенія въ паръ массы воды, 
равняющейся съ потерею  угля, тр ебуется  не бо
лѣе х#о частей того же количества горючаго 
матеріала.

Теперь обратимся къ опредѣленію количества 
тепл оты  , которое т ер я ется  чрезъ нагрѣваніе 
газовъ, выходящихъ изъ колошника, принявъ за 
основаніе смѣсь газовъ, образующихся при \  дре
веснаго угля и -г кокса, т .  е. при обыкновенной 
ш ихтѣ печи. Для сего должно сначала найти  
вѣсъ газовъ, вытекающихъ чрезъ колошникъ въ 
теченіе одной минуты. Э т о т ъ  вѣсъ здѣсь нельзя 
опредѣлить по количеству вдуваемаго воздуха, по
тому ч т о  совершенство въ устройствѣ для дутья, 
употребляемомъ въ Ф ридрихсгю тте, не дозволило 
сдѣлать точнаго мономешрическаго измѣренія, 
которое соотвѣтствовало бы всей строгости
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произведеннаго разложенія газовъ. Посему вѣсъ 
ихъ должно вывссть чрезъ сравненіе количества 
угля, сожженаго въ печи въ теченіе одной минуты, 
съ количествомъ угля, содержащагося въ газахъ.

Изъ вѣдомости, составленной при производствѣ 
опытовъ, видно, ч т о  въ теченіе одной минуты 
сгораетъ въ печи 1 ,45 киллограм. угля, со о т в ѣ т 
ствующаго 1,4 киллограма чистаго углерода. Э то  
же самое количество должно находиться и въ га
захъ, выходящихъ изъ колошника. Но смѣсь 
газовъ Л ?  2 -го заключаетъ по вѣсу:
А з о т а .......................  0 ,6445
Угольной кислоты 0,1565, которая заключаетъ

угля 0,045218
Сѣрнистой кислоты 0,0251  
Углеродистаго четы-
рехъ-водороднагогаза 0,0148 * . 0,011155  
Окиси углерода . . 0 ,1615 . . 0 ,069965

И такъ 1 кил. газовъ содержитъ 0 ,1242  кил. у гл.

Посему количество газовъ, вытекающихъ въ т е 
ченіе одной минуты чрезъ колошникъ, и содержа
щихъ 1,4 киллограма углерода, вѣситъ 11,26 кил- 
лограмовъ. Средняя температура ихъ, по измѣре
нію ртутны мъ термометромъ, выходитъ около 
500° с т . т .  Слѣдовательно, чтобы  1-нъ килло- 
грамъ сихъ газовъ, коихъ относительный тепло
родъ, вычисленный по разложенію, равняется 0,26,



возвысить до упомянутой тем п ературы  , т р е 
буется 0 ,2 Г )Х ^0 0 ~ 7 8  единицъ теплорода, ч т о  
для с т р )и  воздуха, выходящей въ теченіе одной 
минуты изъ колошника, со ставл яетъ  878,?) еди
ницъ теплорода, или 0,1245 киллограмовъ угля. 
Э т о  количество угля содерж ится къ количеству 
сгорѣвшаго угля въ печи какъ 0,125:1 ,4  и дока
зы ваетъ:

Ч т о  въ шахтной пеги, въ которой проплавляют
ся лтл)истые сланцы, теряется горюгаго ліатеріл- 
ла , грезъ образованіе окиси углерода, 41,2 процента\ 
грезъ нагртьваніе выходящихъ изъ колошника газовъ 
8,8 процентовъ, всего 50 процентовъ.

Между тѣ м ъ  какъ въ доменной печи \  всего 
количества горючаго м атеріала уносится газами 
чрезъ колошникъ, въ печи, гдѣ проплавляю тся мѣ
дисты е сланцы, т е р я е т с я  только  л.

Если таким ъ же образомъ разсмотримъ и про
чія смѣшенія газовъ, т о  найдемъ, ч т о  вся п о т е 
ря въ горючемъ м атеріалѣ , при употребленіи дре
веснаго угля съ нагрѣты м ъ дутьемъ, со став л яетъ  
п о чти  55 п роцента, а при употребленіи древе
снаго угля съ холоднымъ дутьем ъ около 58 про
центовъ.

Употребленіе газовъ, выход/чцихъ грезъ колошникъ 
изъ шахтныхъ пегей.

П ри употребленіи газовъ преимущественно при-



349

нимасгпся въ соображеніе воспламеняемость ихъ. 
Она зависитъ о т ъ  опшошснія и качества содер
жащихся въ нихъ горючихъ составныхъ частей. 
Изслѣдованіе обстоятельствъ, которыя имѣютъ 
вліяніе На воспламеняемость Сазовъ, весьма важно 
для практики. Наблюденія, произведенныя съ сею 
цѣлію, дали слѣдующіе результаты:

Р о д ъ  г а з о в ъ .
процентной со
держаніе горю

чихъ составныхъ 
частей.

1) Газы доменной печи, полученные
изъ древеснаго угля при нагрѣтомъ ду
тьѣ , легко и совершенно сгорающіе . . ”. 30,5

2) Газы шахтной печи ('въ которой  
плавились мѣдистые сланцы), получен
ные изъ древеснаго угля при холодномъ
дутьѣ, совершенно сгорающ іе............................. 23,8

3) Газы то й  же печи, полученные
изъ древеснаго угля при нагрѣтомъ ду
ть ѣ , трудной только частію сгораю
щіе ...........................................................................  . 21,5

4) Газы той  же печи, полученные
изъ кокса съ ^ древеснаго угля, при на
грѣтомъ дутьѣ, не воспламеняющіеся . . . 2 0 , 0

И такъ приблизительно можно принять, ч то  
если объемъ горюшхъ составныхъ гостей газовъ: вы*
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ходящихъ изъ высокихъ шахтныхъ пегсгц понизите 
сл до 2 0  процентовъ, то7 по охлажденіи, одни эти 
газы уже не могутъ бытъ употребляемы.

Должно замѣтишь, ч то  эпюшъ случай встрѣ
чается при плавкѣ мѣдистыхъ сланцевъ въ ш ахт
ной печи, когда холодное дутье замѣняютъ на
грѣтымъ, чрезъ ч т о  полезное дѣйствіе теплоты  
въ печи увеличивается, а потеря ея чрезъ коло
шникъ напротивъ уменьшается. Посему при упо
требленіи такихъ газовъ, для нагрѣванія вдуваема
го въ печь воздуха, должно поступать съ боль
шею осторож ностію ; потому ч то  чрезъ введеніе 
нагрѣтаго дутья они т ер я ю тъ  силу горючести. 
Если воздухонагрѣватсльный снарядъ можно распо
ложить непосредственно надъ колошникомъ, гдѣ 
газы чрезъ дальнѣйшій отводъ еще не потеряли 
теплоты , которую имѣли при выходѣ изъ печи; 
т о , предполагая, ч т о  температура ихъ довольно 
высока, цѣль будетъ достигнута самымъ про
стымъ образомъ. Но гдѣ обстоятельства не бла
гопріятствую тъ такому расположенію снаряда, 
тамъ газы должно отводить и сожигать въ осо
бенной печи, съ небольшимъ количествомъ друга
го топлива, либо сообщать имъ температуру, не
обходимую для воспламененія ихъ, другимъ какимъ 
нибудь средствомъ, наприм. чрезъ приводъ нагрѣ

таго  воздуха. Я не думаю, чтобы  можно было до
стичь э т у  цѣль болѣе выгоднымъ и въ т о  же
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время лучше придуманнымъ способомъ противъ 
того, который принятъ на Фридрнхегютте, гдѣ 
пользуются лучистымъ теплородомъ изъ передо- 
ваго гнѣзда (форгерда), надъ коимъ устроенъ че
чевицеобразный воздухонагревательный снарядъ, не 
столько для нагреванія его, какъ для воспламене
нія струи газовъ, отводимыхъ о т ъ  колошника 
подъ упомянутый снарядъ.

При сожиганіи смѣси газовъ, находящейся уже 
на предѣлѣ воспламеняемости, непремѣнно должно 
управлять притокомъ воздуха, чтобы  впускать 
только такое количество его, какое потребно для 
сгоранія газовъ; въ прошивномъ случаѣ произой
д етъ  потеря теплоты  чрезъ нагрѣваніе избы т
ка воздуха, несодѣйствующаго горѣнію; а если 

температура понизилась ниже точки воспламене
нія газовъ, т о  совсѣмъ уничтожится полезное 
дѣйствіе ихъ. Послѣднее обстоятельство было 

причиною тѣхъ затрудненій, которыя сначала 
встрѣтились при введеніи нагрѣтаго дутья на 
Фридрихсгюгпше. Сіи затрудненія устранили гиѣмъ, 
ч т о  для управленія теченіемъ воздуха устроили 
подвижной клапанъ въ'желѣзной трубѣ, служащей 

для отвода сгорѣвшихъ газовъ о т ъ  воздухонагрѣ- 
вателыіаго снаряда.

Разсмотрѣвъ свойства газовъ въ отношеніи вос
пламеняемости ихъ , о стается  еще рѣшитъ нс
менѣе важный вопросъ для практики: какую тсм - 

Горп. Журн. К и. V III. 1841. 7
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нературу можно произвссть при удобномъ случаѣ 
чрезъ сожиганіс газовъ. Сперва опредѣлимъ шем- 
перапіуру для т о й  смѣси газовъ, которая полу
чается при обыкновенной ш ихтѣ печи, заключаю
щей 7  древеснаго угля съ кокса, и при нагрѣ
томъ дутьѣ.

Составъ по Вѣсъ кисло-
вГ.су. рода,потре-

А з о т а ................................... . . 0 ,6445

благо для 
сожиганія.

Угольной кислоты. . . . . 0 ,1565
Сѣрнистой кислоты . . . 0,0251
Углеродистаго четырехъ- 
водороднаго газа . . . . . 0 ,0148— — 0,05858
Окиси углерода . . . . . . 0 ,1515 — — 0,09128

1 ,0 0 0 0 — - 0 ,1 4 9 6 6

Теплота, образующаяся при горѣніи 1 -го кил-
лограма газовъ, дѣйствіемъ означеннаго количества 

кислорода, соотвѣтствую щ аго 0,0545 частямъ воз
духа, составляетъ 405,5  единицъ теплорода, кои 

распредѣляются въ 1 ,65452 киллограмахъ продук
товъ горѣнія. Такое же количество воды означен

нымъ числомъ единицъ теплорода можно бы было 
405,5 . .

нагрѣть до у-^^-“ 24о ,74. Если э т у  тем п ер ату

ру раздѣлимъ на относительный теплородъ про

дуктовъ горѣнія, т о  найдемъ тем пературу пла-
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мени. И такъ опредѣлимъ сначала относитель
ный теплородъ продуктовъ горѣнія, которые со
с т о я т ъ  изъ:
А з о т а .......................  0 ,7007, коему соотвѣт

ствуетъ часть 
всего относи
тельнаго т е 
плорода. . . 9,19157

Угольной кислоты 0,2789 ---------------------  0,06162
Водяныхъ паровъ . 0,0204 ---------------------  0,0728

1  смѣси имѣетъ 
относительный 
теплородъ . = і0 ,2705

По этимъ даннымъ мы найдемъ, ч то  темпера
тура пламени составляетъ 912° стоградуснаго 
термометра, изъ чего, при невоспламсняемостисихъ 
газовъ, заключаемъ:

Ч т о  степень жара въ 912° стоградуснаго термо
метра находится подъ температурою горгъніл га
зовъ.

Такъ какъ смѣсь газовъ, полученныхъ изъ дре
веснаго угля при нагрѣтомъ дутьѣ, сгораетъ толь
ко пастію и притомъ мгновенно, находясь уже на 
предѣлѣ горючести; т о  любопытно было бы знать 
температуру, при которой эт а  смѣсь воспламе
няется. Необходимыя данныя для сего вычисле
нія сушь:
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Азота .

Составъ га- Вѣсъ ни
зовъ по вѣ- слорода, 

су. потребна
го для со- 
жнганія.

Угольной кислоты 0,1578  
Сѣрнистой кислоты 0,0187  
Углеродистаго че- 
тырсхъ-водородпа- 
го газа . . . .  0,0189 0,07458
Окиси углерода . 0 ,1702 0,09646

Азота

1,0000 0 ,17104—0,72516 ат- 
мосФер. возд.

Продукты Вычисленный 
горѣнія по оіпносител. 
вѣсу. теплородъ.

. . . 0,636 коему с о о т в ѣ т 

с т в у е т ъ  часть  

всего отн оси 

тельнаго теп л о

рода ..........................0,1904
Угольной кислоты 0,279 -------------------------  0,0616
Водяныхъ паровъ. 0,025 -------------------------  0,0208

1  смѣси имѣетъ от
носительный те
плородъ . . . “ 0,2728
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Отсюда выводится, ч то  температура пламени 
— 979°, и

ч то  температура воспламеняемости этой смтъси га- 
зовъ находится около 979° стоградусн. терлюметра.

Для газовъ, полученныхъ изъ древеснаго угля 
при холодномъ дутьѣ, имѣемъ слѣдующія данныя:

Составъ Вѣсъ ки
ло вЪсу. слорода, 

потреб
наго для 
сожига- 

иія.
а зо т а . . . 0,6580  
угольной
кислоты . 0 , 1 1 2 0  

сѣрнистой 
кислоты . 0,0188  

углеродис
таго четы
рехъ - водо
роднаго га
за . . . .  0,0209 0,0824  
окиси уг
лерода . . 0 ,1840 0,1045  

водорода : 0,0065 0 ,0504

1 кил. 0,2571 —  1005 атмос. воздуха.
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азота . .

угольной

Продук Вычис
ты го ленный
рѣнія по ОТНОСИТ,

вѣсу. тепло-

оОГГ) Род1-
0 ,7 1 8 4 , коему с о о т в ѣ т с т в у е т ъ

часть всего о т н о си т ел ь 

наго теплорода. . . 0 ,1 9 6 4

кислоты . 0 ,2 5 0 2 -------------------------------------- 0 ,0 5 0 9

водяныхъ

паровъ . . 0 ,0 5 1 4  — —— ■ч— -------- ------------ 0 ,0 1 3 5
-----------  .... П ; ; . ------------- *
1 ,0000  по сему онш .ш епл.см ѣси~0,2908.

Вычисляя по эпіому тем п ер атур у пламени, най
демъ :

ч т о  газы, полугенные изъ древеснаго у гл л  при ло- 

лодномъ дутьтъ, при гор/ьніи могут ъ производить 

т емперат уру въ 1097°.

Если газы, получаемые изъ высокихъ ш ахтны хъ  

печей, дѣйствую щ ихъ съ темнымъ колошникомъ, 

въ отнош еніи  степ ен и  горю чести, сравнимъ съ 

газами доменной печи; т о  увидимъ, ч т о  первые не 

м огутъ им ѣть такого общаго и разнообразнаго 

употребленія , какое свойственно доменнымъ га

замъ: ибо трудповоспламенламость ихъ, при за- 

мѣиеніи обыкновеннаго топильндго матеріала.
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сопряжена съ особеннымъ неудобствомъ, и дѣ

л аетъ  ихъ неспособными къ произведенію высо

каго жара для млавиленнмхъ процессовъ. Н о если 

представимъ себѣ, ч т о  въ сихъ газахъ содерж ится  

еще половина горючаго м атер іал а , которы й, при 

извѣстныхъ обст о я т ел ь ст в а х ъ , м ож етъ  б ы т ь  из

влеченъ с а» пользою; т о  убѣдимся, ч т о  примѣне

ніе эт и х ъ , до сихъ поръ терявш ихся, горючихъ 

вещ ествъ доставило бы большія выгоды завод

скому производству.

Вообще введеніе употребленія  газовъ, въ ви

дѣ топлива, при полученіи мѣди и цинка изъ 

колчеданнешыхъ рудъ, при выплавкѣ свинца, въ 

особенности же при сереброплавиленной операціи  

и при всѣхъ процессахъ, кои соверш аю тся въ 

пламенныхъ и обжигательныхъ печахъ, м ож етъ  

произвесть весьма важный переворотъ въ эко

номическихъ отнош еніяхъ; ибо нигдѣ нельзя так ъ  

выгодно пользоваться терявш имися горючими 

газами, какъ въ упомянуты хъ печахъ, доставляя  

къ нимъ э т и  газы чрезъ проводную т р у б у  съ 

надлежащимъ количествомъ воздуха, п отребнаго  

для сожиганія ихъ.
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2.

ОпРЕДѢЛЕИІе СТЕПЕНЕЙ ЖАРА , ПОГРЕБНЫХЪ ДЛЯ ПЛАВ

ЛЕНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ, И для
образованія разныхъ кремневокислыхъ солей. Г .

ПЛАТНЕРА.

(Пор. съ Нѣм. Шшабсъ-Капишана Моисеева).

§  1 .

Опредѣленіе тем п ер атур ъ  плавленія металловъ, 

земель и ихъ соединеній принадлежитъ къ числу 

весьма любопытныхъ предметовъ для гінротехпіи, 

к отор ы е до сихъ поръ съ т о ч н о с т ію  еще не из

слѣдованы.

Какъ ни разнообразны пирометры и другіе спо

собы, придуманные для рѣшенія эпіой задачи, но 

ни одинъ изъ нихъ съ совершенствомъ не удовле

творялъ еще предположенной цѣли. Сложность 

у ст р о й ст в а  большей части  пирометровъ, задруд- 

ионія, встрѣчающ іяся при употребленіи ихъ, рав

но какъ и поправки, когпорымъ во многихъ слу

чаяхъ должно подвергать полученные р езул ьтаты , 

бы ваю тъ причиною, ч т о  послѣдніе им ѣю тъ болѣе 

или менѣе чувствительную  невѣрность, так ъ  ч т о  

между тем пературам и плавленія одного и т о г о



же тѣ л а , опредѣленными разными учеными, ч асто  

оказы вается значительное н есходств о , х о т я  и 

нельзя упрекать ихъ въ ошибочномъ и н ед оста

точном ъ изслѣдованіи сего предмета.

Огромное число выдуманныхъ пирометровъ, рав

но какъ и сложное у ст р о й ст в о  многихъ изъ нихъ, 

не дозволяю тъ войти  въ подробное описаніе каж

даго пирометра, а п о т о м у , сообразуясь болѣе съ 

предметомъ ссй с т а т ь и , ограничимся только об

щимъ обзоромъ ихъ (*).

( * )  ЗсЬегегз аіі^етеіпез Іоигпаі сіег СЬетіе, В. 2, 5. 50.— 
Іоигпаі сіе РЬузісрге, Т. 50, р. 2992. — ІІге, сЬ еті- 
зеЬез ЗУогІегЪисЬ, Агі. Руготеіег.

Кгйпііг Епсусіорасііе, Агі. Руготеіег. — Іоигпаі 
сіез тіпез Т. 14, р. 637., Т. 14, р. 425, Т. 28, р 
627., — СеЫегз пеиез Іопгпаі Ійг РЬузік, Т. 2, 3. 
644. СіІЬегІз Аппаіеп В. 8, 8. 253, В. 56, 8. 162, 
В. 58, 8. 254. В. 17, 5. 257. ЕЗіп§Ъ. рЫІозорЬісаІ 
Іоигпаі Т. VI. р 179. Аппаіез іе с Ь іт іе  (первый рядъ) 
Т. 58, р. 100, Т. 74, р. 18, ТЛ8, р. 73, Т. 90, р. 113, 
Т. 46, р. 276, Т. 41, р. 247, 251, 252.

Біа^іег, роІуІесЬпізсЬез Іоигпаі, В. 29, 8. 419.
УегЬапс11ип§еп Зез РгеиззізсЬеп ОевгегЬеѵегеіпз Ійг 

1832. 8. 66 и 120, Ійг 1833. 3. 52 и Ійг 1830. 3. 132.
Ваиш^агіпегз ипсі ЕиіпозЬаизепз 2еіІзсЬгіІІ. В. 10 

5. 234, В. 2, 8. 75.
Ьатрегі, Риготеігіе, 8. 92.
АѴеЬегз 2еіізсЬгіІІ Ійг ОеѵѵегЬеІгеіЬепсІе В. 5, 8. 351*
Аппаіез сіе сЬітіе (новый рядъ), Т. 7, Ро^епЗогІз 

Аппаіеп, В. 23, 5. 40.



ча-Изобрѣспенные до сихъ поръ пирометры , 

егпію дѣйствительно употреблявш іеся , ч аст ію  

только проектированные, раздѣляю тся:

1) На т а к іе , коихъ у ст р о й ст в о  основано на 

уменьшеніи объема слабообожженой глины, проис

ходящемъ при дальнѣйшемъ нагреваніи ея. Между 

ними заслуживаетъ вниманіе Веджевудовъ пиро

м етръ  , которы й съ большимъ или меньшимъ 

успѣхомъ употребляли многіе физики , какъ-то: 

Сосюръ, Нирванъ, Кавалло, К лапротъ и др.

2) У стр ой ств о  пирометровъ втораго разряда 

основано на извѣстной уже тем п ер атур ѣ  плавле

нія нѣкоторыхъ вещ ествъ. Эши пирометры  су т ь  

самые удобные. Г г Принсемъ уже удачно пользо

вался ими, а въ послѣднее время Г. П латнеръ , 

при помощи паяльной трубки, показалъ, ч т о  симъ 

способомъ можно опредѣлять пункты  плавленія 

не только просты хъ и гпрудиоплавкихъ вещ ествъ, 

какъ иаприм. платины , но так ж е и сложныхъ 

тѣлъ-

5 )  Т р ет ій  разрядъ пирометровъ основывается  

на различномъ расширеніи тѣ л ъ  о т ъ  дѣйствія  

т е п л о т ы . Между сими пирометрами обращ аю тъ  

на себя особенное вниманіе два, изъ коихъ одинъ 

изобрѣтенъ Даніелемъ, а другой П етерсеном ъ.

ІІри помощи перваго пирометра Даніель произ
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водилъ довольно точны е опы ты , тогда  какъ в т о 

рой пирометръ, предложенный П етерсеном ъ, ка

ж е т с я , остался безъ употребленія.

4) При пирометрахъ ч етв ер та го  разряда опре
дѣленіе степени ;кара производится чрезъ наблю

деніе напряженности свѣ та, который, какъ из

вѣстно, по мѣрѣ увеличивайія т е п л о т ы , с т а н о 

вится сильнѣе. Сюда о т н о си т с я  Фошогіиромстръ 
Лампадіуса.

5) Весьма важный разрядъ упомянуты хъ ин

стр ум ен тов ъ  составл яю тъ , так ъ  называемые, воз

душные пирометры , коихъ у с т р о й ст в о  основано 

на расширеніи воздуха о т ъ  дѣйствія т еп л о т ы . 

М ежду ними преимущественно замѣчательны пи

рометры  Робена, ІІо тен са , Милля, Ура, Деви, 

Гіриисепа, Пульс и П етер сен а.

6 ) Г. Ш варцъ придумалъ особенный способъ  

для измѣренія высокихъ степ ен ей  жара, основы

ваясь на том ъ , ч т о  если н агр етое  тѣ л о  погру

зи т ь  въ воду, т о  тем п ер атур а ея повы ш ается, 

и ч т о  бывшая степень т еп л о т ы  тѣ л а  найдется, 

если вѣсъ нагрѣтой воды п о м н о а т т ь  на число 

градусовъ возвышенія ея т е м п е р а т у р ы , произве

деніе раздѣлить на вѣсъ охлажденнаго тѣ л а  и его 

относительны й теплородъ, и къ найденному ч а с т 

ному прибавишь тем п ер атур у воды, к оторую  она 

имѣла до погруженія въ ней т$л а .
і

7) Наконецъ Б іо т ъ  предложилъ с ітео б ъ  для



опредѣленія возвышенныхъ тем пературъ  посред- 

сгибомъ закона теплопроводности тѣ лъ , принад- ■ 

лежащихъ къ хорошимъ проводникамъ т е п л о т ы ,, 

наприм. посредствомъ металловъ, и на эіпомъ 

основаніи, так ъ  же какъ и ГраФЪ Ш тернбергъ , 

производилъ опы ты , которы е однако для тем пе

ратуръ  плавленія дали слишкомъ малыя величины.

3. ■

Ч т о  касается до производства опы товъ для 

опредѣленія тем пературъ  плавленія т ѣ л ъ , т о  

многіе физики и химики изслѣдовали отн оси тел ь 

ную плавкость просты хъ и составныхъ вещ ествъ, 

но рѣдко предпринимали абсолю тное опредѣленіе 

пункта плавленія ихъ.

Первымъ изъ упомянутыхъ предметовъ прежде 

занимались Гг. Ламиадіусъ, Лавуазье, Клапротъ, 

Бергманъ, Соссюръ, Ерманъ, Гейеръ, Кирванъ и 

многіе другіе}' а въ новѣйшее время Гг. Б ертье, 

К арстенъ, Мигпчерлихъ, Кобелль, такж е и Ш вед

скіе металлурги: Бредбергъ, СеФштрсмъ, Спіар- 

бекъ, Томъ-Екенстомъ и Іонсенъ.

П о ч т и  всѣ изслѣдованія, произведенныя упомя

нуты ми учеными, показываютъ только п о ст е 

пенный переходъ тѣ лъ  по степенямъ плавкости, 

но не д а ю т ъ  еще удовлетворительнаго результа

т а  на сч етъ  абсолю тной плавкости каждаго изъ 

эти хъ  тѣлъ; ибо при прежнихъ опытахъ даже



«вліяніе тигля на сплавленныя въ немъ вещ ества  

[часто не принимали въ соображеніе.

Впрочемъ всѣ опы ты  показы ваютъ, ч т о  между 

(всѣми веществами чистая известь е с т ь  самое 

ітрудноплавкое тѣ ло; потом ъ  слѣдую тъ горько* 

іземъ, глиноземъ, кремнеземъ, бар и тъ  и другія. При  

«изслѣдованіи же относительны хъ степ ен ей  жара, 

[потребныхъ для образованія различныхъ силика- 

ішовъ, прежде составляли послѣдніе но простом у  

(вѣсу смѣшиваемыхъ вещ ествъ, а потом у э т и  из

слѣдованія недостаточ ны  для вывода вѣрныхъ за

ключеній, и у ст у п а ю т ъ  новѣйшимъ опы тамъ Г. 

ІБеріпье, при коихъ смѣшенія составлены были по 

«отношеніямъ атомическихъ вѣсовъ.

Изъ всѣхъ упомянуты хъ авторовъ Соссюръ пер

вый началъ, при испы таніяхъ паяльною трубк ою , 

опредѣлять въ градусахъ тем п ер атур у  плавленія 

разныхъ вещ ествъ. Измѣряя величину шариковъ, 

какіе только возможно было плавить, онъ полу

чилъ р езул ьтаты , которы е х о т я  и не совсѣмъ 

точны , ибо сплошъ показываютъ слишкомъ боль

шую тем ператур у плавленія вещ ествъ, но, не смо

т р я  на т о ,  результаты  сіи п редставляю тъ  бо

лѣе надежное средство къ заключенію о плавко

с т и  тѣ л ъ , чѣмъ выводы другихъ, по эт о м у  пред

м ету  произведенныхъ, опы товъ .



О тносительно настоящ аго опредѣленія пунк

товъ  плавленія металловъ, земель ’и ихъ соедине

ній, должно зам ѣ ти ть , ч т о  опы ты  до сихъ поръ 

производились почти исключительно надъ одними 

только металлами. В отъ  результаты  эти хъ  о- 

иытовъ.

Олово плавится при 228° с т .  т .  по опытамъ 

К рейтона.

267° — -------- --------------

Гитона.

2 2 8 ° --------------- ---------------

Рудберга.

2 5 0 ° ---------

2 2 2 ,5 ° ---------

Виемупіъ плавится при 246° —  —-

КупФера. 

Ермана •

Крейтона.

241° —  --------- --------------

Г итона.
2 6 5 ° --------------- --------------

Рудберга.
264° — -----------------------

Ермана.

Свинецъ плавится при ЪШ~° — -------—---------
Крейтона.



322 ,2° с т .  гп. по опытамъ.

Гипіона.

32 5 °------------ Г----------

534°

Р т у т ь  кипитъ при . . 350°

Цинкъ приходитъ въ плот

ное состояніе при т е м 

пературѣ высшей . . 400°

Цинкъ плавится при . 411°

Рудберга. 

КуиФера. 

Дюлона и П т  и.

Сюрьма плавится при . 512°  

Серебро плавится при 1023°

1034°

Рудберга.

Даніеля, чрезъ измѣ

реніе желѣзною поло

скою.

Гитона.

Даніеля, чрезъ измѣ

реніе платиновою  

полоскою.

Г и тон а, чрезъ измѣ

реніе желѣзною по

лоскою.

999°

Принесла.
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Смѣсь 9 частей серебра 

съ 1  частію  золота пла

вится п р и ........................  1048° сги. т .  по опытамъ

его же.

Смѣсь о частей серебра 

съ 1  частію  золота пла

вится п р и ........................ 1 1 2 1 ° —  —  —  —----------

его же.

Мѣдь плавится при 11

сіп. іп. (поправлено) при 1091° —  —  —  —---------

Даніеля, чрезъ измѣ

реніе платиною.

1207° — --------- --------------

Гитона.

З о л о т о  плавится при 1144°

(поправлено) при. . . 1 1 0 2 ° —  —  — -----------

Даніеля, чрезъ измѣ

реніе платиною.

11650 _  _  --- ---------------

его же, чрезъ измѣ

реніе желѣзомъ.

1380° —

Чугунъ плавится при 1587°  

(поправлено) при. . . 15о0° —

Гитона.

Даніеля, чрезъ из

мѣреніе платиною.



Изъ э т о г о  видно, какъ мало мы имѣемъ поло- 

ікитсльныхъ свѣдѣній на сч етъ  опредѣленія пунк

тов ъ  плавленія тѣ л ъ , составляющаго весьма ва-і 

ікііый предметъ для металлурговъ. Посему подро

бное описаніе опы товъ, произведенныхъ Г. Іілагп- 

неромъ, заслуживаетъ особенное вниманіе, тѣ м ъ  

болѣе, ч т о  помощію ихъ онъ рѣшилъ многіе не- 

объясненныс еще вопросы, и получилъ весьма удо

влетворительные результаты . <

' §  5.

О пы ты , предприняты е Г. П латнеромъ, имѣли 

цѣлію:

1) Опредѣленіе тем п ер атур ъ  плавленія н ѣ к ото

рыхъ заводскихъ продуктовъ, и

2) Изслѣдованіе степеней  жара, при которы хъ  

образую тся самыя важныя и наиболѣе встрѣчаю 

щіяся кремневокнелыя соли (силикаты).

1

Опредѣленіе пгелгпературъ плавленія нѣкоторыхъ 

заводскихъ продуктовъ.

§  6 -

П латнеръ , при производствѣ опы товъ, для опре

дѣленія пунктовъ плавленія , слѣдовалъ том у же 

способу, которы й употребляли Даніель, ІІринсенъ

и преимущественно Соссюръ.
Гори. Ж ур . Кн. VIII. 1841. 8
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Въ §  5-мъ было упомянуто, ч т о  способъ Сос- 

сюра состоялъ  въ том ъ , чтобы  опредѣлить  

пунктъ плавленія какого либо вещ ества въ граду* 

сахъ Веджевудова пирометра, чрезъ сравненіе діа

м етра самаго наибольшаго шарика, которы й тол ь 

ко можно получить при сплавленіи пробы предъ 

паяльною тр убк ою , съ діаметромъ наибольшаго 

серебрянаго королька, которы й можно сплавить, 

при совершенно одинаковыхъ обстоя тел ьств ахъ , 

и котораго пунктъ плавленія предварительно из
вѣстенъ.

Э т о т ъ  способъ подалъ Г. П латнсру мысль, ч т о 

бы испытуемое вещ ество сплавлять так ж е предъ 

паяльною трубкою , и степ ен ь жара, п отребную  

для сего плавленія, опредѣлять посредствомъ о- 

ты сканія металлическихъ смѣшеній, нагірим. золо

т а  съ серебромъ, которы я, при одинаковыхъ об

ст о я т ел ь ст в а х ъ  съ изслѣдованнымъ тѣломъ, при

х о д я тъ  въ жидкое состоян іе, и которы хъ пунктъ  

плавленія уже извѣспіент,.

П роизводство опы товъ п потребны я для него 

у ст р о й ст в а , состояли въ слѣдующемъ.

Для опредѣленія пунктовъ плавленія многихъ 

довольно легкоплавкихъ заводскихъ продуктовъ, 

какъ т о : разныхъ ш тейновъ, глета, свинцовой 

шпсйзы и черной мѣди, П латнеръ приготовилъ  

нѣсколько сплавовъ зол ота  съ серебромъ, и сере

бра со свинцомъ, коихъ пункты  плавленія онредѣ-
і



лилъ помощію вычисленія, принявъ, ч т о  тем пера

т у р а  плавленія:

З о л о та  ~ь11(И 0  стоград. терм .
Серебра.» Л 0 2  а ° ----------- —---------

Свинца •+* Ъл 4 ° ------ —  —-—

Для помѣщенія сихъ сплавовъ и изслѣдованныхъ 

т ѣ л ъ  служили небольшіе глиняные тигли, выши

ною въ ^ дюйма, и вверху \  дюйма шириною, 

стѣ нк и  которы хъ имѣли не значительную , но 

равномѣрную толщ ину. Э т и  тигли, см отря  по 

составнымъ частямъ сплавляемыхъ въ нихъ тѣ л ъ , 

употребляли прямо въ таком ъ видѣ, либо пред

варительно смазывали внутри жидкою смѣсью, со

стоя щ ею  изъ очищеннаго помощію кислотъ гра

ф и та, и небольшаго количества глины, и потом ъ  

ихъ просушивали. Для сообщенія тиглямъ равно

мѣрнаго жара были выбраны мягкіе угли, по воз

м ож ности однороднаго качества, и обдѣланные въ 

видѣ параллелопипедальныхъ брусковъ, около 4  дюй

мовъ длины и одного квадратнаго дюйма въ по

перечномъ разрѣзѣ; на конечныхъ плоскостяхъ бру

ска, посредствомъ бурава, сдѣланы были углубле

нія, въ которы я помѣщались тигли , так ъ  ч т о  

кругомъ около нихъ оставалось еще'свободное про

ст р а н ст в о ; п отом ъ , чрезъ о т в е р с т іе , сдѣланное 

съ боку угольнаго бруска, направляли подъ низъ 

ти гля  оконечность пламени паяльной трубки.



Для опы товъ отвѣшивали 100  миллиграмовъ из- 

слѣдывасмаго вещ ества, и ссыпали въ п р и гото

вленный для сего ти гель , которы й предвари

тельно уже былъ установленъ надъ 'углубленіемъ, 

сдѣланнымъ вышеописаннымъ образомъ въ углѣ} по

том ъ  тигель закрывали угольною плиткою , снаб

женною въ срединѣ небольшимъ отв ер ст іем ъ , чрезъ 

к оторое можно было см о т р ѣ т ь  во вн утренн ость  

тигля, и посредствомъ секундныхъ часовъ наблю

дали, въ какое время вещ ество сплавлялось въ со

вершенный шарикъ. Для устойчиваго положенія 

рамы, въ которой былъ вставленъ угольный бру

сокъ, и каучуковой трубки съ наконечникомъ, при

надлежавшей къ паяльнораздувалыюму прибору, у- 

потрсбляли особенный ш тати въ .

По окончаніи плавки отвѣшивали 100  миллн- 

грамовъ металлическаго соединенія, имѣвшаго оди

наковый пунктъ плавленія съ изслѣдываемымъ т ѣ 

ломъ, клали так ж е въ глиняный тигель, которы й  

ставили въ углубленіе, находившееся на другомъ 

концѣ угольнаго бруска, и замѣчали, сколько по

т р еб н о  времени, ч тобы  э т о  соединеніе при рав

носильномъ дуть ѣ  сплавилось въ королекъ.

Если въ опредѣленныхъ временахъ оказывалась 

разность , т о  для устраненія погрѣш ностей, про

исходящихъ о т ъ  неоднороднаго качества угля, о- 

ны ты  повторяли тѣ м ъ  же порядкомъ до тѣ хъ  

поръ, пока испытуемое тѣ л о  и металлическій



сплавъ въ одно время приходили въ жидкое с о с т о 
яніе.

П ри опредѣленіи пунктовъ плавленія т р уд н о-  

плавкихъ заводскихъ продуктовъ, какъ наприм. шла

ковъ, принуждены были производить д у т ь е  ки

слородомъ, и у п о тр еб л я ть  трудноплавкія м етал

лическія смѣшенія. Такъ какъ для образованія т я 

гучихъ сплавовъ съ золотом ъ нельзя было б р а т ь  

другихъ металловъ, кромѣ платины , которой  т е м 

пература плавленія еще неизвѣстна; т о  для даль

нѣйшаго продолженія опы товъ, необходимо должно 

было сначала опредѣлить э т у  тем п ер атур у .

§ V

Предполагая, ч т о  сплавы серебра съ платиною  

им ѣю тъ тем ператур ы  плавленія пропорціональ

ныя пунктамъ плавленія каждаго изъ сихъ ме

талловъ, П латперъ  нашелъ, ч т о  смѣшеніе 9 ,5  

миллиграм. платины  съ 90 ,5  миллиграма серебра, 

им ѣетъ съ золотом ъ одинаковый пунктъ плавле

нія, и изъ э т о г о  по вычисленію вывелъ, ч т о  т е м 

пература плавленія платины  —  ч- 1855° с т о 

градуснаго тер м ом етр а . Э т а  тем п ер атур а , по всей 

в ѣ р оя тн ости , вышла слишкомъ мала, а потом у  

для точнѣйш аго опредѣленія ея .прибѣгнулъ къ дру

гому способу.

П осредствомъ паяльнораздувальнаго прибора, 

при уменьшенной г у с т о т ѣ  воздуха, могли сила-

371 .



в и ть  непосредственно на углѣ королекъ зо л о т а  

вѣсомъ въ 2 2 9 0  миллиграмовъ, и т о ч н о  т а к ъ  же

смѣшеніе, составленное изъ
.... ' _ 4

1 7 6 0  миллиграмовъ зо л о т а , и 

2 3 0  миллиграмовъ платины ,

могли только ч т о  привесть въ жидкое с о с т о я 

ніе. Сплавъ имѣлъ п о ч т и  сгпальносѣрый ц в ѣ тъ , 

кристаллическую поверхность, и обнаруживалъ 

значительную тя гу ч ест ь .

П ри большемъ количествѣ зо л о т а  и платины , 

сплавленіе происходило несовершенно. Принявъ, 

ч т о  пункты  плавленія смѣшеній зо л о т а  съ пла

т и н о ю  пропорціональны тем п ер атур ам ъ  плавле

нія сихъ металловъ, и означивъ чрезъ

А вѣсъ зол ота , которы й отдѣльно можно спла-
і  «... • ' ' ' • •

в и ть ,

а. вѣсъ зо л о т а  въ металлическомъ сплавѣ, 

р. вѣсъ платины  въ семъ сплавѣ*

8 . п ун ктъ  плавленія зо л о т а  (-*- 1 1 0 2 ° ст о гр а 

дуснаго тер м ом етр а);

т о  пунктъ плавленія платины =  х найдется 
по Формулѣ:



Ъ7Ъ

А. я. —  ». з.х — -------------------
Р .

Или выражая въ числахъ:

2290. 1102 - 1 7 6 0 .  1102
х— --------------- 2 зо--------------- = ч * 2 5 о 9 °  стоградуснаго

■ * '
тер м ом етр а .

Для повѣрки э т о г о  вывода былъ сдѣланъ дру

гой оп ы тъ , состоявш ій  въ т о м ъ , ч т о б ы  н ай ти  

смѣсь золота съ платийою , имѣющую съ чугуномъ 

одинаковый пунктъ плавленія.

Для производства опы товъ  служили обожженные 

глиняные т и г л и , внутри вымазанные графитомъ, 

въ которы хъ плавили металлы  при д у ть ѣ  ки

слородомъ, т о ч н о  т а к ъ  же какъ и при опредѣленіи 

пунктовъ плавленія легкоплавкихъ заводскихъ про
дуктовъ.

П ри семъ было найдено, ч т о  смѣсь изъ:

7 0  миллиграмовъ зо л о т а  и

э 0  миллиграмовъ платины ,
* • •*)

имѣвшая значительную т я г у ч е с т ь , сплавлялась 

въ королекъ въ т о  же время, какъ и кусочикъ * 

чугуна вѣсомъ въ 1 0 0  миллиграмовъ.

Означая

вѣсъ зо л о т а , находящагося въ сплавѣ, чрезъ А, 

вѣсъ платины  ------ -------------—  —  —  --- --------Р ,



пунктъ плавленія зол ота  чрезъ 8  —  ч- 1102°

стоградуснаго терм ом етра
------------ --------------- чугуна чрезъ 8 ’ ~  1550°.

стоградуснаго терм ом етра;

т о  пунктъ плавленія платины гг: X  найдется

по вычисленію изъ Формулы
А. 8

~ІШ Г
Означивъ

величину сію чрезъ Л, получимъ:

й 100

~ Т Г  *

Или выражая въ числахъ:

Л ю.1102 ■ о ■
<1—15о0 — —іШГ’ “  ^ 8 ,6 0  и

768,60,100 ягяпп
х ~ - — ^ — — Ч-252У0 стоградуснаго т е р 

м ом етра.

И о при первомъ оп ы тѣ  нашли, ч т о  пунктъ  

плавленія платиныг=гч-25о9°, так ъ  ч т о  выводы 

разнятся  только 10°, т о  тем п ер атур у плавле

нія сего металла можно принять въ ч - 2534°  

стоградуснаго тер м ом етр а .

М итчерлихъ, въ изданномъ имъ учебномъ курсѣ 

химіи (ЪеЪгЬисІі <1ег СЬетіе, сігіііе АиГІа^е, ВсЗ. 
4, 8 .  2 8 9 ), говоритъ, ч т о  въ пламени, происхо
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дящемъ ошъ горѣнія водорода въ атмосферномъ 

воздухѣ, и имѣющемъ, по мнѣнію его, тем пературу  

въ 1560° стоградуснаго терм ом етр а, мояпю спла

вить весьма тонкую  платиновую проволоку. При 
т о м ъ  онъ замѣчаетъ, ч т о  для упомянутаго плавле

нія т р е б у е т ся  гораздо высшая степень япіра, чѣмъ 

для плавленія желѣза, гранита, и ч т о  вообще э т а  

степ ен ь я;ара болѣе т о й ,  которую  мы можемъ 

производить въ печахъ, дѣйствующихъ дутьемъ; 

и поэтом у выводитъ заключеніе, ч т о  тем пера

т у р а , образующаяся въ доменныхъ печахъ, ниже 

1560°, и ч т о  тем п ер атур а, при которой базальтъ  

находился въ яшдкомъ состоян іи , равно какъ и 

тем ператур а вулкановъ, вѣроятно, не превыша

е т ъ  1000°.

Изъ сего слѣдовало бы, ч т о  пунктъ плавленія 

платины долженъ находиться ниже 1560° сгао- 

градуснаго тер м ом етр а , и ч т о  пункты  плавленія 

различныхъ металловъ, какъ напримѣръ серебра, 

зол ота  и чугуна, которы е до сихъ поръ были 

опредѣлены, показаны слишкомъ высокими.
;' : ■ | ІГ41 • • -

Такъ какъ при отысканіи пункта плавленія 

платины  Плапінеръ основывался на извѣстныхъ  

уже тем пературахъ плавленія серебра, зол ота  и 

чугуна, и съ ними так ж е сравнивалъ пункты  

плаванія т ѣ х ъ  вещ ествъ, кои легкоплавче золота;
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т о  для изслѣдованія пунктовъ плавленія болѣе 
пфудиоплавкихъ тѣлъ , онъ рѣшился принять 
іпу температуру плавленія платины, которую онъ 
самъ опредѣлилъ.

Посему если пункты плавленія платины и дру
гихъ металловъ, равно какъ и заводскихъ продук
товъ, опредѣленные Г. Платнеромъ , дѣйстви
тельно слишкомъ велики; т о  по крайней мѣрѣ 
взаимное отношеніе разныхъ температуръ пла
вленія должно быть справедливо; и если совреме
немъ пунктъ плавленія платины опредѣлятъ съ 
точностію , т о  нужно будетъ только нижеиз
ложенныя величины перечислить по извѣстнымъ 
уже Формуламъ.

§  8 -

По приблизительномъ опредѣленіи иункта пла
вленія платины, легко можно, по способу, изло
женному въ §  6, найти пунктъ плавленія труд
ноплавкихъ веществъ, если только онъ нахо
дится ниже температуры плавленія платины. 
Отыскавъ смѣшеніе металловъ, которое съ из
слѣдуемымъ тѣломъ плавится при одинаковой 
температурѣ, величина послѣдней опредѣлится 
изъ Формулы:

А В. зх =
100. і
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гдѣ А и В означаю тъ вѣса, а 8  и 8 ’ пункты  

правленія м еталловъ, содержащихся въ смѣси; 

при семъ для оп ы та в зя то  по вѣсу 1 00  частей  

металлическаго смѣшенія, и столько же изслѣдм- 
ваемаго вещества.

Слѣдующая таблица содерж итъ сводъ резуль

т а т о в ъ , полученныхъ Г. П латнеромъ, при опре

дѣленіи пунктовъ плавленія разныхъ ш тейновъ, 

шлаковъ и другихъ продуктовъ преимущественно 

съ Фрейбергскихъ заводовъ.

4



І 4 і»

л» і» И г, (г. іЛ:і .; >»'(>!; М и /  і

; ч > ; г  ■ і» ■, ,ГНШ,! ИІ Й .............  *«П

г -ш г і Пі » Н Ч  /••».(,» ' И •:« і и .г  , , \ г . ■> г  і ч, ' ' »
" і ' і -і і . .  :.ч «и: ?•: ;; л . і і і ‘. і и ' ■ > л п':,\ ■ .■ чл.. : ..; >:*.

' .Г і . і г . ПГ :< , и і

• л.* ч  ■ :.л . г; •:.ч•; . іі , 'і\у, ; •:( Іи' и.- ' • і

- л і і -ч  і м .ч і  . . л п н ' ; )1 4 4 : ч ч  г!  ; 1 '11 . . . а  * 4 і і іИі )?* / ІИі і І  ■Иіі і іЛі І

ГЛ д ч л ч ч п и Л  і. Г.ч'л " 1  ) . ІѴІІЗЧІЛП'.Іа.Г .і л : . іІІГЛ.ІІ?,

в Щ ? ! 1 , ■ Г К ІЬ Ш І . 4. Л.ЧЧ . ; • : ;  ѵ ч  . и л - • Л Л.і і і
4 . - • , • . • / * а I .

, - ч.
! и>.‘ • •’ Л /- і Г,: л і Ч - . ' ч - ;

4
■ >! >

' 'гч '



79

100 миллнграм. сего вещества сплав- Посему пунктъ плав-
Названіе веществъ, которыхъ пунктъ плавленія опредѣ- ллются въ шарикъ при томъ же жа-

лепія сего вещества

ленъ.
рѣ, и въ т о  же время, какъ и смѣсь,

состоящая изъ: находится при:

і

1) Рош теинъ..........................................................

2) Блейішпейнъ....................................................

0) Купферш тейнъ...............................................

1) Свинцовая ш п е й з а ....................................

5) Черная мѣдь ( * ) .......................... * . . . .

6) Красный глетъ . . ' ....................................

7) Шлаки отъ сырой плавки ^

a) Старый шлакъ съ завода Гальсбрюка, имѣ

ющій темноікелтоватозезсный цвѣтъ и 

слабый стекловатый блескъ..........................

b) Шлакъ отъ сырой плавки съ завода Мульд-

нера, имѣющій темносѣрый цвѣтъ и стек

ловатый изломъ...............................................

c) Сырой шлакъ съ завода Гальсбрюка, отъ

проплавки шихты, изобиловавшей тяжело

шпатовыми рудами ..........................................

сі) Сырой шлакъ съ завода Мульднера отъ

плавки ХОЛОДНЫМЪ птлѵѵпмт.. имѣмтіій тплч.

8) Шлакъ отъ свинцовой плавки съ завода

Мульднера, имѣющій желѣзносѣрый цвѣтъ 

и слабый металлическій блескъ.....................

9 )  Шлакъ отъ плавки на черную мѣдь съ за

вода Мульднера, имѣющій буроваточерный 

цвѣтъ и слабый металлическій блескъ . .

1 0 )  Шлакъ огпъ возстановленія глета, имѣю

щій желтоватосѣрый цвѣтъ и въ изломѣ

слабый металлическій б л е с к ъ .....................

Содержалъ 6 9  проц, свинцовой окиси . . .

1 1 )  Алтенбергскій шлакъ отъ оловянной плавки,

имѣющій черный цвѣтъ и стекловатый 

и з л о м ъ ..............................................................

12, Доменный щлакъ съ чугуноплавиленнаго за

вода Калиха въ Богеміи , полученный при 

хорошемъ ходѣ печи , имѣющій купоросно

зеленый цвѣтъ и стекловатый изломъ . .

Іа) Кричный шлакъ изъ Поеильгаммера, имѣю

щій кристаллическое сложеніе, желѣзночер

ный цвѣтъ и слабый металлическій блескъ

50

5

90

мнллигр. золота и 70 серебра -+- 1047° сіпог. тер .

05 __ нн 1027°

-ь 1 0 0 2 °

4002°

___ _ 0 5 ____ 4 02,7°

-----------серебра - 1 0  свинца •+« 9 5 4 ° ---------------

8 4 ----------- золота - 16 илатин.

8 5 ----------------- 17

8 4 -------- 1 6 ---------

8 5 ----------- - 15 —

85 17

9 4  ----------- серебра - 6  свинца

8 5 ----------- золота - 15 плапіин.

80 2 0 ----------

1551°

1545°

1551°

1517°

ч- 1545» -------------

981°

-ь 1517° -------------

1588°

1451°

(*) Найденная температура плавленія должна быть слишкомъ велика, ибо при начальномъ дѣйствіи жара не на черную мѣдь, часть 
свинца изъ него вытапилась и оставила пірудноплавкое смѣшеніе, которое только въ сильномъ жарѣ могло соединиться въ 
королекъ съ вытопленнымъ свинцомъ.

Кв 8 м у  листу Горн. Д іурн. Кн. V III. 1841.





Въ заключеніе упомянемъ еще объ одномъ опы

т ѣ , предпринятомъ Г. Платнеромъ, для опредѣ

ленія пункта плавленія мѣди.

П о опытамъ Даніеля эшогпъ пунктъ находит

ся при -л-1091° стоградуснаго терм ом етра, слѣ

довательно ниже пункта плавленія золота. Одна

ко, если оба металла въ чистомъ состояніи  о т 

дѣльно сплавить подъ муфелемъ, или предъ паяль

ною трубкою , ню можно зам ѣ ти ть , ч т о  мѣдь 

шрудноплавче золота. Приисенъ по опы тамъ на

шелъ, ч т о  мѣдь плавится при т о й  же темпера

т у р ѣ , какъ и сплавъ изъ

97  частей зол ота , и 

Ъ частей  платины.

Ч тобы  узнать, которое изъ эт и х ъ  данныхъ 

справедливѣе, взяли 1 0 0  миллиграмовъ мѣди, воз

становленной изъ химически чистаго мѣднаго о- 

кнела, и сплавили на одномъ концѣ угольнаго бру

ска въ глиняномъ, внутри графитомъ смазанномъ 

тиглѣ; потом ъ на другомъ концѣ угольнаго бру

ска плавили 100  миллиграмовъ зол ота . П о т р е х 

кратномъ повтореніи оп ы та нашли, ч т о  мѣдь 

сплавляется въ совершенный королекъ по и стеч е

ніи 50-ш и секундъ, тогда  какъ т о  же количество  

зол ота  т р е б у е т ъ  для э т о г о  неболѣс 5 5 -ши се-



При семъ оказалось, ч т о  опредѣленная Принсе- 

помъ смѣсь изъ 97-ми частей золота съ 3-мя ча

стям и платины нѣсколько легкоплавче мѣди, и 

ч т о  только 9 5 -т ь  частей золота съ 5-ю ч астя 

ми платины образую тъ соединеніе, которое въ 

одно время съ мѣдью плавится въ королекъ; изъ 

чего выходитъ, ч т о  пунктъ плавленія мѣди

95. 1102-1-5. 2534 
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0  АНТРАЦИТѢ Южно-Валноскомъ и его УПОТРЕБЛЕНІИ.
1 ' ■ *■ './• •' - > .  ' • ■' и ;;'

(Г. Капитана Иваницкаго^.

А н т р а ц и т ъ  въ Ю жномъ Балисѣ находится въ 

весьма большомъ количествѣ. Онъ составляетъ  пла

с т ы  въ сѣвсрозападной части  каменноугольнаго 

бассейна и уголь въ этом ъ  бассейнѣ, по мѣрѣ при

ближенія къ ю говостоку, изъ а н тр ац и та  дѣ л ает

ся болѣе и болѣе смолистымъ, переходя всѣ раз

н о ст и  о т ъ  ан тр ац и та  до смолистаго угля. Въ 

мѣстахъ ближайшихъ къ а н тр а ц и ту  в ст р ѣ ч а ет 

ся уголь, наружнымъ видомъ совершенно отличный 

о т ъ  ан тр ац и та , имѣющій лучистое кристалличе

ское сложеніе и ломающійся очень мелкими угло



пятыми кусками или къ порошкообразномъ видѣ. 
Э т о т ъ  уголь называете» на мѣстѣ сиіт. Онъ и» 

мѣстъ составъ подобный антрациту, пі. е. состо
и т ъ  изъ одного почти углерода н горитъ по т о 
му безъ пламени. Разность ату  прилично назвать 
лучистымъ антрацитомъ. Лучистый антрацитъ, 

сохраняя свой наружный видъ, по мѣрѣ приближе
нія къ югу, дѣлается болѣе н болѣе смолистымъ, 
и переходитъ въ лучистый плавкій (или смоли
сты й) уголь. Въ нервомъ случаѣ онъ подобенъ у- 
гліо, добываемому при селѣ Красномъ Ку т ѣ  и о- 
кресінныхъ мѣстахъ Донецкаго бассейна, въ по
слѣднемъ подобенъ углю Успенскому и Никитовско- 
му. Уголь, служащій для многочисленныхъ заводовъ, 
расположенныхъ при МегіЬіг Оохѵіаіз н Роп- 
іір о о і, составляетъ другой переходъ изъ антра
цита въ смолистый уголъ. Наружными качествами 

эціопіъ уголь походитъ на нѣкоторыя разности  
мягкаго антрацита, состоя изъ отдѣльныхъ ку

бовидныхъ кусковъ плотнаго угля, скученныхъ ме- 
л;ду собою. Онъ содержитъ углерода до 8 5 ^  го-

I ѣ
р тп ъ  удобно, издавая очень мало дыму, ч т о  очень 

замѣтно по гному, ч то  воздухъ въ МегіЬіг и дру
гихъ мѣстахъ не такъ дыменъ, какъ бы т о  пола

гать можно было, смотря по количеству домен
ныхъ и пудлинговыхъ печей въ этом ъ мѣстѣ. 
Э т о т ъ  уголь въ особенности удобенъ для желѣ

знаго производства и потому называется егіп



т

т акіпд сои!. Остальная, т .  е.юговосточная, чаешь 
бассейна состои тъ  преимущественно изъ смоли
стаго кубическаго угля.

Какимъ образомъ расположены пласты ашпра- 
цмта лучистаго и кубическаго угля, о том ъ суще
ств ую тъ  два разныя мнѣнія. Одни полагаютъ, ч то  
еѣверозаиадныя оконечности пластовъ, о т ъ  дѣй
ствія вулканическихъ породъ (которыхъ впрочемъ 
въ эпіомъ бассейнѣ не найдено), лишившись своихъ 
смолистыхъ частицъ, обратились въ антрацитъ, 
а юговосточная часть пластовъ въ бассейнѣ оста 
лась въ видѣ смолистаго угля. Другіе полагаютъ, 
ч т о  кажется вѣроятнѣе, будто бы нижніе пла
сты  въ Формаціи со ст о я т ъ  изъ антрацита, а верх
ніе изъ смолистаго угля. Подтвержденіемъ этому  
мнѣнію служитъ и т о , ч т о  часто въ одномъ и 
томъ же рудникѣ иногда разработываютъ вверху 
смолистый уголь, внизу ан тр ац и тъ , но иногда 
одинъ и т о т ъ  же пластъ по горизонтальному 
протяженію измѣняется изъ антрацита въ смо
листый уголь. Превосходные труды  Юе Іа ВесЪе’а 
въ Южномъ Валиссѣ скоро будутъ публикованы, 
а равно и его геологическая карта огЛопапсе ^ е-  

оіо^гса і т г ѵ е у , прольютъ много свѣта на э т о  
интересное обстоятельство.

А нтрацитъ Южно-Валиескій бываетъ двухъ о т 
личительныхъ качествъ (кромѣ вышеупомянутаго 
лучистаго антрацита): плотный съ блестящимъ



раковистымъ, или круговидиымъ изломомъ, нѣ
сколько металлическимъ блескомъ. Разность эпіа 
очень растрескивается при быстромъ Иагрѣваніи, 
а потому и неохотно употребляется въ домен
ныхъ печахъ, развѣ только въ смѣшеніи съ дру
гою разностію, которая есть мягкій антрацитъ, 
состоящій изъ отдѣльныхъ кубовидныхъ кусоч
ковъ, скученныхъ между собою. Число пластовъ 
антрацита простирается до 9-іші; толщина са
маго главнаго пласта, называемаго Ыд ѵеіп, про
стирается мѣстами до пятнадцати Футовъ. Бас
сейнъ, имѣющій продолговатый видъ, прости
рается въ длину отъ востока на западъ на 50 
миль, отъ сѣвера на 10-ть, или въ ширину на 18 
миль. Онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ полосою гор
наго известняка, лежащаго далѣе на девоньянской 
Формаціи, или древнемъ красномъ песчаникѣ.

Изъ этого  краткаго очерка Южно-Валисскаго 
бассейна видно большое сходство, въ относитель
номъ расположеніи разныхъ видовъ угля, между 
Южно-Валисскимъ и Донецкимъ бассейномъ , въ 
южной Россіи: въ Донецкомъ мы т о  же видимъ 
съ одной стороны бассейна уголь антрацитоваго 

качества (при Грушовкѣ (*) и сосѣднихъ мѣстахъ); 
далѣе слѣдуетъ полоса лучистаго антрацита, сиіт  
(каковъ уголь Краснаго К ута и сосѣднихъ мѣстъ);

(*] Смогпри с т а т ь и  Г . Иваницкаго въ Горномъ Журналѣ 
на 1839 годъ въ книжкахъ У II  и X I.
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за этим ъ  слѣдуетъ полоса лучистаго слюлистаго 
у гл л  (уголь ТІикшновскій, Успенскій іі проч.), и на
конецъ бассейнъ нашъ оканчивается куЬшескимъ 
чишлистыльъ углемъ  ('Лисичанскій уголь и проч). 
Угля иое подобнаго М агіЫ г’скому или !>о\ѵіаіз’ с ко* 
му, названному выше мягкимъ углемъ, со сто я 
щимъ изъ кубовидныхъ отдѣльностей , і г о п  т акіпд; 

сопі, въ Донецкомъ бассейнѣ я не замѣчалъ.
А н т р а ц и т ъ  Юлшо-Валлнсскій только  въ неда

внее время, именно около п я т и  л ѣ т ъ  том у на
задъ, обратилъ  на себя вниманіе коммерческой пуб
лики. Его шрудновозгораемость и способность 
растрески ваться  при бы стромъ нагрѣваніи дѣла
ли употребленіе его очень неудобнымъ и неуепѣ* 
шньшъ до т о го  времени, пока Г. >апъ не при* 
наровилъ къ нему горячаго д у тья , а Г. Плейеръ 
не изобрѣлъ своего прибора для наполненія печей. 
Впрочемъ, въ настоящ ее время, принаровнішшсь къ 

качествамъ а н т р а ц и т а , научились у п о тр еб л я т ь  

его и безъ эшнхъ двухъ изобрѣтеній, какъ будетъ 
видно далѣе.

Употребленіе а н т р а ц и т а  для выплавки чугуна 
и для то н к и  паровой машины одного парохода на 

Темзѣ въ Лондонѣ, а равно для то п ки  многочи
сленныхъ рудничныхъ машинъ въ Ю жномъ Валли

сѣ показали все превосходство н экономію это го  

м атер іала  предъ обыкновеннымъ смолистымъ у- 

глемъ; по, не см отря на т о ,  употребленіе его мод-



ленно распространяется. Причиною том у  пред
разсудки, долгая привычка, а частію  и монополія 
каменноугольныхъ владѣльцевъ сѣверной Англіи’, но, 
не см отря на т о ,  должно надѣяться, ч т о  въ 
скоромъ времени а н т р а ц и т ъ  совершенно замѣ
нишь каменный уголь, употребляемый для паро
ходовъ, и коксъ, употребляемый для паровозовъ, 
которы е въ Америкѣ съ успѣхомъ уже имъ о т а п 

ливаю тся. Заграничная торговля ан тр ац и то м ъ  
откры лась, можно сказать , только  нынѣшнимъ 
л ѣ т о м ъ : значительное количество его вывезено 
въ Малагу для дѣйствія одного желѣзнаго заво
да , и нѣкоторы е изъ владѣльцевъ рудниковъ 
намѣрены о т п р а в л я т ь  а н т р а ц и т ъ  въ С анктпе
тер б у р гъ , гдѣ они надѣю тся успѣшно соперни- 
чествовагпь съ Ньюкасгпелъскммъ углемъ. Цѣна ан
т р а ц и т а  лучшаго въ гюргпѣ Сванзи е с т ь  15 шп
линтовъ, перевозка до П етербурга въ настоящ ее 
время с т о и т ь  1 0 -т ь  шплинтовъ за тонну. Прево
сходныя гавани въ Сванзи и На ноль с и, сообщен
ныя съ рудниками каналомъ и желѣзною дорогою, 
чрезвычайное изобиліе п л асто въ , еще п о ч ти  
н етр о н у таго , а н т р а ц и т а , его превосходныя ка
чества , удобство къ перевозкѣ, происходящее 
огнь его тв ер д о сти , застав л я ю тъ  полагать, ч т о  
э т о т ъ  м атеріалъ , въ скоромъ времени, войдетъ въ 

повсемѣстное употребленіе и с о с т а в и т ъ  важный 

предм етъ заграничной торговли.
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Въ Америкѣ, въ Пенсильваніи, по послѣднимъ из
вѣстіямъ, употребленіе антрацита . быстро рас
пространяется, и въ заводѣ ЬедіА і сгапе ігоп  
іеогк  онъ употребляется не только для выплав
ки чугуна, но и для выдѣлки желѣза такого высо
каго качества, ч то  на послѣдней выставкѣ въ Фи- 
ладельФІи владѣльцамъ была назначена медаль за 
лучшее желѣзо о т ъ  Ггапсііп т з і ііи ііо п .

Въ настоящее время въ Южномъ Валлисѣ на
ходится четыре желѣзныхъ завода, дѣйствующихъ 
антрацитомъ: заводъ Упізсесіѵѵт (Инискедвинъ) 
въ долинѣ Сванзи, въ 14-піи миляхъ о т ъ  города 
Сваизщ въ немъ 2  доменныя печи въ ходу и одна 
въ приготовленіи. Заводъ э т о т ъ  принадлежитъ и 
со ст о и т ъ  подъ управленіемъ инженера Крана, по
лучившаго п атен тъ  на употребленіе антрацита  
для выплавки чугуна. Другой заводъ въ той  ;ке до
линѣ есть  ІйІаІуГега (Тісталивера), принадлежа
щій Ливерпульской компаніи; въ немъ 2. доменныя 
печи въ полномъ дѣйствіи. Третій заводь есть  
Л'еаіЛ АЬеу\ въ немъ было въ ходу 2 доменныя 
печи, въ настоящее время выдутыя но причинѣ 
дешевизны чугуна. Ч етверты й заводъ находится 
въ долинѣ Гвендрисъ, и со ст о и т ъ  подъ управле
ніемъ инженера Плейера, получившаго п а тен тъ  на 
употребленіе антрацита для топки паровыхъ 

котловъ. Въ этомъ заводѣ только одна доменная 
печь, но намѣрены вы строить восемь.
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Заводъ Іпе5се<1\ѵіп построенъ очень давно. Онъ 
прежде дѣйствовалъ древеснымъ углемъ. Въ немъ, въ 
продолженіе 10 лѣтъ, Г. Кранъ дѣлалъ опыты надъ 
выплавкою чугуна антрацитомъ и успѣлъ въ семъ 
только въ недавнее время, когда, началъ употреб
лять горячій воздухъ и рудную сыпь, пропорціо
нальную количеству углерода, содержащагося въ 
антрацитѣ. Фиг. 1 изображаетъ печь доменную, 
въ которой теперь плавка производится антра
цитомъ. Э та самая печь прежде употреблялась 
для древеснаго угля и давала при малой воздухо
дувной машинѣ, дѣйствовавшей водянымъ колесомъ, 
до 2л тоннъ чугуна въ недѣлю. Теперь э т а  нечь 
имѣетъ 4 сопла, изъ коихъ заднее и два боковыхъ 
имѣютъ о Л дюйма въ діаметрѣ, нерѣдко прохо-Л'
дящее чрезъ іпемпель имѣетъ только 1 -̂ дюйма, 
и оио, по необходимости, помѣщено на 4 дюйма 
выше остальныхъ. Печь эт а  построена на по
добіе ваг| анки, ш. е, съ тонкими въ одинъ кир
пичъ толщиною стѣнами. Боковыя, задняя стѣны  
и лицевая сторона темгіеля справлены чугунными 
досками съ залитыми въ нихъ желѣзными тр уб
ками, точно такъ же, какъ т о  дѣлается при за
ливкѣ трубокъ въ чугунныя Фурмы; въ трубкахъ'** 
обращается холодная вода, ч то  много сохраняетъ 

стѣны печи.
Засыпь со ст о и т ъ  изъ:

\



4* до 5 ’- сопіснъ обожженой руды 
5 до 3^ —  антрацита.

—  —  —  •— известняка.

Рудная смѣсь со ст о и т ъ  изъ 7 частей обож- 
Женаго глинистаго углекислаго желѣза и 1 части 
кровавика изъ Корнваллнса. Содержаніе рудной смѣ
си около 50§.

Давленіе воздуха 2̂ - Фунта иа квадратный 
дюймъ.

Въ сушки проходитъ о т ъ  80 до 90 колошъ.
Въ недѣлю получается чугуна до 59 тоннъ.

Другая печь въ эпюмъ заводѣ имѣетъ въ распарѣ 
12^ Футовъ и 40 Футовъ вышиною; се засыпаютъ  
смѣсью кокса изъ плавкаго угля и антрацита по 
равнымъ частямъ. Ее пробовали наполнять од
нимъ антрацитомъ; но не получивъ съ перваго 
разу удовлетворительныхъ результатовъ, пред
почли оставить въ настоящемъ положеніи, гпѣмъ 
болѣе, ч т о  коксъ дѣлается изъ угля, принадле
жащаго заводу и евноишъ не дороже антрацита.

Машина, раздувающая обѣ печи, имѣетъ цилиндръ 
въ 90 дюймовъ въ діаметрѣ. Размахъ поршня 9^ 

футовъ. Въ минуту дѣлаетъ Ібразмаховъ двойныхъ.
Цѣпы матеріаламъ на мѣстѣ:

А нтрацитъ шилинга
Руда и известнякъ 7 шплинтовъ за тонну.

Чугунъ обходится 1 о т ъ  4 Фунтовъ 15
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шй ли нговъ до 5 Фунтовъ. Подушки для рель
совъ с т о я т ъ  теперь 5 Фунтовъ 13 іниліщговъ;

Фигура 2 изображ аетъ разрѣзъ печи въ заводѣ 
ІяЫ уГ ега. По эт о й  модели устроены и находятся 
въ дѣйствіи двѣ печи и одна с тр о и тся - Каждая 
печь им ѣетъ по Ъ фурмы, о т ъ  5 до о |  дншмрръ 
въ діаметрѣ. С тѣны  боковыя и задняя, равно и 
іпемпельнал доска, обложены чугунными досками съ 
залитыми въ нихъ желѣзными трубками, для обра
щенія холодной воды.

Нагрѣвательнын приборъ при каждомъ боко
вомъ соплѣ с о с т о и т ъ  изъ двухъ печей,каждая съ 
12-піью соединительными трубами въ 4 д. въ діа
м етрѣ . Воздухъ по нимъ проходитъ чрезъ ка;к- 
дыя 4 тр у б ы  за одинъ разъ, или обращ ается т р и  
раза черезъ трубы , проходя черезъ каждый при

боръ. Температура нагрѣтаго воздуха е с т ь  плав
леніе свинца.

Машины, раздувающія обѣ печи, слѣдующихъ 
размѣровъ. Машина высокаго давленія:

Д іам етръ воздуходувнаго цилиндра 38 дюймовъ
Размахъ п орш н я................................... 4 8 ---------------
Въ минуту 24 размаха двойныхъ, или въ мину

т у  1410 кубическихъ футовъ воздуха атмосфер
наго давленія.

Другая машина сгустительиая имѣетъ возду
ходувный цилиндръ 6 Футовъ 6 дюймовъ 

Размахъ порш ня. . . . . . . 7 2 ----- -------



Число размаховъ двойныхъ...................................12.
Чшо даетъ 4800  кубическихъ футовъ воздуха 
въ минуту, атмосфернаго давленія.

Регуляторъ къ обѣимъ машинамъ шаръ 55 Ф у 

товъ въ діаметрѣ.
Давленіе, при описанныхъ соплахъ, 2^ Фунта на 

квадратный дюймъ. Иногда уменьшая соплы , или 
увеличивая число оборотовъ, производятъ дутье 
съ давленіемъ до Фунта на квадратный
дюймъ.

Рудная сыпь состоитъ : изъ 
7  сотеиъ антрацита
9 ^ ---------- обожжсной руды
2 * ---------- известняка.

Въ сутки проходитъ о т ъ  56 до 40 колошъ 
такого размѣра.

Въ недѣлю употребляется :
Печь Л ?  1. Печь Л ?  2.

Число засыпей 250 271
------- антра- сот.

ц и т у . . . 107 тоннъ 16^ сотенъ 94 гои. 17
--------обожже-

*наго углекис
лаго желѣза. 8 9 --------2^ сотенъ 1 0 1 --------- 12^

-------- кровави
ка и другихъ 
окислитель
ныхъ рудъ . 1 5 --------19  ̂ — 1 л— 1 1



------- извест
няка . . . 3 5 --------1 5 ---------- 31---------- 6

Изъ того  получено: \
Чугуна . . 5 2 ------- - —  —  56------6 |

Среднимъ числомъ на каждую топну выплавлен
наго чугуна употребляется о т ъ  1 * до \ \  тонны  
антрацита.

По послѣднимъ извѣстіямъ, полученнымъ мною 
на дняхъ, въ печи Л ?  1  въ недѣлю употреблено 
антрациту 92 тонны і  сотня, чугуна получено 64  
тонны 15 сотенъ.

Или па одну тонну чугуна употреблено антра
цита 28 сотенъ.

Въ обоихъ этихъ заводахъ употребляю тъ ан
тр ац и тъ , описанный выше подъ именемъ мягкаго. 
Плотный антрацитъ, будучи засыпанъ въ колош
никъ, такъ растрескивается о т ъ  сильнаго жару, 
всегда бывающаго въ колошникѣ, ч то  печь на
полняется мусеромъ и плавка въ ней съ трудомъ 
производится. Я теперь опишу остроумное устрой
ство, введенное Инженеромъ Плейеромъ на заводѣ 

С оаі Вгоок въ долинѣ СѵѵепгШі для избѣжанія э т о 
го важнаго неудобства. Цѣль этого прибора со
с т о и т ъ  въ постепенномъ нагрѣваніи антрацита, 
засыпаемаго въ доменную печь. Фигура 3 изобра
ж аетъ продольный разрѣзъ доменной печи по діа
гонали аЬ'. Фигура 4. Доменная печь продолжается

593
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вверхъ надъ колошникомъ аЬ въ видѣ обращеннаго 
конуса, устроиваемаго изъ того  же -матеріала, 
какъ и ш ахта доменной печи. Изъ колошника аЬ 
проводяше-я 4 трубы за внутреннею стѣною  ча
сти  «с, которую можно назвать пріемникомъ, 
Э ти 4 трубы (изъ нихъ 3 гпольков пдны въ чер
теж ѣ, 2  въ разрѣзѣ и одна выведена точками) 
нродол;каются надъ пріемникомъ въ 4  углахъ 
башни, устроенной надъ доменною печыо, какъ 
при ^г  и сЛ. Очевидно, ч т о  весь жаръ и газы 
изъ доменной печи будутъ вытягиваться по этимъ  
трубамъ а@;, с і  и А А, и пріемникъ вс, будучи на
полненъ холоднымъ антрацитомъ, будетъ служить 
для постепеннаго нагрѣва его. А нтрацитъ, до
шедши до йА, в ст р ѣ т и т ъ  краснокалильный жаръ 
уже достаточно нагрѣтый, и растрескиваніе его 
этимъ совершенно или большею частію прекра
щ ается. Жаръ, выходящій изъ 'трубъ во’, іе  и АА, 
можетъ бы ть употребленъ для нагрѣванія воз
духа, паровыхъ котловъ или для пудлингованія, 
іщкъ т о  и дѣлается съ успѣхомъ во Франціи. 
Э т о т ъ  приборъ па практикѣ оказался совершен
но успѣшнымъ и въ заводѣ С оаі В го о к ь при по
мощи сго, употребляю тъ плотный твердый ан
тр ац и тъ , чего на другихъ заводахъ безъ этого, 
средства съ равнымъ успѣхомъ дѣлать не могутъ.

Работа въ доменной печи, при употребленіи  

антрацита, ис отличается о т ъ  работы , при упо-
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піребленін каменнаго угля или кокса. Мусоръ чаще 
накопляется къ горну, и о т ъ  того шлакъ дѣлавш
ей гуще и не охотно вы текаетъ; въ такомъ 
случаи, чтобы очистить печь, откры ваютъ грудь 
или переднее отв ер стіе , и такимъ образомъ му
соръ выдуваютъ изъ горна: при этомъ тоннель,
очень разогрѣвается и вышеупомянутое устрой
ство водяной темпе льной доски, на подобіе водя - 
пыхъ фурмъ, много способствуетъ къ сохраненію 
шелшеля о т ъ  расплавленія. Вообще жаръ при горнѣ 
антрацитовой печи значительно сильнѣе, нежели 
угольной, а потому и матеріалы для постройки 
печи долиты быть самаго лучшаго качества.

Не смотря на блестящій успѣхъ всѣхъ до сего 
времени устроенныхъ антрацитовыхъ доменныхъ 
печей, плавка антрацитомъ еще не совсѣмъ хо
роню извѣстна. По имѣющейся теперь опы тности  
можно вывести слѣдующее заключеніе: доменная 
печь, дѣйствующая антрацитомъ, должна бы ть  
ниже печи каменноугольной, потому ч т о  въ рав
ныхъ объемахъ угля и антрацита, въ послѣднемъ, 
содержится несравненно болѣе углерода, и слѣдо
вательно онъ несетъ большую сыпь. Вышина 

доменной печи антрацитовой, полагаютъ, не дол
жна превосходить эО Фугповъ; нѣкоторыя изъ 
нынѣ дѣйствующихъ печей имѣютъ до фу
товъ вышины, но замѣчено, ч то  чѣмъ ниже печь, 
тѣмъ успѣшнѣе въ ней плавка. Мг. Сгопе  стр о-
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Футовъ вышиною. Распаръ т о  же, по мнѣнію 
многихъ, не долженъ превосходить 10 футовъ. Ко
личество воздуха зависитъ о т ъ  желаемой скоро
с т и  плавки, но при равныхъ обстоятельствахъ  
антрацитъ тр ебуетъ  несравненно болѣе воздуха, 
не;кели уголь или коксъ, какъ т о  видно изъ выше
приведенныхъ Фактовъ. Давленіе, х о т а  многіе по
лагали нужнымъ имѣть очень сильное для сгорѣнія 
антрацита, опы тность показала, должно бы ть въ 

фунта и не много выше; были примѣры, ч т о  
печь шла хорошо и при гораздо меньшемъ давле
ніи. Если въ печи собирается много мусеру, пре
пятствующ аго воздуху равномѣрно распростра
няться по всему пространству печи, въ такомъ 
случаѣ необходимо имѣть давленіе до 5г  фунтовъ 
на квадратный дюймъ: Температура воздуха, упо
требляемаго для раздуванія доменныхъ печей ан
трацитовыхъ, обыкновенно достаточна для рас
плавленія чистаго свинца: но горячій воздухъ не 
есть  необходимость для плавки антрацитомъ. Изъ 
опытовъ Плейера видно, ч т о  и холоднымъ возду
хомъ можно получить хорошіе результаты, хотя  
можетъ бы ть не съ такою  экономіею.

Печь, въ которой упомянутый опы тъ былъ 

произведенъ, имѣла 15 футовъ вышины и 5 Фу
товъ въ распарѣ. Въ первую недѣлю плавки, когда 
засыпь была, какъ Ъ части антрацита къ одной
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части получаемаго чугуна, чугунъ былъ твердый и 
бѣлый, но на т р ет ь ю  недѣлю, когда засынь со
стояла изъ:

5 сошенъ антрацита ,
2  сотенъ 1  четверти  и 14 фунтовъ известняка,
6  сотенъ 2  четвертей, обо;к;ксной руды, 
Чугунъ былъ сѣрый (*), и очень мягкій, и въ

недѣлю получено:

Чугуна Ж 0' 2 — 11 тоннъ 16 сошенъ
----------------------/р ъ—  8 ----------- 6 --------------------------

Вещей —  1 ---------0 -------------
Брошья —  1 ------- 1 7 ------------

2 2 --------- 19 сотенъ

На гтпо употреблено:

А нтрацита 50 тоннъ
Известняка 2 3 -------- 15 сотенъ
Руды . . .  6 6 -------- 4 ------------
Брош ья. . — -------- 6 -------------

или на 1  тонну чугуна употреблено

А нтрациту 2-| тонны
Руды . . . 3 --------
Известняка 1 --------

(*) Всь разности чугуповъ, антрацитовъ и проч., упоминае
мыя въ этой  записѣѣ, находятся въ собранной мною 
технической коллекціи.
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При горячемъ же воздухѣ, какъ видно было вы
ше, на одну тонну чугуна употребляется поболѣю 
1 ’ тонны антрацита: но опыты такого рода сра
внивать нельзя, потому ч т о  печь, употребляемая 
для холоднаго воздуха, была очень мала и дѣй
ствовала только Ъ недѣли. И нтересность этого  
опыта со сто и тъ  въ томъ, ч то  холоднымъ возду
хомъ и антрацитомъ можно получить хорошіе 
результаты. Чугунъ, выплавленный при семъ опы
т ѣ ,  передѣланъ въ желѣзо, и желѣзо вышло т а 
кихъ высокихъ качествъ, ч то  превосходило всѣ 
сорты  желѣза каменноугольнаго и было подобно 
древесноуголыюму желѣзу Русскому или Шведско
му.

Количество сыпи также имѣетъ важное влія
ніе на успѣхъ плавки. Г. Кранъ, производя свои 
опыты, а не знавши еще силы антрацита, т .  е. 
содержанія въ немъ углерода, не употребивъ до
статочной  сыпи, долго немогъ получать удовлетво
рительныхъ результатовъ. Такъ какъ жаръ въ 
горну доменной печи о т ъ  антрацита несравнен
но сильнѣе, нежели о т ъ  всѣхъ другихъ разностей  
каменнаго угля, т о  весь процессъ плавки, т .  е. воз
становленіе руды, обугливаніе желѣза п расплавле
ніе чугуна и шлака, происходитъ на гораздо мень
шемъ пространствѣ, нежели при каменномъ углѣ: 
а потому стараніе металлурга должно бы ть на
правлено къ тому, чтобы  приблизишь точку ила-
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влеиіл къ Фермамъ; иначе послѣ расплавленія чу
гуна и шлаковъ будешь слѣдовать процессъ рафи
нированія, и вмѣсто чугуна, получится продуктъ, по
хожій на У’/яе теіаі. Эшо е с т ь  шо же одна изъ 
причинъ, кромѣ вѣса матеріаловъ, почему домен
ныя печи антрацитовыя не должны б ы т ь  выше 
ЗО -ти Футовъ.

При ан тр ац и то во й  плавкѣ, т а к ъ  какъ и при 
угольной, у п о тр еб л яю тъ  глинистое углекислое же
лѣзо каменноугольной Формаціи, и окислы желѣза, 
каковы: кровавикъ, водянистый окиселъ желѣза и 
прочее, прибавляю тся только  въ маломъ количе
с т в ѣ , поболѣе по вѣсу руды. Для успѣшнаго хо
да плавки, всѣ полагаю тъ, ч т о  надъ печыо нужно 
и м ѣть вышеописанный Пріемникъ Плейера.

Употребленіе антрацита для топки паровыхъ кот- 
лоой, для кузницъ и прога го.

А н т р а ц и т ъ  издавна употреблялся въ пиво" 
парняхъ Лондона для сушенія солода, и его пред
п о ч и т а ю т ъ  для эт о го  употребленія каменному 
углю , потому ч т о  о т ъ  него н ѣ т ь  дыму. Посе
ляне Ю жнаго Валлиса т о  же съ незапамятныхъ 
временъ у п о тр еб л яю тъ  а н т р а ц и т ъ  для своихъ ка
миновъ, и оии очень хорошо п р и го то в л яю тъ  мел
кій а н т р а ц и т ъ  и ан тр ац и то в ы й  мусоръ, смѣши
вая его съ жирною глиною, скаты вая  въ шары, 
около Д-хъ дюймовъ въ д іам етрѣ , и просушивая
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ихъ. А н тр ац и тъ , такъ  приготовленный, ест ь  о- 

чень дешевый и хорошій матеріалъ: онъ горитъ  

медленно, производитъ достаточны й жаръ, но съ 

большимъ трудомъ загор ается; почему огонь 

въ каминахъ поддерживаютъ, постоянно подклады

вая свѣжіе шары. Такимъ образомъ въ нѣкото

рыхъ домахъ, какъ меня увѣряли, огонь не перево

ди тся  въ продолженіе десятковъ лѣ тъ .

Во всѣхъ рудничныхъ машинахъ въ Южномъ 

Валлисѣ ан тр а ц и тъ  ж гутъ  съ большею экономію 

и безъ всякихъ затрудненій въ обыкновенныхъ у- 

гольнмхъ печахъ.

Г. Плейеръ принаровилъ для л;«Кенія антраци

т а  въ паровыхъ кошлахъ слѣдующій, давно извѣ

стны й , приборъ. Фигура 5-я изображаетъ продоль

ный разрѣзъ пароваго котла: Фигура б-я попереч

ный; се е с т ь  печь въ котлѣ; де т р у б а , проходящая 

чрезъ котелъ; / $ і  пролеты  кругомъ котла; А*/, же

лѣзный конусъ, проходящій чрезъ котелъ; т п  чу

гунный конусъ, наставляемый на котелъ, какъ про

долженіе желѣзнаго конуса АѴ; чугунный конусъ, 

котораго о т в е р с т іе  находится на почвѣ зданія, 

закрывается плотн о чугунною крышкою х . К о

нусъ ш/, будучи наполненъ ан трац и том ъ , д о с т а 

вляетъ въ печь се а н т р а ц и т ъ  постепенно по мѣ

рѣ сгоранія. При этом ъ  приборѣ мѣш ать въ пе

чи совершенно не нужно и дверцы въ печи нико

гда не о т к р ы в а ю т ся ; нѣкоторы е котлы  успіро-
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сііы даже съ печами совсѣмъ безъ дверей. Выгоды 
и того  прибора с о с т о я т ъ  въ то м ъ , ч т о  а н т р а 
ц и т ъ  д оставляется  въ печь малыми количествами 
постепенно, чего п о ч ти  нельзя д о сти гн у ть  за
брасывая его лопатою ; онъ нагрѣвается п о сте 
пенно прежде, нежели п ридетъ  въ прикосновеніе 
съ каленымъ ан тр ац и то м ъ , и тѣ м ъ  растрескива
ніе его п о ч ти  совершенно отвращ ено. Э тим ъ при
боромъ сберегается рабочій для топ ки . Приборы 
такого  у стр о й ства  у п отребляю тся  уже при мно
гихъ паровыхъ машинахъ въ заводѣ С оаі Ъгоок, 
состоящ ем ъ подъ управленіемъ Г. Плейера, и на 
пароходѣ Антрацитъ, плавающемъ по Темзѣ въ 
Лондонѣ.

I  ̂ Г |

Въ кузницахъ а н т р а ц и т ъ  у п о тр еб л яется  т о  
же съ большою охотою , и меня многіе п рактики  
увѣряли, ч т о  для сварки онъ лучше угля, и ч т о  
зам ѣчательн о , онъ зам ѣтно улучш аетъ желѣзо 
при ковкѣ. Фигура 7-я изображ аетъ кузнечный 
горнъ съ пріемникомъ Г. Плейера; а горнъ, <1 со
пло, Ьс пріемникъ, закрывающійся крышкою .г, е 
кирпичъ, висящій на концѣ рычага, коимъ онъ мо

ж е т ъ  подниматься и опускаться. Эгиопіъ кир
пичъ, а равно и боковой кирпичъ ^  служ атъ  для 

гкоицсінпрированія а;ара въ горнѣ, и піѣмъ замѣ
н я ю т ъ  свойство плавкаго кузнечнаго угля, образо
в а т ь  сводъ надъ горномъ. Пріемникъ сЬ служ итъ  

Гори. Ж ури. Кн. VIII. 1841. 10
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д.ія наполненія горна а ан тр ац и то м ъ , нагрѣты  мъ 
и подготовленнымъ для горѣнія,

А .

О приготовленіи па З латоустовской оружейной фа

брикѣ кирасъ, непроницаемыхъ дл я пуль.

(Г. Подполковника Ахматова),

Цо случаю неудачи опытовъ выдѣлки кирасъ 
на Ссстрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ, по волѣ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, поручено было посоль
ству нашему въ Парижѣ пріискать опытнаго ма
стера, для указанія способа къ приготовленію ихъ- 
Въ слѣдствіе чего прибыль въ С. Петербургъ  

Блцнгсишальскаго завода мастеръ Сиренгеръ, съ 
предложеніемъ приступишь къ опытамъ приго
товленія кирасъ иа Ссстрорѣцкомъ .заводѣ , но 
извѣстному ему способу, на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Сиренгеръ обязы вается, въ течен іе  года, счи
т а я  со дня п р и б ы тія  его въ С. П етербургъ , упра
в л я т ь , въ качествѣ  ещальнаго м астера, работам и 
на казенныхъ Фабрикахъ выдѣлки кирасъ и пока
з а т ь  искусство д ѣ л ать  ихъ непроницаемыми для 
пуль.

2) Сиренгеръ будетъ  доставленъ на м ѣ сто  сво-
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ого назначенія на счетъ правительства, съ по
житками и инструментами, не взыскивая за нихъ 
пошлины.

5) Ему будетъ отпускаемо по десяти Франковъ 

ежедневно на содержаніе и другія издержки во вре
мя пути и до дня вступленія его на Фабрику въ 
качествѣ сгпальнаго мастера.

4 )  Будетъ отведена ему со дна прибытія его 
въ С. Петербургъ и во время продолженія его слу- 
гкбы приличная квартира, или будутъ отпускать
ся квартирныя деньги, соотвѣтственно цѣнѣ 
это й  квартиры.

5) Спренгеру будетъ назначено, со дня вступле
нія его въ должность сіпальнаго мастера, четыре 
тысячи Франковъ жалованья за годъ работы, изъ 
которыхъ ему будетъ выдана впередъ тысяча 

Франковъ, а остальныя три  тысячи будутъ упла
чиваться помѣсячно, т .  е. по Двѣсти пятидеся
т и  Франковъ.

6 ) Кромѣ того, помянутому Спренгеру, будетъ  
назначено семь тысячъ франковъ, или сумма по 
настоящему курсу, въ видѣ награжденія за введе

ніе способа, неизвѣстнаго въ Россіи, и имѣющаго 
цѣлію сдѣлать кирасы непроницаемыми для пули. 
Помянутая сумма семь тысячъ Франковъ должна 
бы ть уплачена то тч а съ  по истеченіи года. А въ 

случаѣ смерти Спрепгера, во время продолженія го-



да его контракта, половина этой суммы была бы 
уплачена его женѣ или дѣтямъ.

7) Такъ какъ Спрецгеръ долженъ оставить свою 
жену и двухъ дѣтей, т о  ему назначается, въ видѣ 
добровольнаго дара, пять сотъ франковъ для со
держанія его семейства во время его отсутствія.

8) Спрсигсръ обязывается остаться только 
одинъ годъ на Фабрикѣ, на которой онъ будетъ 
въ качествѣ стальнаго мастера, и по истеченіи" 
эпіого года ему будетъ выдано награжденіе семь 
тысячъ Франковъ, обѣщанныхъ и утвержденныхъ 
(статья 6-я). Возвращеніе его во Францію по и- 
стеченіи контракта будетъ на счетъ правитель
ства.

9) Такъ пакъ помянутому Спренгеру неизвѣ
стно вліяніе, какое можетъ имѣть температура 
климата на металлы, которые употребятся на 
выдѣлку вещества , для полученія нагрудника ки
расъ, непроницаемаго для пули, и какъ онъ не 
знаетъ свойства лѣса иля угля, употребляемыхъ 
на Русскихъ Фабрикахъ, а желаетъ доказать до 
очевидности, что онъ въ состояніи исполнишь 
условія, прописанныя въ семъ актѣ; т о  ему поз
волено, по его собственному требованію, взять 
съ собою 57-мъ Фунтовъ стали и столько же же
лѣза, которыя онъ употреблялъ на Клингенталь- 
ской Фабрикѣ, дабы имѣть возможность выдѣлы
вать съ увѣренностію н съ знаніемъ дѣла желае-
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мое вещество и въ размѣрахъ, въ которыхъ оп-ь 
дѣлалъ до сихъ поръ.

10 Если помянутый Спренгеръ не исполнитъ 
условій, постановленныхъ симъ актомъ, гп. е. если 
онъ не успѣетъ выдѣлать вещ ества, способ
наго сдѣлать нагрудникъ кирасы непроницаемымъ 
для пули; пю онъ отказывается о т ъ  всѣхъ правъ, 
которыя обеспечиваюпіся ему успѣхомъ его спо
соба, о которомъ идетъ дѣло.

11) Деньги на дорогу, десять Франковъ въ день, 
постановленныя въ ст а т ь ѣ  З-й, тысяча франковъ 
въ ст а т ь ѣ  5-й и пять сотъ  франковъ въ ст а т ь ѣ  
7-й, будутъ уплачены Спренгеру при отъѣздѣ его 
изъ Карлсруэ въ Санктпетербургъ.

По утвержденіи сихъ условій, ГОСУДАРЬ ИМ
ПЕРАТОРЪ Высочайше повелѣть соизволилъ: 
дѣло кирасъ передашь навсегда Златоустовской  
оружейной Фабрикѣ, если опыты, на Сестро- 
рѣцкомъ заводѣ предназначенные, докажутъ пользу 
изготовленія ихъ по методѣ Спренгера. А какъ 
Артиллерійскій Департаментъ, приступивъ къ рас
поряженіямъ о производствѣ на Сесіпрорѣцкомъ 
заводѣ опытовъ, и получивъ о т ъ  мастера Спрен
гера отзывъ о средствахъ, необходимыхъ къ у- 
сгпройетву его мастерской, нашелъ, ч т о  исчислен
ныя имъ потребности могутъ бы ть выполнены 
заводомъ не иначе, какъ въ продолжительное вре
мя н съ весьма значительными издержками, безъ



всякаго удостовѣренія въ успѣхѣ: т о  основываясь 
на В ысочайшей волѣ (чтобы по окончаніи на Се- 
сшрорѣцкомъ заводѣ опыта, дальнѣйшее произ
водство кираснаго дѣла предоставлено было Зла
тоустовской оружейной Фабрикѣ), полагалъ, въ 
отвращеніе всѣхъ встрѣчаемыхъ затрудненій, 
болѣе удобнымъ, изготовленіе по новому способу 
кирасъ возложить на горное вѣдомство; такъ какъ 
устройство на Златоустовской Фабрикѣ всѣхъ 
механизмовъ, нужныхъ для исполненія настоящихъ 
опытовъ, принесетъ пользу и на будущее время, 
тогда какъ сооруженіе ихъ въ Сесіпрорѣцкѣ со
ставитъ излишнюю издержку и послужитъ толь
ко временно для одного опыта, оставаясь потомъ 
безъ настоящаго употребленія. По какъ для ис
полненія сего предположенія нужно было согласіе 
самаго Спрснгера къ отправленію въ Златоустъ, 
т о  ему сдѣланъ былъ предварительно о томъ 
вопросъ, на который онъ изъявилъ совершенную 
готовность отправишься въ Златоустовскій за
водъ, съ присовокупленіемъ слѣдующихъ дополни
тельныхъ условій:

а) До отправленія его въ Златоустъ , дозволишь 

ему приготовить въ Сесіпрорѣцкѣ на пробу об
разецъ кираснаго металла, для чего онъ устр о
илъ уже, по необходимости, нужныя механическія 

приспособленія.
б) Выдать на проѣздъ слѣдующіе прогоны іі
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экипажъ, и назначить ему переводчика, знающаго 

хорошо Нѣмецкій и Русскій языки.
в) Увеличить его содержаніе, производя ему, вмѣ

с т о  слѣдующихъ по контракту 250 Франковъ, по 
450 въ мѣсяцъ, и женѣ его переслать 2000 ру
блей, какъ особое вспомоществованіе.

г) За каждаго совершенно обученаго имъ уче
ника выдашь ему по 1500 рублей , независимо 
о т ъ  условій, въ контрактѣ его опредѣленныхъ.

д) Ускоришь доставленіемъ сюда его инстру
ментовъ и образцовъ стали, оставленныхъ имъ 
въ Карлсруэ.

ГІо докладѣ о семъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
Его Величество найдя предположеніе Артиллерій
скаго Департамента, относительно передачи цы
пѣ же Златоустовской оружейной Фабрикѣ вы
дѣлки кирасъ, вполнѣ уважительнымъ, и согласясь 
на дополнительныя условія мастера Спреигера, 
В ысочайше повелѣть соизволилъ исполнить это, 
присовокупивъ, что, по мнѣнію Его Величества, 

съ предоставленіемъ выдѣлки кирасъ Златоустов
ской Фабрикѣ, откроется новое средство суще
ствованія рабочимъ этой Фабрики.

Во исполненіе сей Высочайшей воли, сдѣлано 
было распоряженіе объ отправленіи мастера Спрен- 
гера въ Златоустъ , куда прибылъ онъ въ Декабрѣ 
1856 года, и приготовивъ разные инструменты и 

ш тамповые станки, сначала сдѣлалъ по образцу?



привезенному имъ изъ-за границы, восемь кирасъ, 
по наружномъ осмотрѣ коихъ, оказались онѣ безъ 
пленъ и сѣдинъ, вѣсомъ же прошивъ иностран
наго 1 6 -т и  Фунтоваго, легче 5-мя Фунтами. Ки
расы э т и  были пробованы потомъ оружейными 
выстрѣлами, на разстояніи 20  саженъ, и семь изъ 
нихъ выдержали пробу, оставивъ каждая на себѣ 
впадины, глубиной въ полдіамешра солдатской пу
ли, а осьмая кираса, приготовленная тонѣе про
чихъ , пробита въ нижней части на сгибу на 
пролетъ. Изъ выдержавшихъ пробу, двѣ кирасы съ 
выправленными у нихъ впадинами, представлены 
были чрезъ Г. Военнаго Министра ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ, и по Высочайшему повелѣнію ис
пытывались при Кавалерійскомъ Ея Величества 

полку, командиръ коего донесъ потомъ: 1) ч то  
по произведеніи въ кирасы, на разстояніи 20  са
женъ, нѣсколькихъ выстрѣловъ, ни одна изъ пуль 
не могла на сквозь пробить ихъ ; на разстояніи 
же 40  шаговъ одна изъ нихъ прострѣлена въ 
двухъ мѣстахъ; и 2) ч т о  хотя  доброта сихъ ки
расъ и крѣпость металла дѣйствительно хороши, 
но т я ж ест ь  ихъ будетъ изнурительна для ниж
нихъ чиновъ, ибо въ кирасахъ, нынѣ употребляе
мыхъ въ Кавалергардскомъ полку, самаго большаго 
калибра, съ мѣдною накладкою, передняя половина 

вѣситъ 1 0 -  Фунтовъ; помянутыя же кирасы безъ 
накладокъ вѣсятъ: пробитая 15 Фунтовъ 45 зо-
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лопшиковъ, а другая 14 Фунтовъ 21 золотникъ  
По сему Его Величество повелѣть соизволилъ, по
ручить мастеру Сиренгеру, приготовишь нѣсколь
ко кирасъ на большой, средній и малый ростъ, 
но образцамъ, какъ гвардейскихъ, такъ и армей
скихъ войскъ, сдѣлавъ въ числѣ ихъ двѣ или 
гири кирасы съ накладкою мѣдной латуни, съ тѣмъ, 
чтобъ онъ изыскалъ, не окажется ли возможнымъ 
выдѣлывать впредь кирасы не тяжелѣе тѣхъ, 
кои нынѣ въ нашихъ войскахъ употребляю тся, 
съ сохраненіемъ т о й  же твердости и прочности 
въ металлѣ. Въ слѣдствіе чего, были приготовлены 
Спренгсромъ четыре кирасы, двѣ 10 и двѣ 1 1 -т и  
фунтовыхъ. Кирасы эт и , бывъ подвергнуты ру
жейнымъ пробамъ, на разстояніи 00-іпи шаговъ, не 
выдержали ударовъ пуль; почему поручено было 
Спренгеру повторить опыты приготовленія ки
расъ съ измѣненіемъ твердости металла, дабы 
можно было заключить, будетъ ли онъ въ со
стояніи приготовить кирасы требуемаго вѣса, 
кои чрезъ измѣненіе состава кирасной массы и 
самой закалки , были бъ потяжелѣе употребляе
мыхъ въ войскахъ нашихъ, съ сохраненіемъ т о й  
же твердости и прочности въ металлѣ. М астеръ  
Смренгеръ, для повторенія еихъ опытовъ, зани
маясь приготовленіемъ разныхъ сортовъ стали, 
въ Январѣ мѣсяцѣ 1858 года, о т ъ  случившейся 
съ нимъ болѣзни, померъ; н хотя  самые опыты
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по дѣлу кирасъ назначеннаго вѣса, съ выдержанісмъ 
пробъ, окончены имъ не были, но какъ главнѣй
шіе пріемы, при дѣлѣ кирасъ употребляемые, бы
ли у;ке переняты находившимися при немъ уче
никами, піо мѣстное начальство и нашло возмож
нымъ продолжать ихъ далѣе; достигнувъ же въ 
послѣдствіи желаемыхъ результатовъ, Златоустов
ская оружейная Фабрика постоянно занимается 
нынѣ приготовленіемъ кирасъ, непроницаемыхъ 
для пуль, возлагаемыхъ па нее по требованіямъ 
Военнаго М инистерства.

Приготовляемыя кирасы по росту раздѣляются 
на 13 Л ?  Л#*; для каждаго опредѣленъ сред
ній вѣсъ и ремедіумъ. Для кирасы на самый боль
шой ростъ  назначенъ вѣсъ 22 Фунта 86 золот
никовъ вообще въ передней и задней половинахъ 
и съ мѣдною накладкою; а для кирасы на малый 

- ростъ  16 Фунтовъ 64 золотника.
Самое же производство работъ по дѣлу ки

расъ въ настоящее время со сто и тъ  въ слѣдую
щемъ :

Металлъ, идущій на дѣло кирасъ, приготовляет
ся чрезъ сварку сырцовой стали съ желѣзомъ. 
Обыкновенно берутъ по вѣсу 35 фунтовъ хоро
шей сырцовой стали въ брускахъ, толщиною въ 
1 дюймъ 4  линіи, и по нагрѣвкѣ, расковываютъ

4 ,
се въ полосы или ленты, не толщ е 1 линіи, а 

шириною въ 1 дюймъ 4 л и н іи . Столько же н т а -
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кого же размѣра берутъ хорошаго мягкаго же
лѣза, и по нагрѣвкѣ расковываютъ въ ленты, какъ 
и сталь. Тѣ и другія ленты разсѣкаютъ на ча
ст и , въ 12 вершковъ длиною, и изъ частей со
ставляютъ сборку. Для сего кладутъ полоску же
лѣза, на нее полоску стали, потомъ опять полос
ку желѣза и такъ далѣе, до Ъ1 вершковъ въ вышину, 
оканчивая полоскою желѣза; въ таковой сборкѣ 
обыкновенно бываетъ 25 полосокъ. Сборка захва
ты вается клещами и кладется въ горнъ для свар

ки , производимой съ большою осторож ностію , 
при достаточномъ жарѣ; при чемъ употребляет
ся толченая сухая глина, очень мягкая. По обра
щеніи стали и желѣза въ одну массу и по про
ковкѣ ея йодъ колотушкою, получается такъ на
зываемая болванка, имѣющая 1 4 | вершковъ длины, 
2^ вершка ширины и 4 вершка толщины въ 
срединѣ и 5 линій въ концахъ. Въ таковой бол
ванкѣ оказывается вѣсу до 24 Фунтовъ, а 1 гіудъ 

6 Фунтовъ будетъ въ угарѣ. Сего количества ме

талла будетъ достаточно на двѣ переднія части  
кирасъ.

Болванки по нагрѣвкѣ прокатываются въ плю- 
щилепныхъ валкахъ, нарочито выточенныхт. т а 
кимъ образомъ, ч то  середина получаемаго полот
нища будетъ толщиною въ 1 4  линіи, а въ кра
яхъ въ 4 линіи. Эгпо на т о т ъ  конецъ, ч т о  середина 

передней части кирасы, должна бы ть толщ е про-
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угару 2  Фунта и полотнище получается съ вѣ
сомъ 22-хъ Фунтовъ; сго выправляютъ ручными 
молотками, стачиваю тъ на водяномъ точилѣ для 
приведенія въ требуемый вѣсъ, калиберъ и для 
очистки о т ъ  окалины; очерчиваютъ по накидкѣ 
настоящую Фигуру двухъ переднихъ частей ки
расы, и вырѣзываютъ, какъ ихъ, такъ и мѣста на 
нихъ, ножницами для шеи и рукъ. Если по
лотно будетъ безъ пленъ и трещ инъ, тогда оно 
признается годнымъ и поступаетъ въ штамповку.

Для сего кладутъ полотно въ воздушную печг., 
гдѣ, по нагрѣвкѣ его до ровнаго повсюду краснаго 
цвѣта, подносятъ его въ штампъ и двумя удара
ми чугунною бабою, вѣсомъ въ 50 пудовъ, прида
ю т ъ  Фигуру кирасы, нагрѣвая впрочемъ для каж
даго удара особо.

Послѣ штамповки обрѣзываютъ кирасу кру
гомъ по накидкѣ холодную, большими ножницами, 
оставляя съ краевъ на 5 линій для загибки кром
ки. По обрѣзаніи краевъ, снова нагрѣваютъ ки
расу и подъ другимъ штампомъ загибаютъ у ней 
кругомъ края однимъ и тѣмъ же нагрѣвомъ до 
приведенія къ окончанію.

Когда края кирасы надлежащимъ образомъ за
гнуты, тогда она выправляется ручными молот
ками подъ присмотромъ браковщика и приво

ди тся  во всѣхъ частяхъ подъ вѣрный калиберъ въ
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длину, ширину, глубину и вышину, въ надлежащую 
ширину и округлость около руки и шеи, въ глуби
ну загнутыхъ краевъ и округлость и ширину ниж
ней выдающейся впередъ части кирасы.

По выправленіи кирасы, браковщикъ принимаетъ 
се по вѣрному калибру, и найдя годною, клей
митъ своимъ клеймомъ. Тогда уже поступаетъ  
она въ опиловку, состоящую въ слѣдующемъ:

1) Опиловщикъ обязанъ опилишь ее вѣрно по 
данному калибру, наблюдая вышину и глубину кра
евъ, такъ чтобы они во всѣхъ частяхъ были 
вѣрны; и 2 ) онъ долженъ см отрѣть, чтобы поко
сившуюся гдѣ либо кирасу о т ъ  завинчиванія въ 
тискахъ при опиловкѣ, выправить и представишь 
се браковщику совершенно вѣрною , который 
найдя ее таковою, от д а ет ъ  кальщику.

Калыцикъ, получивъ кирасу, ровно нагрѣваетъ 
ее во всѣхъ частяхъ въ т о й  же печи и закали
ваетъ въ конопляномъ маслѣ; потомъ нагрѣваетъ 
опять и отпускаетъ, для приданія ей упругости. 
А какъ при этомъ кираса получаетъ въ нѣкото
рыхъ частяхъ неправильное положеніе, т о  немед
ленно, по закалкѣ, она снова осматривается и по
вѣряется по калибру. При чемъ искривленныя мѣ-

- л
ст а  вторично выправляются ручными молотками, 
и потомъ поступаетъ въ шлифовальную Фабрику. 
Здѣсь окончательно приводится опа въ правиль
ный видъ, получаетъ совершенно ровную и гладкую
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поверхность и опредѣленный вѣсъ. По осмотрѣ, най
денная таковою , признается годною и посту
паешь на пробу.

Проба кирасы со ст о и т ъ  въ том ъ, ч т о  въ 20  
саженномъ разстояніи, стрѣляю тъ въ нее изъ 
ружей зарядомъ въ 2 -*- золотника пороху и въ 6  

золотниковъ свинцовою пулею. Та кираса , ко
торая не только не пропуститъ  чрезъ себя пу
ли, но не получитъ и малѣйшей трещины, вы
правляется о т ъ  удара пули, оставившей незначи
тельное углубленіе, и признается совершенно год
ною.

Кирасы, выдержавшія пробу, сортирую тся на 
т р и  разряда: однѣ поступаю тъ въ лакировку, дру
гія получаютъ мѣдную оправу и т р ет ь и  просто  
полировку, смотря но возложенному наряду для 
разныхъ полковъ войска.

Приготовленіе металла для спинныхъ частей  
кирасы, производится точно такимъ же обра
зомъ , какъ описано выше для переднихъ ча
стей , съ т о ю  только отмѣною, ч т о  какъ онѣ 
легче, т о  изъ того  же количества сваренной с т а 
ли и желѣза выходитъ, вмѣсто двухъ, тр и  зад
нихъ части. Равнымъ образомъ и послѣдующая 
отдѣлка спинныхъ частей кирасы, одинакова съ 
передними, кромѣ, ч т о  не подвергаются ружейной 

пробѣ.
Бракъ но приготовленіи кирасъ, ненроинцае-
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ммхъ для пули, не смотря на новость еще сего 
дѣла, въ настоящее время въ сложности, при пе
реходѣ ихъ по всѣмъ цехамъ, какъ то : по цеху 
правки кирасъ, но опиловкѣ, калкѣ и наконецъ по 
пробѣ ихъ ружейными выстрѣлами, составляетъ  
около 20-ши штукъ на 100. Можно надѣяться, 
ч т о  при дальнѣйшемъ усовершенствованіи сего 
производства и но пріученіи мастеровъ и рабо
чихъ къ необходимымъ при этомъ пріемамъ и ис
кусству, означенный бракъ уменьшится.

Въ заключеніе сего должно еще сказать, ч то  
кирасная сталь, получаемая, какъ выше сказано, 
чрезъ сварку сырцовой стали съ желѣзомъ, оказа
лась весьма годною на дѣло ноженъ Для офицер
скаго оружія: палатныхъ и сабельныхъ. Прежде, 
для приданія желѣзнымъ ножнамъ высокой поли
ровки, они подвергались цементаціи и рѣдко по
лучались совершенно чистыми безъ черновинъ и 
наружныхъ сѣдинъ; теперь же изъ кирасной с т а 
ли получаются они совершенно чистыми и при
нимаютъ высокій полиръ, безъ цеменпюванія и съ 

меньшимъ трудомъ но опиловкѣ и полировкѣ.
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IV.

С М Ѣ С ь.

I .

О СВАРИВАЕМОСТИ МЕТАЛЛОВЪ Г. ФУРНЕ (*).

(Переводъ Ш шабсъ-Капитана Моисеева), 

ч __________

Между химиками вообще господствуетъ мнѣніе, 
ч т о  изъ всѣхъ металловъ только желѣзо и пла
тина могутъ свариваться безъ предварительнаго 
сплавленія. ІІо если мы видимъ, ч т о  двѣ совер
шенно выполированныя свинцовыя доски, чрезъ 
простое давленіе, такъ крѣпко п ри стаю тъ  другъ 
къ другу, ч т о , не смотря на несовершенство при
косновенія, для разняпіія ихъ, т р еб у ет ся  вѣсъ въ 
нѣсколько Фунтовъ, и ч т о  послѣ сего разнятія

(*) Аітаіез сіе сЬѵт. еі сіе РЬуз., н опішуда перев. въ Іоиг- 
паі Гііг ргасі. СЬетіе 7 ПеГі, 1841.
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соприкасающіяся части поверхностей дѣйстви
тельно надорваны; т о  очевидно, ч т о  свинецъ дол
ито отнесши также къ сваривающимся метал
ламъ, съ тѣмъ только различіемъ, ч то  онъ уже 
при обыкновенной температурѣ имѣетъ мягкость, 
достаточную  Для свариваемости его*

Э то  обстоятельство подало мнѣ поводъ къ 
предположенію, ч т о  порошкамъ разныхъ метал
ловъ можно сообщать совершенную тягучесть и 
сцѣпленіе безъ предварительнаго сплавленія ихъ, 
исключая хрупкихъ и дробящихся металловъ, по
тому ч то  удары молота и давленіе, вмѣсто т о 
го, чтобы увеличивать связь ихъ, разрушаютъ ее; 
впрочемъ можетъ бы ть найдутся случаи, благо
пріятствую щ іе силѣ сцѣпленія нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, такъ нанрим. цинкъ, при температурѣ близ
кой къ точкѣ кипѣнія воды, весьма легко п р отя
гивается чрезъ пройму, и я однажды случайно по
лучилъ очень чистый и тягучій висмутъ, когда 
сталъ массу сего металла пропитывать отч асти  
сѣрою.

Само собою разумѣется, ч т о  при этихъ опера
ціяхъ должно стараться, чтобы между сваривае
мымъ металломъ не попало. пыли, препятствую 

щей сближенію атомовъ его. Также должно о т 
вращать образованіе окисла, производящаго по
добное же дѣйствіе. Наприм. желѣзо сваривается,
потому ч т о  можетъ выдерживать сильный бѣло- 

Горн."Жури. Кп. VIII. 1841. 11
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калильный жаръ безъ перехода въ жидкое состоя» 
ніе; чредъ о т о  происходишь сплавленіе желѣзнаго 
окисла въ окалинѣ, который при ударахъ молота 
легко отдѣляется о т ъ  поверхностей кусковъ, при
водимыхъ въ соприкосновеніе. По совершенно про
шивной причинѣ, т о  же самое желѣзо, когда оно 
прокатывается между валками, и удерживаетъ 
часть окисла въ своихъ порахъ, часто показыва
е т ъ  одно только скопленіе волоконъ безъ всякаго 
тѣснаго соединенія. Въ семъ случаѣ, между сими 
волокнами, чрезъ увеличительное стекло, можно 
•примѣтить сѣроватую пыль, представляющую  
окиселъ аселѣза, который присутствіемъ своимъ 
нарушаетъ связь цѣлой: массы сего металла.

Въ семъ предположеніи я подвергнулъ обрабо- 
Піыванію сначала порошокъ серебра, полученный 
Шъ хлористаго соединенія, помощію сѣрной кисло
т ы  и цинка. Э т о т ъ  порошокъ ссыпалъ въ т и 
гель и прокалилъ, чрезъ ч т о  части его сблизи
лись до такой степени, ч т о  масса могла выдер
живать слабые удары молотка безъ образованія 

трещинъ. Мотомъ массу сію я снова -нагрѣлъ и 
Проковалъ, и такъ продолжая, послѣ нѣсколькихъ 
операцій, получилъ совершенно вязкую, тягучую п 

равномѣрную полоску. Послѣ проплющнваніа ме
жду валками сдѣлали изъ нея сосудъ, политура ко
его показывала совершенную однородность мспіал-
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да. Опіоіпъ способъ обработки, какъ видно, весь
ма сходствуетъ съ обработкою платины.

Послѣ сего я подвергалъ испытанію порошокъ 
золота, оставшійся ощъ раздѣленія кваршованна
го сплава азотною кислотою, и получилъ т ѣ  же 
самые результаты, какъ и при обрабатываніи 
серебра.

Мѣдь обнаружила совершенно гаѣ же свойства, 
когда я успѣлъ уничтожить образованіе окисла, 
производя опытъ надъ порошкомъ, полученнымъ, 
чрезъ возстановленіе мѣднаго окисла, дѣйствіемъ 
струи водороднаго газа. Однако при этомъ я встрѣ
тилъ большія затрудненія, по причинѣ легко об
наруживающихся .слѣдовъ мѣдной закиси, даже подъ 
прикрытіемъ угля. Лучше всего удался мнѣ слѣ
дующій способъ. Изъ возстановительной трубки  
а вымялъ едва слипшійся кусочикъ, величиною съ 
каленый орѣхъ, пропиталъ его масломъ, и поспѣ
шно раскаливъ предъ паяльною трубкою,осторо
жно проковалъ; потомъ снова смочилъ масломъ и 
продолжалъ обработываіпь по преашему, такъ  
ч то  наконецъ съ значительною потерею  полу
чилъ небольшую призму красной, тягучей мѣди, 
которую можно было ковать, и подобно золоту 
и серебру, сплющивать между валками (*).

(*) Г. ГоФратъ Оэащіъ, въ Вврцбургѣ, пользуясь сваривае
мостію мелкораздѣлешюіі мѣди, получаемой изъ мѣднаго
окисла посредствомъ водороднаго газа, уже съ дЛглія го

*
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Очевидно, чшо изъ окиси никеля, которая о т ъ  

малѣйшаго прикосновенія угольныхъ паровъ воз- 
спіановлястсл, и при обрабогпываніи возстанови
тельнымъ пламенемъ предъ паяльною трубкою, о- 
бразуешъ металлическій порошокъ, можно бы бы
ло піѣмъ же способомъ получить пластинки э т о 
го гпрудноплавкаго металла.

Какъ бы т о  ни было, опыты надъ сваривае
мостію  золота и серебра показали возмоя;ноешь 
получить объярь изъ обоихъ этихъ металловъ, 
которую нельзя произвссть посредствомъ плавки. 
Съ эт о ю  цѣлію я насыпалъ въ тигель перемежа
ющимися слоями порошки золота и серебра, и 
обработывалъ смѣсь точно такъ же, какъ и о т 
дѣльные металлы. Операція сія совершенно удовле
творила моему желанію. Е стественно, чшо спо
собъ, употребленный мною, моято довести до 
большаго совершенства, наприм. порошокъ сере
бра можно сжаіпь подъ гидравлическимъ прессомъ 
и образовать весьма крѣпкую пластинку, потомъ  
на поверхности ея сдѣлать вырѣзки и наполнить

времени употреблялъ ее для снимковъ съ оттисковъ  
медалей и проч., сдѣланныхъ изъ металлической мѣди. 
Э ти  снимки весьма хороши, но только не имѣютъ той  
металлическоблестящей поверхности, какая свойствен
на копіямъ, полученнымъ посредствомъ галванизма. Изо
брѣтатель современемъ издастъ подробное описаніе сво
его спосооа.
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ихъ также сжатымъ порошкомъ золота. Чрезъ 
э т о  получится родъ накладной работы, которую  
прокаливаніемъ н проковкою можно довести до 
такой крѣпости, ч то  масса будетъ имѣть плот
ность и сцѣпленіе, свойственныя металламъ. Но 
при этомъ производствѣ непремѣнно надобно при
нимать въ соображеніе сжимаемость металловъ, 
въ противномъ случаѣ о т ъ  раздѣленія ихъ про
изойдутъ трещины. Впрочемъ не должно слиш
комъ опасаться небольшихъ трещинъ, обнаружи
вающихся ири началѣ операціи^ ибо опытомъ до
знано, ч то  чрезъ сближеніе частей о т ъ  ударовъ 
молотка онѣ потомъ уничтожаются. Такимъ о- 
бразомъ можно бы производить буквы, и мрамо
ровидныя или узорчатыя изображенія изъ золота 
на серебряной пластинѣ и наоборотъ. Также чрезъ 
наложеніе золота на серебро этимъ способомъ мо
жно бы непосредственно наводить позолоту, ко
торая имѣлла бы желаемую толщину, и притомъ 
была бы прочнѣе, протувъ обыкновенной сухой 
позолоты серебра.

Узоры моаіно сдѣлать еще разнообразнѣе, если 
поверхность пластинки выполировать, и сооб

щ ить тусклый видъ одному только серебру, по
мощію азотной кислоты, либо одному золоту, на
мазавъ поверхность его р т у т ь ю , которую по
томъ можно отдѣлить улетучиваніемъ. Видъ по
верхности еще можно измѣнить, сообщая ей о-



крашнваніе чрезъ образованіе серебряной черни. 
Для сего поверхность серебряной пластинки дол
жно смочишь Сѣрноводороднымъ амміакомъ, н под
вергнуть се въ муфелѣ гпакой степени піара, при 
которой сѣра можетъ Вступить въ соединеніе съ 
серебромъ. Послѣ сего пластинку то тч а съ  дол
жно вынуть изъ муфеля, въ противномъ случаѣ, 
о т ъ  неравномѣрнаго расширенія металла и сѣрни
стаго соединенія его, произойдетъ раздѣленіе, и 
сѣрнистый металлъ о т с т а н е т ъ  о т ъ  поверхно
сти; Полученная такимъ образомъ сѣрнистая мас
са сначала имѣетъ тусклый, черный цвѣтъ, но 
послѣ прокатыванія между валками, части ся 
сближаются, и она принимаетъ металлическій 
блескъ и синеватостальной цвѣтъ.

Я долженъ еще присовокупить, ч т о  для сооб
щенія массѣ пріятной наружности, надобно с т а 
раться, чтобы  къ серебру приварено было нс ма
лое количество золота^ въ прошивномъ случаѣ о- 
бразуется соединеніе сихъ металловъ, которое  
имѣетъ блѣдиый цвѣтъ, и о т т о г о  не ясно обна
руживается на поверхности серебряной пластинки.

П о т о й  же причинѣ пластинку нс надобно 
сильно плющить между валками, ибо въ семъ слу
чаѣ соединившіяся части золота и серебра весь
ма раэширяютея, и образуютъ болѣе или менѣе 
широкіе промежутки, оттѣ н к и  коихъ не имѣютъ 
особенно пріятнаго вида При соблюденіи над.іе-



нищей предосторожности всегда можно пользо- 
вашьсп свойствомъ соединенія сихъ металловъ 
безъ сплавленія; напрнм. сели дамасцированныя 
пластинки погрузишь въ слабую азотную кислоту, 
т о  получается сначала ряда, тусклыхъ узоровъ, 
происходящихъ о т ъ  чистаго серебра; далѣе дру
гой рядъ бѣлыхъ или блѣдножелтыхъ жилокъ, ко
торыя, образуясь о т ъ  нерастворимаго соединенія 

золота съ серебромъ, удерживаютъ свойственный 
нмъ блескъ, и наконецъ въ срединѣ блестящія 
желтыя полоски чистаго золота. Впрочемъ я 
долженъ ограничиться этими замѣчаніями, к ото
рыя достаточны  для гпого, чтобы художникамъ 

показать путь къ усовершенствованію сдѣланнаго 
мною откры тія, если они найдутъ его удобнымъ 
для примѣненія къ своимъ искусствамъ.

Свѣдѣнія о дѣйствіи газовыхъ печей: пудлинговой, 

сварочной и отбѣливательной, устроенпыхъ въ Вас-
СЕРАЛЬФИНГЕНѢ (*).

(Съ Нѣм. Ш табсъ-Капитана Моисеева),

Разсматривая нынѣшнее состояніе желѣзнаго

{•)  Изъ Іоигпаі Гиг ргасІібсЪе С Ь стіе. НеГі 7, 18^1.
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производства, легко можемъ убѣдиться, ч т о  оно 
достигло до высокой степени совершенства, 
и ч т о  съ начала текущаго стол ѣ тія  э т а  важная 
отрасль горнозаводской промышленности сдѣлала 
чрезвычайные успѣхи.

Между прочимъ замѣтимъ, ч т о  въ послѣдніе 
годы Металлурги обратили особенное вниманіе на 
т о ,  чтобы  издержки на выплавку чугуна и вы
дѣлку желѣза уменьшить, чрезъ сбереженіе горю
чаго матеріала.

Въ слѣдствіе сего, вмѣсто древеснаго угля и 
кокса, при доменномъ и кричномъ производствахъ, 
стали употреблять необугленныя дрова, каменный 
уголь и даже бурый уголь и торфъ, открывъ т а 
кимъ образомъ новый путь къ распространенію  

желѣзнаго производства, и къ сокращенію, сопря
женныхъ съ нимъ, расходовъ. Къ этом у не мало 
содѣйствовало такж е введеніе нагрѣтаго дутья; 
устрой ство при кричныхъ горнахъ калильныхъ 
печей, нагрѣваемыхъ пламенемъ, отдѣляющимся 
изъ сихъ горновъ; разнаго рода употребленіе пла
мени, выходящаго изъ колошника доменныхъ печей, 
и многія другія, весьма важныя улучшенія.

Между всѣми этими усовершенствованіями и 
нововведеніями, изобрѣтеніе, сдѣланное Директо
ромъ желѣзнаго завода въ ВассеральФингснѣ, Г. гор
нымъ Совѣтникомъ Фавръ ди Форомъ, есть  самое 

важное; онъ придумалъ, чтобы  газы доменной пс-
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чи, образующіе пламя надъ колошникомъ, съ нѣ
которой глубины ш ахта, прежде воспламененія 
ихъ, собирать и пользоваться ими для нагрѣванія 
пудлинговыхъ, сварочныхъ и другихъ печей.

Употребленіе пламени изъ колошника для раз
личной цѣли, какъ наприм. для нагрѣванія вдувае
маго въ печь воздуха, для обжега известки и рудъ, 
для тонки паровыхъ котловъ и нроч., за 6  или 
за 8  лѣтъ предъ симъ, сдѣлалось уже извѣстнымъ; 
но эгонмъ пламенемъ могли производить только 
краснокалильный жаръ, такъ ч т о  употребленіе 
его было весьма ограничено.

Способъ же Г. Фавра доставилъ возможность 
производишь самую высокую температуру, какая 
только требуется  для металлургическихъ опе
рацій.

Способъ этогпъ заключается собственно въ ис
кусственномъ зажиганіи газовъ, при содѣйствіи вду
ваемаго воздуха, и въ особенномъ устройствѣ га
зовыхъ печей.

Р езультаты , выведенные изъ продолжитель
ныхъ,;; тщ ательно произведенныхъ,'опытовъ надъ 
употребленіемъ новаго способа, были столь вы
годны, ч то  смѣло можно надѣяться, ч то  э т о  изо
брѣтеніе сдѣлаетъ такой же переворотъ въ же
лѣзномъ производствѣ, какъ и изобрѣтеніе паро
выхъ машинъ въ области практической механики.
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Въ Васоеральфнигенѣ теперь устроены т р и  га
зовыя печи, находящіяся въ дѣйствіи-

Въ одной домнѣ (южной) газы собираются для 
нагрѣванія пени, служащей для отбѣливанія чу
гуна; они отводятся  съ нѣкоторой глубины до
меннаго ш ахта особенною трубкою; но, можетъ  
бы ть, не болѣе какъ ~ или ~ часть всего коли
чества газовъ проходитъ въ н ее , потому ч т о  

пламя надъ колошникомъ едва замѣтно уменьшилось.
Не смотря на т о , въ газовой печи еженедѣльно 

получается около Ъ50 центнеровъ отбѣленнаго 
чугу на, имѣющаго кристаллическо-лучистое сло
женіе и сребристобѣлый цвѣтъ.

Отбѣливаніе чугуна въ газовой печи произво
дится столь удачно, чгпо чугунъ лишается боль
шей части углерода, и совершенно освобождается 
о т ъ  постороннихъ примѣсей, именно: Фосфора и 
сѣры. Угаръ, который въ обыкновенныхъ Англій
скихъ очистительныхъ горнахъ, дѣйствующихъ 
коксомъ, никогда нс бываетъ менѣе 9 — 10 про
центовъ, при хорошемъ ходѣ газовой печи, не 
превышаетъ о т ъ  1 до 2  процентовъ. При семъ 
процессѣ къ чугуну присаживаютъ еще нѣсколько 

Фунтовъ желѣзной окалины, и о т т о г о  часто слу
чается, ч т о  чрезъ возстановленіе ссй примѣси, 
по окончаніи отбѣливанія получаютъ чугѵна бо
лѣе, нежели сколько было насажено въ печь.

Еще должно зам ѣтить, ч т о  чугунъ, поступаю*



щііі въ отбѣливаніе, весь состои тъ  изъ ломи и 
крошьевъ о т ъ  литья, которыя, какъ извѣстно, 
всегда содержатъ значительную часть, приварив
шагося къ нимъ, Формоваго песку.

Вообще при новомъ родѣ отбѣливанія чугуна 
устранены многія неудобства, встрѣчающіяся при 
очищеніи или отбѣливаніи чугуна въ обыкновен- 
пыхъ очистительныхъ горнахъ ; весь процессъ 
совершается правильно и равномѣрно. Сверхъ т о 
го плата рабочимъ при этомъ процессѣ умень
шена.

Не менѣе того выгодны результаты опытовъ 
надъ пудлингованіемъ газами.

Пуд линговая печь, устроенная въ ВассеральФШі- 
геаѣ, снабжается газами изъ сѣверной доменной 
печи. і

Въ шахтѣ ея, на нѣкоторой глубинѣ, находят
ся два отверстія , чрезъ которыя отводится т а 
кое количество газа, какое потребно дл*а дѣйствія 

въ одно время пудлинговой и сварочной гіечей", но 
но недостатку воды, для движенія колеса при 
воздуходувной машинѣ, теперь принуждены попе
ременно пускать эт и  печи въ дѣйствіе, при чемъ 
чрезъ одно газоотводное отв ер ст іе  доставляется  
достаточное количество газа для одной печи.

Температура въ газовопудлнпговой печи, судя 
по свойству процесса, выше нежели въ печи, дѣй
ствующей дровами, каменнымъ углемъ или тор -
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ф о н ъ . Пламя въ ней Ясное и прозрачное, такъ  
ч т о  работникъ въ состояніи безпрестанно дѣ
лать наблюденія во всѣхъ пунктахъ печнаго пода; 
весь процессъ, при нѣсколько искуссномъ управ
леніи, совершается весьма равномѣрно и правиль
но. Въ печь за разъ насаживается о т ъ  З і  до 4  
центнеровъ отбѣленнаго чугуна, который въ осо
бенномъ горну предварительно нагрѣвается до 

краснокаленія. По истеченіи 11 или 2  часовъ 
крицы уже поспѣваютъ.

Угаръ чугуна при это й  работѣ весьма малъ, 
составляя среднимъ числомъ ие болѣе о т ъ  1  до 
2 процентовъ. Желѣзо получается превосходнаго 
качества.

Бъ особеннымъ свойствамъ пудлингованія газа
ми принадлежитъ еще т о  обстоятел ьство, ч т о  
образованіе и возстановленіе шлака производятся 
въ одно и т о  же время. Шлакъ, получаемый при 
обжиманіи крицъ, присаживается къ чугуну при 
слѣдующемъ процессѣ, служа вмѣсто очищающей 
примѣси.

Шлакъ вовсе не выпускается, а о ст а ет ся  по

степенно въ одинаковомъ количествѣ на подѣ пе
чи, который впрочемъ такж е дѣлается изъ крич
ныхъ соковъ.

Кромѣ шлака, отдѣляющагося при обжиманіи 
крицъ, найдено выгоднымъ прибавлять еще обык
новенный кричногорновын сокъ, чрезъ возспіанов'
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леніе котораго не рѣдко въ крицахъ получаютъ 
желѣза болѣе, нежели сколько на т о  употреблено 
было отбѣленнаго чугуна.

Въ газо ко пудлинговой гіечи еженедѣльно выдѣ
лывается около 250 центнеровъ желѣза.

Свариваніе желѣза въ газокосварочной печи пред
ставляетъ , подобно обоимъ упомянутымъ про
цессамъ, также значительныя выгоды; однако ре
зультаты этой  работы до сихъ поръ были нс 
столь важны, въ сравненіи съ отбѣливаніемъ и 
пудлингованіемъ въ газовыхъ печахъ; именно, угаръ 
желѣза, по причинѣ образующагося большаго ко
личества шлака, довольно значителенъ, сосшавля 
о т ъ  12 до 13а, а иногда еще и болѣе. Печь дѣй
ств уетъ  весьма хорошо, такъ ч то, при безоста
новочномъ ходѣ ея, въ недѣлю проваривается до 
500 центнеровъ кричнаго желѣза.

Изъ всего этого  видно, ч то  результатъ дѣй
ствія газовыхъ печей въ ВассеральФингенѣ чрез
вычайно удовлетворителенъ. Изъ чугунныхъ крошь- 
евъ и ломи выдѣлываютъ въ сихъ печахъ прево
сходное желѣзо (при угарѣ около 1 2 д о 1 3 § ), вовсе 
не издерживая дорогостоющаго гнои ильнаго м ате
ріала, или, лучше сказать, употребляя такой го
рючій матеріалъ, который до сихъ поръ терял
ся совершенно безъ всякой пользы.



ДоО

5

П олуда да я ж е л ѣ з а , с о д е р ж а щ а я  ц и ц к ъ . Г. Р е й с а .

* ; : _ . Ч і • . г  ; •

(Съ Иьмецк. Ш табсъ-Капитана Моисеева),

Извѣстно, ч т о  жесть, подверженная дѣйствію  
влажнаго воздуха, весьма скоро п ор ти тся , и ч то  
посуда, приготовленная изъ нея (въ особенности  
если о т ъ  употребленія она мѣстами лишилась 
своей полуды), такъ сильно ржавѣетъ, ч то  даже 

т ѣ  части, которыя сохранили еще полуду на 
обѣихъ сторонахъ, дѣлаются рыхлыми, о т т о г о  
ч т о  въ промежуткѣ находящееся желѣзо такж е  
превращается въ ржавщину. Какъ скоро окислс- 
ніе луженаго желѣза уже началось, т о  продол
жается гораздо быстрѣе, нежели въ том ъ случаѣ, 
если бы желѣзо вовсе не было покрыто полудою. 
Причина этого  заключешея въ галваничеекомъ дѣй
ствіи, которое обнаруживается между обоими ме
таллами и находящеюся при семъ влажностію. 
Подобное же дѣйствіе примѣчается такж е при 
бронзовыхъ, позолоченыхъ вещахъ, какъ наприм- 
бюстахъ, ст а т у я х ъ  и проч., которыя, при по
тер ѣ  части своей позолоты, гораздо больше под
вержены окисленію, нежели т ѣ , которыя съ са
ннаго начала не имѣли оной. Средство для уни
чтоженія эпюго вреда со ст о и т ъ  въ упошребле-
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піи цинка. Именно, если олово, назначенное для 
луженія аистоваго желѣза, сплавить съ 4-мя или 
5-ю процентами цинка, гпо вышезамѣченнос дѣй
ствіе измѣняется: хотя галваническая сила и об
наруживается, но вмѣсто желѣза электроположи
тельнымъ металломъ дѣлается цинкъ, который 
при обыкновенной температурѣ противустоитъ  
дѣйствію влажнаго воздуха лучше, чѣмъ желѣзо. 
Куски жести, приготовленной обоими способами, 
хранились въ продолженіе болѣе одного года въ 
весьма сыромъ подвалѣ. Ж есть, луженая по обы
кновенному способу, не только покрылась пятнами 
ржавчины, и лишилась металлическаго блеска, но 
и дѣлалась совершенно рыхлою, тогда какъ дру
гой кусокъ жесгпи, луженой съ присадкою цинка, 
сохранилъ не только свой первоначальный метал
лическій блескъ, но и всѣ качества хорошей же
сти.

Сплавъ, составленный изъ 8 -ми частей олова и 
1 -ой части цинка, хотя нѣсколько и труднопла- 
вокъ, но для луженія, въ особенности чугунной 
посуды, по своей прочности, предпочитается про
стому олову. Во Франціи часто пользуются э- 
пшмъ сплавомъ, составляя его въ такомъ же о т 
ношеніи. Тамъ же употребляю тъ еще особенный
способъ для покрытія желтою мѣдью разныхъ 
желѣзныхъ вещей, какъ то: пряжекъ, винтовъ ц 

гвоздей. Для сего погружаютъ ихъ въ растворъ
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желтой мѣди въ разведенной сѣрной кислотѣ (ку
поросномъ маслѣ), и по осажденіи на нихъ мѣди, 
обмываютъ и прокаливаютъ подъ прикрытіемъ 
угольнаго порошка. Чрезъ э т о  онѣ получаютъ 
видъ мѣдныхъ издѣлій, и во многихъ случаяхъ за
мѣняютъ ихъ съ большою выгодою.

4.

К р а т к ія  за м ѣ ч а н ія  о н о в ѣ й ш и х ъ  у со в ерш ен с т в о в а 

н ія х ъ  по  ж ел ѣ зн о м у  п ро и зво д ству  въ заво д а хъ  Г г .

Ш е п е л е в ы х ъ -

(Г. Ш табсъ-Капитана Узатиса).

Горюгій ліатеріллъ. Топоръ при рубкѣ дровъ 
замѣненъ пилою; кромѣ облегченія механической 
работы, замѣчено уже немаловажное сбереженіе въ 
лѣсѣ. Кромѣ ручныхъ пилъ, намѣрены также у- 
ст р о и т ь  машинныя круглыя пилы, для распилов
ки короткихъ дровъ, идущихъ въ доменную плавку.

Выжегъ угля производится въ лежачихъ кучахъ; 
полученіе угля по вѣсу нс превышаетъ 1 2 § ,  ч то  

безъ сомнѣнія чрезвычайно мало.
Впрочемъ, э т а  невыгодная по мѣстнымъ об

стоятельствамъ операція, въ непродолжитель
номъ времени будетъ весьма ограничена; ибо до-



м с н і і ы я  печи будутъ употреблять большею ча
ст ію  головни (ЬоІ8 іоггейё), получаемыя, либо въ 
куреняхъ, при содѣйствіи вентилятора, либо въ 
чугунныхъ ящикахъ на колошникахъ доменныхъ 
печей; кричные же горны замѣнятся пудлинговы
ми печами.

Доменное производство, при содѣйствіи нагрѣ
таго воздуха, идетъ весьма успѣшно; получаемый 
чугунъ въ высокой степени замѣчателенъ вязко
ст ію  и однородностію состава. Нельзя не замѣ
т и т ь , ч то  пламя колошника тер яется  безъ поль
зы; даже нагрѣваніе воздуха производится въ о т 
дѣльныхъ печахъ.

Вагранки дѣйствуютъ хорошо; пламя ихъ ко
лошника употребляется для нагрѣваиія копіла па
ровой машины.

Литье, но качеству чугуна, могло бы бы ть
п р е в о с х о д н о е ,  но грубость Ф о р м о в о й  земли н е  п о -

/
зволяетъ сообщать поверхностямъ отлиты хъ ве
щей надлеа-.ащей гладкости. Легко было бы о т 
странить сей недостатокъ; с т о и т ъ  только смо
лоть жерновами Формовую землю и потомъ про
сѣять. Гг. Шепелевы выписали изъ Англіи искус- 
снаго литейщика, который, безъ сомнѣнія, въ ско
ромъ времени приведетъ въ надлежащее совершен
ство э т у  важную часть желѣзнаго производства, 
и онъ ;ке обязанъ показать приготовленіе вещей
изъ ошожженаго чугуна.

Тори, Журн. Кн, VIII. 1841. 12



Кригцое производство оставлено въ прежнемъ его 
видѣ, ро едва ли оно нс вытѣснится пудлингова
ніемъ дровами, довольно успѣшные опыты коего 
уже производились на Выксунскомъ заводѣ. Гг. Ш е
пелевы, съ разрѣшенія Его Сіятельства госпо
дина Министра Финансовъ, послали уже на В о т 
кинскій заводъ хорошихъ техниковъ для изученія 
сей операціи. Въ Сентябрѣ, либо Октябрѣ мѣся
цѣ нынѣшняго года, пудлингованіе дровами дол
жно бы ть въ полномъ ходу; паровая машина въ 
1 0 0  силъ, цочти уже готовая, будетъ приводишь 
въ движеніе валки для соріповаго желѣза.

Сортовое желгьзо по - сю - пору изготовляется 
подъ молотомъ, исключая проволочнаго желѣза, 
которое получается въ валкахъ, приводимыхъ въ 
движеніе паровою машиною, силою въ 5 0 -т ъ  ло
шадей. Эша послѣдняя операція, только ч то  вве
денная, обѣщаетъ чрезвычайно много относитель
но сбереженія рабочаго времени и качества про
изведеній.

Заводскія, машины построены хорошо, но ие 
всегда но хорошимъ проектамъ. Къ чему гори
зонтальные, воздуходующіе цилиндры со скоростію  
поршня въ 1 -нъ Фупгь, вмѣсто о-хъ, или другими 
словами: къ чему увеличивать безполезно объемъ 
цилиндровъ въ Ъ раза? Не странно ль видѣть па
ровую машину, коей шатунъ связанъ съ валомъ 
налившаго колеса, приводящаго къ движеніе гори-



зошшиыімс ЦйЛИнДры? Но боевыя колеса, находя
щіяся на Уралѣ еще во всеобщемъ употребленій, 
здѣсь уничтожены и замѣняются хорошими на
ливными колесами.

Машинная фабрика имѣетъ покамѣстъ дурное 
» ,

помѣщеніе и мало хорошихъ машинъ - инструмен
товъ (т а е іііп ез  оиіііз), но сіи послѣдніе уже ра- 
ботаюшея но рисункамъ Г. Копьева, имѣвшаго 
случай видѣть лучшія механическія заведенія Ан
гліи. Большой каменный корпусъ будетъ выстро
енъ въ теченіе будущаго года, для помѣщенія ма
шинной Фабрики, которая, подъ искусснымъ упра
вленіемъ Г. Копьева, будетъ, безъ сомнѣнія, про
изводишь хорошія машины. Паровыя и другія ма
шины, предъ отсылкою покупателямъ, никогда 
не собираются въ заводахъ Гг. Шепелевыхъ, какъ 
о т о  дѣлается въ лучшихъ механическихъ заведе
ніяхъ; а э т о  обстоятельство влечетъ нерѣдко 
жалобы покупателей и вредитъ доброй славѣ за
водовъ.

Вообще можно замѣтить, ч то  заводы Гг. Ш е
пелевыхъ имѣютъ всѣ элементы быстраго усо
вершенствованія: бдительный надзоръ и осмотри
тельное управленіе Гг. владѣльцевъ; хорошихъ т е х 
никовъ, каковы: Гг. Кларкъ, Копьевъ, Роджерсъ И 
другіе; обиліе заказовъ и удобства водянагб сооб
щенія; а потому я нс сомнѣваюсь, ч то  въ сборомъ
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времени, они могутъ с т а т ь  на ряду съ лучшими 
Европейскими желѣзными заводами.

О НЕРАВНОМѢРНОЙ РАЗИШРИМОСТИ ГРАНИТА.

(Г. М. Соколова).

Въ астрономической обсерваторіи на ГІулковой 
горѣ сдѣлано недавно Г. Академикомъ Струве лю
бопытное замѣчаніе относительно неравномѣрной 
разширимости о т ъ  температуры гранитовыхъ 

массъ. Въ продолженіе цѣлаго года дѣятельныхъ 
наблюденій, Г. Струве имѣлъ случай замѣтить, 
ч т о  находящійся въ обсерваторіи пассажъ-инстру
ментъ дѣлалъ ошибочныя показанія о т ъ  того, 
ч т о  зимою и лѣтомъ въ теплую и холодную по
году, онъ поперемѣнно колебался вверхъ и внизъ 
въ своемъ основаніи. Замѣчено также, ч то  э т о  
колебаніе было тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ болѣе 
возвышался и понижался термометръ, и ч то  ве
личина колебанія при равныхъ степеняхъ положи
тельной и отрицательной температуры была все
гда одинаковая.

Но всему этому, Г. Струве не усумнился при
писать помянутую невѣрность въ показаніяхъ



инструмента неравномѣрному въ разныхъ частяхъ 
разширенію о т ъ  тепла и сжатію  о т ъ  холода по
стам ента, на которомъ былъ утвержденъ эшогпъ 
инструментъ. Первая мысль о причинѣ явленія 
нала на кирпичный Фундаментъ подъ инструмен
томъ; пьедесталу же, поддерживающему его непо
средственно, нельзя, казалось, приписать такого 
недостатка, потому ч т о  онъ былъ сдѣланъ изъ 
плотнаго Сердобольскаго гранита. Но дальнѣйшія 
соображенія понудили обратиться къ заключенію 
противному; потому ч то кирпичный фундаментъ 

подъ инструментомъ, съ тѣмъ именно намѣрені
емъ, чтобы защ итить его о т ъ  перемѣнъ темпе
ратуры, обведенъ особенными стѣнами и покрытъ 
сводомъ, о т ъ  чего температура вокругъ его зимою 
и лѣтомъ почти постоянная (зимою около— 2 , 
лѣтомъ околог+-2 ) .

По этому не оставалось сомнѣнія, ч то  выше
сказанная невѣрность въ показаніяхъ инструмен
т а  зависѣла въ самомъ дѣлѣ, о т ъ  неравномѣрной 

въ разныхъ частяхъ разширимости гранитоваго 
пьедестала подъ онымъ, и э т о  казалось тѣмъ до
стовѣрнѣе, ч то  наблюденіями, произведенными въ 
обсерваторіи, по случаю намѣренія учредить под
вижную башню надъ ФрауэнгоФеровымъ телеско
помъ. было съ точ н остію  доказано, ч т о  горизон
тальность верхней площади кирпичныхъ стѣнъ  
ни сколько не измѣняется о т ъ  температуры. Э т о



самое и побудило наконецъ замѣнить гранитовый 
пьедесталъ подъ сказаннымъ инструментомъ пье
десталомъ кирпичнымъ.

Но по этому случаю возникъ вопросъ: почему 
и;е не замѣчено подобнаго недостатка въ пьеде

сталахъ другихъ инструментовъ обсерваторіи, не 
смогпря на т о , ч то  всѣ эти  пьедесталы сдѣланы 
изъ того самаго Сердобольскаго гранита, какъ и 
первый пьедесталъ. Сравнивая ихъ между собою, 
въ самомъ дѣлѣ нельзя усмотрѣть ни какой раз
ницы въ свойствахъ гранита, изъ котораго они 
высѣчены. Во всѣхъ одинъ и иіотъ ;ке сѣрый Сер
добольскій гранитѣ, состоящій изъ бѣлаго поле- 
ваго пшата, черной слюды и едва замѣтныхъ ча
стицъ кварца, разсѣченный частію кварцевыми, 
но болѣе полевошпатовыми прожилками.

Замѣчаніе э т о  явно показываетъ, что причина 
явленія заключается не въ свойствѣ гранита, а 
въ какомъ либо постороннемъ обстоятельствѣ. 
Я приписываю ее именно той  случайности, ч то  
вышепомянушый пассажъ - инструментъ былъ у- 
сшановленъ на двухъ гранитовыхъ столбахъ, т о 
гда какъ подъ всѣми другими инструментами об
серваторіи только по одному такому столбу. Я 
почти увѣренъ, ч то  когда бы и подъ этими по
слѣдними инструментами было по два столба,
т о  бы и они показали подобныя невѣрности. Об-

і •»
сшоятсльшево э т о  понимаю я слѣдующимъ обра



зомъ. Хопні нельзя представишь себѣ ни одного 
такого агрегата, который бы имѣлъ во всѣхъ ча
стяхъ совершенно одинакіл свойства и о т ъ  т о 
го математически равную разширимоспіь, но въ 
ка;кдой массѣ, цзяшой въ отдѣльности, непрерыв
ная связь между частями должна уничтожать или 
по крайней мѣрѣ до безконечности уменьшать 
эт у  разницу равномѣрнымъ раздѣленіемъ дѣйству
ющей силы по цѣлой массѣ. П ритомъ, когда въ 
двухъ отдѣльныхъ массахъ одного и того а«е свой
ства, разница эт а  уже такъ мала сама по себѣ, 
ч то едва можно ее замѣтить, т о  тѣмъ скорѣе, 
въ разныхъ частяхъ одной и т о й  же массы, она 
можетъ уничтожишься или сдѣлаться вовсе не
замѣтною о т ъ  вліянія помянутой причины. ІІо 
вычисленію Г, Струве, наклоненіе ііассажъ-иисшру- 
менша, установленнаго, какъ сказано выше, на 
двухъ гранитовыхъ столбахъ, составляло не бо
лѣе -і линіи на 40° температуры (о т ъ  2 0  дон- 2 0  

градусовъ). Слѣдовательно разность разшироніа 
двухъ гранитовыхъ столбовъ, имѣющихъ по са
жени высоты, составляетъ на 1 0 0 ° тем перату
ры не болѣе полулиніи, или ТІ’ІЗ  часть высоты.

Если теперь представимъ себѣ горизонтальную 
плоскость, утвержденную концами на двухъ т а 
кихъ столбахъ, имѣющихъ при 0 ° температуры  

математически равную высоту, и вообразимъ, ч то  
температура возвысилась до-ъ2 0 °; т о  одинъ изъ
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эпшхъ столбовъ, имѣющій большую расширимость, 

сдѣлается приблизительно на ТТ̂  линіи выше дру
гаго, и горизонтальная плоскость на столько а;с 

съ эпіой стороны  поднимется. Когда ж е, напро

тивъ, тем пература, считая о т ъ  нуля, на 2 0 ° по

низится, тогда другой стол бъ , имѣющій меныиую
♦

расширимость, сож м ется сильнѣе перваго и сдѣ

лается приблизительно на ТТ̂ линіи ниже перваго, 

или, ч т о  все одно и т о  же, первый столбъ  на 

такую  именно мѣру отн оси тельно возвысится 

надъ вторымъ, и горизонтальная плоскость, съ 

т о й  же стороны , какъ и прежде, повы сится, а съ 

противной стороны  понизится, соразмѣрно съ 

разностью  вы сотъ т о г о  и другаго столба.

Изъ э т о г о  видно, ч т о  наклоненіе плоскости  

долито б ы ть  одинаковое при равныхъ градусахъ 

тем пературы  выше и ниже нуля- Изъ э т о г о  рав

нымъ образомъ слѣдуетъ,* ч т о , чѣмъ болѣе б уд етъ  

возвышаться и понижаться тем ператур а, тѣ м ъ  

ощ ути тельн ѣ е будетъ  и наклоненіе плоскости. 

При переходахъ тем пературы  о т ъ  нисінихъ с т е 

пеней къ высшимъ, и обратн о, одинъ и т о т ъ  же 

конецъ плоскости будетъ  поперемѣнно поднимать

ся и опускаться. Всѣ эпіи явленія замѣчены въ са

момъ дѣлѣ въ обсерваторіи надъ вышесказаннымъ 

пассажъ-инструмсншомъ.
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