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О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая си стема:  к в а д р а т н а я .

Г л а в н а я  Форма: квадратная пирамида съ н а к л о п е т -  

емъ п л оскостей ,  въ к о н е ч н ы х ъ  к р а я х ъ —  12 3” 19 '3 4 " ,  

въ среднихъ к р а я х ъ = 8 4 ° 1 9 '4 6 // (*).

а:Ь :Ь= 0 , 6  4 0 3 7 3 :1 :1 .

Цирконъ встречается въ видЬ призматическихъ и 

пирамидальныхъ кристалловъ, а также въ виде тупо- 

угольныхъ или круглыхъ галекъ и зеренъ. Кристаллы 

бываютъ вросши или наросши на горную породу, при- 

томъ обыкновенно по одиночке. Спайность идетъ по 

направленно плоскостей главной квадратной пирамиды

о— Р и по направленно плоскостей квадратной призмы 

перваго рода М—  ооР. Ни одна изъ этихъ спайно

стей не отличается особенною ясносНю, хотя послед

няя нЬсколько совершеннее первой. Твердость — 7 ,5 .

Относительный вЬсъ—  4 , 4 ............. 4 ,7 ;  следуя же Свап-

бергу отъ 4 ,0 7 2  до 4,681 (**). Безцветенъ, но встрЬ-

(*) Для циркона углы эти принялъ Купферб (Preisschrift 
iiber genaue Messung der W inkel an Krystallen, Berlin, 1825, 
S. 72). Я удерживаю ихъ потому, что мои измЬрешя приво
дить почти въ т1;мъ же самымъ результатамъ. Чрезъ непосред
ственное изм'Ьреше мною получены именно углы-. 123°20 /21 // 
и 8401 9 '4 6 "  (см. ниже «Результаты пзмЬрешй кристалловъ 
циркона »).

(**) Сванбергъ именно нашелъ, что относительный вТсъ цир
кона изъ Экспальи— 4,681 , съ юго-западнаго берега Ильмен- 
скаго озера— 4 ,5 0 9 — 4,610, изъ Фредериксверна — 4 ,5 3 1 , изъ 
Цейлона— 4,453 , изъ желЬзнаго рудника Зёльбергъ въ Норве-



чается большею частно мпогоразлично окрашеннымъ: 

с^рымТ), желтымъ, краснымъ , бурымъ и зелепымъ 

цвЬтами. Бурые и красные цвета наиболее свойственны 

минералу. Блескъ стеклянный, болЬе или менее при

ближающейся къ алмазному. Онъ совершенно прозрач- 

паго изменяется до нросвечивающаго въ краяхъ. Хи- 

мичеекш составь можетъ быть выраженъ Формулою:

^ S i .

Предъ паяльною трубкою безцвЬтный цирконъ не 

изменяется, свЬтлокрасныя его разности делаются без- 

цвЬтными или желтоватыми , а бурыя белыми , все 

же вообще нисколько не плавятся. Съ бурою обра- 

зуетъ съ трудомъ прозрачное стекло , которое при 

большей насадке становится мутнымъ. Фосфорная соль 

на него не действуетъ. Въ содЬ не растворяется , но 

обнаруживаетъ иногда съ нею реакщю марганца. Въ 

кислотахъ, за исключешемъ серной, не растворяется; 

даже водная Фтористоводородная кислота остается безъ 

ял1яшя. Что касается до серной кислоты, то цирконъ 

предоставленный продолжительному ея действ1ю, о т 

части разлагается (*).

г ш = 4 , 3 7 5  , изъ горы  зоологическаго сада въ Стокгольме—  
4,222, изъ Хартагобакенъ-Куигсголменъ въ Стокгольме— 4,072 
(Berz. X X V I I ,  245. K enngott. Uebersicht der Resultate inine- 
ralogischer Forschungen in den Jahren 1844 bis 1849 , W ien , 
1852, S. 183).

(*) C. F . Rammelsberg. Handworterbuch des chemiscben 
Tbeils der Mineralogie, Zweite Ablheilung, 1841, S. 300.

для  минералогги Р оссги . 243



Одаи полагаютъ , что назваше «цирконъ» Цей- 

лонскаго происхождев1я , друпе же напротивъ , что 

вазван!е это есть испорченное Французское слово «Jar

g o n » ,  которымъ прежше ювелиры обозначали все 

драгоц'Ьниыя камеи , чрезъ ош лиФ овку получаюице 

сходство съ алмазомъ.

Наиболее красивыя разности циркона , буровато- 

краснаго или красновато-бураго цвЬта, употребляются 

для укратенш и известны обыкновенно подъ именемъ 

«П а ц и в та »  отъ греческаго слова ьуъыдод (*).

Первое изсл-Ьдоваше циркона произведено въ 1789 

году Клапротомь, который открылъ въ еемъ новую 

землю, названную имъ но имени содержащего эту землю 

минерала «цирконовою землею». Анализы Клапрота 

подтвердили м н е т е  Роме-де-Лилл  , что цирконъ и 

пациитъ (разсматриваемые прежде за разные мине

ральные виды) между собою тождественны (**). Сваи- 

бери  въ цирконе изъ Норвегш вашелъ новую землю, 

названную имъ «норовою землею». Вообще этотъ по

с л е д и т  химикъ выразилъ мнеше , что цирконовая 

земля не есть простая земля, но составлена изъ мно- 

гихъ земель, встречающихся въ различныхъ цирко- 

пахъ въ различномъ количестве.

(*) Въ торговлЬ впрочемъ рЬдко встречается настои щ ш  
пациитъ. Ювелиры нродаютъ обыкновенно за пацинтъ корич
невый камень (гранагъ).

(**) J. F . L . Hansmann  s Handbuch der Mineralogie. Zwei- 
ler Theil. Erster Band, Gottingen, 1847, S. 437.

244 Кокшаровъ  , матсргалы



для мипералогт P occiu . 245

Въ Россш находится цирконъ на УралЬ, въ Тув- 

кпнскихъ горахъ (Иркутской губернш) и въ Томской 

тайг^ (Томской губернш).

Въ кристаллахъ русскаго циркона определяются  

слЬдуюнця Ф о р м ы :

На Фигурахъ. По Вейсу. По Бауману.

Къ этимъ Формамъ было бы можетъ быть не из- 

линшимъ прибавить основной пинакоидъ оР, открытый 

моимъ другомъ К. Д . Романовскимъ въ Ильменскихъ 

кристаллахъ циркона. Такъ какъ К . Д . Романовские 

до сихъ норъ ничего не нубликовалъ объ этомъ пред-

Квадратныя пирамиды.

а) Перваго рода.

и (а :Ь:Ь) Р

2Р

ЗРs

V

Ь) Втораго рода.

i  (а:Ь: oob ) ..................

Восмиугольныя пирамиды.

Рою

X ЗРЗ

5Р5

а

М

Z

ооРоо

ооР
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мегЬ и такъ какъ кристаллъ, на которомъ плоскость 

основнаго пинакоида была замечена , я вид’Ьлъ уже 

давно и въ настоящее время не могу вполн'Ь судить 

объ истинномъ положеши этой илоскости, то въ рядъ 

Формъ русскаго циркона я и не помЬствлъ основнаго 

пинакоода оР. Восмиугольная нирамида s — 5Р5, сколько 

мнй известно, до сихъ поръ еще никЬмъ не была 

замечена въ русскомъ циркоо’Ь.

ГлавнТпппя комбиващи вышеисчисленныхъ Формъ 

русскаго циркона представлены на Таб. XLYIII, XLIX,  

L и LI, въ наклонной и горизонтальной проэкщяхъ, 

а именно:

/Р . оо Р .
Фиг. 1 и 1 bis>

у  М

Фиг. 2 и 2 bisiP . осР . осРсо .

Фиг. 3 и 3 bisjo М  а

Фиг. 4 и 4 bis|P . ссРоо .

Фиг. 5 и 5 bisio а

Фиг. 6 и 6 bis.
Р . З Р . о о Р .  ЗРЗ.

O S  И х

Ф и г .10 и lObisjP . ЗР . ооР . осроо . ЗРЗ,



для мипералогт P occiu .

, |в1. Р - « р - З р з .Фиг. 12 и 12bis>
\о М  х

Фиг. 13 и 13bis
|Р . 2Р . ооР . ос Рос .

v М  а

.Ъ 4 -Л 1 Л1 ‘ 2 Р  * 001)00 • З Р З -Фиг. 14 и 14bis>
\о V м  а X

]Р . 2Р . ЗР . соР . осРос . 
Фиг. 15 и 15biS/

\о V s М  а

Т, 4Р 1Г, .  jP • 2Р • ЗР ■ » Р • » РОО.ЗРЗ.Фиг. 16 и lbbisf
\о V s М а X

т . )р • 0сР • ооРоо . ЗРЗ . 5Р5.
Фиг. 17 и 17bis>

Jo Ш а х  z

Г «о IOU l 00? -  ° °Pq0 • ЗРЗ.Фиг. 18 и 18bis?
М  а х

Фиг. 19 и 19bis 

Ф иг .2 0  и 20bis 

Ф и г .21 и 2 Ibis

Фиг. 22 и 22bis
\!

Р . ооРоо . ЗРЗ

0 а х

Р . 2Р.

1 о v

Р . 2Р . ооР

IО V м

'Рос ,

Фиг. 23 и 23bis 

Фиг.24  и 2 4 bis!

IP . Рос . ЗРЗ.

\ о t X

IP . Poo . ооР . ооРсо . ЗРЗ.

\° t М а х

247
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ЦИРКОНЪ  ИЗЪ УРАЛА.

На Урале цирконъ встречается какъ въ корен- 

ныхъ, такъ и намывныхъ месторождешяхъ.

Въ коренеыхъ горныхъ породахъ цирконъ попа

дается: въ довольно большомъ количестве и превос- 

ходныхъ качествъ —  въ окрестностяхъ Ильменскаго 

озера, и какъ р е д к о ст ь ,  нритомъ белаго ц в е т а ,  въ 

Ахматовской минеральной кони.

Въ Ильмеаскихъ горахъ цирконъ былъ открыть 

въ 1826 году Г . Мете (*). Минералъ этотъ отличается 

здесь вообще особенною красотою своихъ кристалловъ, 

которые сильно блестящи, иногда совершенно или от

части прозрачны , и часто весьма велики. Величина 

ихъ въ обыкновенныхъ случаяхъ изменяется, отъ ве

личины булавочной головки до 4 центиметровъ, а въ 

редкихъ случаяхъ даже до 17 центиметровъ ; такъ 

напримеръ въ музеумЬ Горнаго Института находится 

кристаллъ, имеющш 17 центиметровъ въ длину и 10 

центиметровъ въ толщину, и весящш 8 Фуотовъ 66 

золотеиковъ. Цветъ Ильменскаго циркона колеблется 

между желтымъ и красновато-бурымъ или буровато-  

красиымъ. Кристаллы, добываемые изъ м1асцита (смесь 

полеваго шпата, элеолита и черной слюды) , нЬкото- 

рыхъ шурФовъ севернаго берега Ильменскаго озера

(*) Т руды  И мператорскаго Минералогическаго Общ ества въ 
С. П етербурге . 1830, Ч . 1, стр. 249 .



имЬютъ желтый цвЬтъ. Наименыше изъ пихъ часто 

совершенно прозрачны, наиболыше же наполнены во 

внутренности своей трещинами и маленькими пусто

тами и потому только отчасти прозрачны. Кристаллы 

эти весьма блестящи. Относительный ихъ вТсъ, но 

опредТленш Густава Розе— 4 ,6 6 3  (*). По замЬчашю 

того же учеиаго означенные цирконы бываютъ вросши 

въ полевой шпатъ или въ слюду и весьма рЬдко въ 

элеолитъ. Въ элеолите заключенные кристаллы имй- 

ютъ обыкновенно незначительную величину. ГлавнТй- 

нпя комбинацш крисгалловъ представлены на ф и г . 2, 

7,  9,  11 ,  13, 14, 15, 16 и 20 .  Плоскости главной 

квадратной пирамиды о = Р  и квадратной призмы пер- 

ваго рода ооР обыкновенно ровны и блестящи, 

а плоскости другихъ пирамидъ v = 2 P  и s — ЗР менЬе 

блестящи и часто въ поперечномъ направленш вм1>- 

ютъ ш трихи; плоскости квадратной призмы втораго 

рода а—  ооРоо блестящи, но только въ р'Ьдкихъ слу- 

чаяхъ ровны, большею же частш  друзообразпы; пло

скости восмиугольной пирамиды х = З Р З  иногда также 

ровны и блестящи, какъ плоскости главной пирамиды. 

Въ шурФахъ, богатыхъ въ особенности черною слю

дою, встречаются очень болыше , буровато-красные 

кристаллы циркона, имгЬющ1е Форму ф и г . 1, 6 ,  12 и

для т пералогг'и Россги . 249

(*) Для этой ц-Ьли были употреблены мнопе маленьше, про^ 
зрачные обломки ( G . R ose, lleise nacb dem Ural und Altai, 
Berlin, 1842. Zweiter Band, S. 59).



2 1 .  Не въ дальнемъ отсюда разстоянш и въ другой 

породе (состоящей изъ полеваго шпата , альбита и 

черной слюды) попадаюицеся цирконовые кристаллы, 

по своей ФормЬ и цвету, совершенно отличны отъ 

предъидущихъ. Эти последше, по замЬчашю Густава 

Розе, имеютъ такъ называемую пациптовую кристал- 

лизащю , а именно въ вихъ плоскости квадратиой 

призмы втораго рода а—  ооРою преобладаютъ, а пло

скости главной квадратной пирамиды о = Р  являются 

насаженными на края этой призмы. Въ болЬе круп- 

ныхъ кристаллахъ замечаются иногда также плоскости 

квадратной призмы перваго рода М ~  осР (въ виде 

более или менее узенышхъ нритуплеиш краевъ призмы 

а—  ссРоо ) плоскости острыхъ пирамидъ, и даже, въ 

более редкихъ случаяхъ , плоскости восмиугольныхъ 

пирамидъ ж ~ З Р З  и s = 5 P 5  (см. фиг. 3 , 4 , 5 , 8,  

17 и 19).  Цветъ ихъ буровато-красный. Маленьме 

кристаллы совершенно прозрачны , а болЬе крупные 

только отчасти прозрачны. Плоскости ихъ весьма бле

стящи. Относительный весъ,  по определешю Густава 

Р о ^ г = :4 ,6 4 2  (*). Въ некоторыхъ мЬстахь здешняго 

края желтовато-бурые , въ краяхъ просвечивающ1е 

кристаллы циркона , встречаются сросшимися съ пи-

рохлоромъ и эшииитомъ. Судя Но экземплярамъ, н а -
/

холящимся въ коллекщи моего почтеннаго друга П.

250 Кокшаровъ , матергалы

(*) Gustav R ose. Iteisc nacli (lem Ural und Altai, Berlin, 1842, 
Zw ciler  Band, S. 63.



А. Кочубея , въ Ильмепскихъ горахъ , маленыие кри- 

сталлы циркона попадаются иногда наросшими на кри

сталлы корунда. Въ топазовыхъ ломкахъ Ильмепскихъ 

горъ,  маленыие, дурно образованные , непрозрачные, 

и имеюице такъ называемую пацинтовую Форму цир

коновые кристаллы, находятся,  вмЬсте съ зелепымъ 

полевымъ шнатомъ , вросшими въ альбитЬ, Паконецъ, 

ио описашю Густава Розе , довольно болыш е,  непро

зрачные, ж е л т о в а т о -б у р ы е ,  имЬюшде такъ называемую 

цирконовую Форму (но съ узепькими призматическими 

плоскостями) кристаллы циркона попадаются въ cie- 

пигЬ при Тургояке  (въ окрестностях!)  Miaccnaro за

вода) и маленыие кристаллы той же кристаллизацш 

и степени прозрачности, но имеюшце желтый цвЬтъ, 

встречаются въ широколистоватой темно-зеленой р о г о 

вой обманке Ильменскихъ горъ.

Въ Ахматовской минеральной копи Назямскихъ 

горъ, цирконъ попадается чрезвычайно рЬдко и нри- 

томъ бЬлаго цвЬта. Въ бытность мою на УралЬ лЬ- 

томъ 1856 года, К. Д. Ромаповскт желалъ знать мое 

мпеше о бЬломъ кристалле, наросшемъ на друзу пре- 

краспыхъ кристалловъ клинохлора и иайденпомъ въ А х 

матовской копи. По сделанному мною оиределешю, 

кристаллъ эготъ оказался цирконовымъ кристалломъ. 

Это единственный образецъ циркона изъ Ахматовской 

копи, какой мпе до сихъ поръ случилось видеть. 

Означенный кристаллъ был ь бЬлаго цвЬта, просвечи-
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валъ въ краяхъ и им^лъ около 15 миллиметровъ въ 

длину и около 5 миллиметровъ въ толщину.

Въ золотоносныхъ розсыпяхъ Урала, но описание 

Густава Розе, цирконъ нопадается въ видЬ отдгЬльныхъ 

весьма маленькохъ, почти микросконическихъ кристал- 

ловъ. Кристаллы эти замечательны темъ, что они или 

совершенно безцветны или желтовато-белаго цвета и 

нритомъ имеютъ весьма гладщя плоскости и силь

ный алмазный блескъ. Кристаллизащя ихъ отлична 

отъ кристаллизацш цирконовъ, встречающихся въ ко- 

ренныхъ породахъ Ильменскихъ горъ, она характери

зуется преимущественно нрсобладашемъ плоскостей во- 

смиугольной нирамиды ЗРЗ ( ф и г . 18).  Въ такомъ 

виде цирконъ встречается въ розсыпяхъ П ер во -П а

вловской, Маршнской и Кленовской (лежащихъ въ 

окрестностяхъ Березовскаго завода) , въ розсыпяхъ 

Нейвинской и Нейвинско-Столбинской (лежащихъ въ 

окрестностяхъ Невьянскаго завода) и вь нЬкоторыхъ 

другихъ.

ЦИРКОНЪ ИЗЪ ТУНКИНСКИХЪ ГОРЪ.

Въ Тункинскихъ горахъ цирконъ находится въ 

Маршнскомъ граФитовомъ руднике , принадлежащемъ 

Г .  Алиберу (*). Н ахож деш с циркона въ этой местности
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сдЬлалось изве.стнымъ съ 1853 года. Въ Марте 

месяце озвачепнаго года Г. Генералъ-Маюръ Г .  О. 

Стефанъ, отъ имени Иркутскаго Военнаго Губернатора 

К. К , Венцеля, представилъ И м п е р а т о р с к о м у  С. Пе

тербургскому Минералогическому Обществу несколько 

минераловъ изъ Тунквнскихъ горъ, и нижеследуюнця 

с в е д е т  я, сообщен вы я ему Г. К. К. Венцелемъ.

«Место n p i n c K a  минераловъ , пазваннаго Маршн- 

скимъ, находится въ Тункинскомъ хребте около 400 

верстъ къ западу отъ Иркутска, где некто Г .  Али- 

беръ основалъ разработку превосходнаго графита. Об

разцы граФита и кристаллъ циркона составляютъ зна

чительнейшую часть всей посылки, содержащей кромЬ 

этихъ минераловъ нисколько кусковъ колчедана и 

слюды ».

Самый Тункинскш хребетъ Г. Венцель описываетъ, 

съ приложешемъ карты, слЬдующимъ образомъ:

«Тункинскш хребетъ, составляя боковую параллель

ную отрасль Саянскаго хребта, не очень высокъ; выс- 

пия его точки не превышаютъ, кажется, 6000  Футовъ, 

но горы эти весьма недоступны, въ числе ихъ нетъ 

и десятой доли удобныхъ для восхождешя, такъ что 

9/ )0 состоятъ изъ обрывистыхъ скалт», самыхъ непра- 

вильпыхъ и необыкновенныхъ видовъ. Издали Тун- 

кинскш хребетъ является въ виде тучь , поднимаю

щихся несколькими ярусами изъ за горизонта».

Помянутая минеральная посылка, переданная мне 

обществомъ для ближайшего изследовашя, въ числЬ
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другихъ минералов!., каковы ягелтый канкринитъ, гра» 

ф и т ' ь ,  морокситъ, железный колчеданъ и магнитный 

желЬзиякъ, заключала въ себе  несколько отдельныхъ 

и несколько въ породу вросшихъ кристалловъ цир

кона. Баибольшш изъ экземпляровъ былъ обломокъ 

кристалла довольно значительной величины (около 1,5 

центиметровъ длиною). По своему наружному виду 

кристаллы Тувкинскаго циркона имЬютъ некоторое 

сходство съ уральскими. Они представляютъ квадрат

ную призму перваго рода М ~  ооР, которой края при

туплены узенькими плоскостями квадратной призмы 

втораго рода а ~  ооРс© и которой концы ограничены 

плоскостями главной квадратной пирамиды о = Р ,  ква

дратной иирамиды szzzЗР и восмиугольной пирамиды 

х — ЗРЗ ( ф и г .  10).  Минералъ въ краяхъ просвечиваетъ, 

имеетъ бурый цветъ и отчасти скорлуповатое сложи

т е ,  подобно тому, какъ это замечается въ кристал- 

лахъ вилуита и въ некоторыхъ кристаллахъ ураль- 

скаго циркона Предъ паяльною трубкою онъ ненла- 

вотся, но становится белымъ. Съ бурою сплавляется 

съ трудомъ въ прозрачное стекло. Вообще предъ па

яльною трубкою Тункинскш цирконъ обнаруживаетъ 

те  же самыя рсакцш , какъ и цирконъ изъ другихъ 

местностей,

ЦИРКОНЪ ИЗЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Въ Томской губернш нисколько отдЬльныхъ кри

сталловъ циркона были открыты въ 1843 году Ге -
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иералъ-Машромъ , ПроФеесоромъ Е. К. Гофмапомъ, а 

именно: въ пескахъ розсыпи Ильгииской , при ручье 

Кельбессе, въ Томской тайгЛ», въ Очинскомъ уТздЬ.
v

Эти цирконовые кристаллы известны въ Pocciu болЬе 

подъ имепемъ « эпгельгардита», нежели циркона. Они 

или совершенно безцвТтиы или свЬтлаго желтовато- 

бЬлаго цвТта, совершенно прозрачны (безъ малТйшихъ 

трещинъ), съ алмазновидпымъ блескомъ и для кри- 

сталловъ этого сорта довольно велики, ибо некоторые 

изъ нихъ имеюгъ около 12 миллиметровъ въ наиболь

шем ь поперечнике. Крпсталлизашя циркона Томской 

тайги весьма замечательна и совершенно отлична отъ 

кристаллизацш всЬхъ до сихъ поръ известныхъ цир

коновъ, почему полагаю я лучше удержать для этой 

разности циркона иазваше « энгельгардитъ». Кристаллы 

энгельгардита имЬютъ именно Форму квадратной пи

рамиды, которая однакоже не есть обыкновенная глав

ная пирамида циркона , не есть даже какая нибудь 

изъ пирамидъ нерваго рода , но квадратная пира

мида втораго рода (первая тупейшая квадратная пи

рамида) £=Рс© ( ф и г . 22 ) .  На еЬкоторыхъ кристал

лахъ средгпе углы этой пирамиды заострены более 

или менЬе узенькими плоскостями восмиугольиой пи

рамиды а?=ЗРЗ и прнистрепы маленькими плоскостями 

главной пирамиды о—  Р ( ф и г . 23) .  Въ рЬдкихъ слу

чаях!» кристаллы имЬютъ Форму Фигуры 21 , т. е. 

представляютъ комбинацию въ которую входятъ также 

плоскости квадратной нризмы нерваго рода М —  соР
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и квадратной призмы втораго рода a m  ооРоо . Пло

скости кристалловъ довольно ровны и блестящи , но 

края бол^е или менее округлены.

Кристаллы энгельгардота измерены мною прибли

зительно. Наибольшая часть измерены произведена обы -  

кновеннымъ Волластоновымъ гошометромъ и только 

два угла удалось мне измерить Мшпчерлиха гошоме

тромъ, снабженными одною трубою. Вотъ результаты 

послЬднихъ измерены:

Для о : о.

(Въ среднихъ краяхъ)

Въ одномъ кристаллЬ:=8402 1 /4 5 "  (У обыкповеп- 

наго циркона этотъ уголъ— 8 4 ° 1 9 '4 6 " ) .

Для t : t.

(Въ конечныхъ краяхъ)

Въ одномъ кристалле— 1 3 5 °1 8 '2 0 "

Въ другомъ кристалле— 135°19 '  О"

С р е д н ш = 1 3 5 ° 1 8 '4 0 "  (У  обы 

кновенна™ циркона этотъ у г о л ъ = 1 3 5 ° 1 0 '6 / / ) .

Если представляется мне случай сообщить чита- 

телямъ моей книги онисаше эвгельгардита, то этимъ 

обязанъ я благосклоппости Г .  Генералъ-Maiopa Э. К. 

Гофмана, который , узнавъ что я занимаюсь описа- 

шемъ циркона , прислалъ мне все находящееся въ 

его распоряженш кристаллы энгельгардита, при сле* 

дующемъ письме:
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«П осы лаю  Вамъ весь мои запасъ кусочковъ эп- 

гельгардита, въ которыхъ можно усмотреть нисколько 

плоскостей, достаточоыхъ для распознашя квадратыаго 

октаедра. ВсЬ 12 экземпляровъ происходятъ изъ ое- 

сковъ Ильгипской розсыии , находящейся при ручь'Ь 

КельбесЬ, е ъ  ToaicKou тайгй , въ Очинскомъ уЬздЬ. 

Розсыпь прииадлежитъ Оедору Петровичу Соловьеву, 

отъ котораго въ 1843 году я получилъ четыре ма- 

лепькихъ кристалла. Твердость этихъ кристалловъ я 

нашелъ превосходящею твердость кварца , . а относи

тельный в Ь съ := 4 ,3  до 4 ,4 ;  оба опред'Ьлешя говорили 

въ пользу циркона, по кристаллическая Форма пока

залась мн'Ь странною. Я сообщилъ мои четыре кри

сталла Г . Пордепшильду. Ученый этотъ ихъ изм'Ьрилъ, 

принялъ за дву -  и одночленные и возвратилъ мн'Ь ихъ 

съ прилагаемою къ сему моделью. Такимъ образомъ 

я считалъ себя въ правЬ разсматривать кристаллы 

принадлежащими новому минералу, названному мною, 

въ честь моего учителя, энгельгардитомъ. Между тЬмъ 

я просилъ Г . Соловьева прислать мн^ болЬе матер1ала. 

Хотя золотоносная розсыиь была оставлена, однакоже 

опъ послалъ туда нарочно людей и я получилъ та 

кимъ образомъ нисколько граммовъ округленныхъ зе« 

ренъ, изъ которыхъ некоторый были отчасти окрн- 

сталлованы, обнаруживая ясно квадратный окгаедръ. 

Такъ какъ я чрезъ это обстоятельство увЬрился, что 

мвнералъ, о которомъ идетъ рЬчь, есть только раз

ность циркона, то ничего болЬе о немъ не п у б л и к о -  

Горн. Жури. Кн. VIII. 1SH9. 2
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валъ, хотя Пордспшильдъ и полагалъ, что согласно съ 

его взглядомъ на значеше минеральнаго вида, я былъ 

въ прав1!; удержать для этого минерала назваше « э н -  

гельгардитъ». Предполагая, что мой минералъ содер- 

житъ въ себ!» много норовой земли, найденной Сван,- 

бергомъ въ Норвежскомъ цирконЬ, Порденшильдъ очень 

желалъ, чтобы самъ Сванбергъ произвелъ анализъ иско- 

паемаго. Я передалъ Нордепшилъду наибольшую часть 

округленпыхъ зеренъ, которыя онъ нренроводилъ къ 

Г . Сванберггу уже 5 или 6 л&тъ тому назадъ, но еще не 

получалъ отъ него никакого ответа (какъ моЬ Г .  Пор- 

деншилъдъ сказалъ при свиданш моемъ съ нимъ въ 

прошедшёмъ году). На этохмъ дйло и остановилось. 

Публиковалъ ли что нибудь Г . Сванбергъ, я не знаю. 

Употребите камни для Вашего описашя и возвратите 

мнЬ ихъ по миновеши надобности. Они носили когда 

то название эегельгардита ».

Если принять въ с о о б р а ж е ш е , данное въ общей 

характеристик!;, отиошеше осей главной Формы а : Ь : Ь ~

0 , 6 4 0 3 7 3 : 1 : 1 ,  то получаются слЬдуюпце углы:

(*) Углы полученные непосредственно означены здЬсь 
чрезъ *, а углы выведенные изъ разнородныхх нзмЬрсшй, 
какъ окончательный резульгатт», чрезъ

УГЛЫ К РИ СТАЛ Л О В^ ЦИРКОНА.

По вычислешю.

о : o j — 1 2 3 ° 1 0 '3 4 " .  
въ Х\

По пзмЬрегйю (*). *

1 2 3 ° 2 0 '  8 " *  КупФеръ.

I



вычислению. По измерение.

84° 1 9 4 6 " .................8 4 ° 1 9 '5 0 " *

8 4 ° 1 9 ' 4 6 " *

9 5 ° 4 0 ' 1 4 " .................9 5 ° 3 9 ' 4 l " *  j

9 5 ° 4 0 ' 1 4 " * * |  

9 5 ° 4 1 ' 5 0 " *  j 

9 5 ° 4 0 ' 5 6 " * * j

 1 3 2 ° 1 0 '4 2 " *

1 3 2 ° 9 ' 5 3 " *

для лт нералопи Россги .

мри вер- шшгЬ

о : М  = 1 3 2 °  9 '5 3 "

о : а = 1 18°20 / 13// 

о : v = 1 0 1 °  4 '  5 "  

о : 5 =  15202 2 '1 9 "  

о : ж = 1 5 0 °  3 '2 8 "  

о : z = 1 3 8 ° 4 1 / 8' ' 

о : t — 1 5 1 °3 9 '4 7 "  

v  : v * = 1 0 3 ° 3 0 '3 6 "

= 151° 5 '48 ' '  

: 128° 14 /42 // 

: 1 7 1 ° 1 8 '1 4 "  

:1 5 6 ° 2 1 '3 7 "  

- 9 6 ° 5 1' 8 "

:1 5 9 °4 7 '34 "  

:131°34^26у/ 
:1 5 4 °5 3 '5 2 // 

:13 5°1 0 '  6 "

КупФеръ.

Кокшаровъ.

КупФеръ.

Кокшаровъ.

КупФеръ.

Кокшаровъ.

259

I



260 К окш аровъ  , матергалы

По вычислешю.

t : И  =  1 1 2 °2 4 '5 7 "  

t : а = Д 2 2 ° 3 8 /  4 "  

г : ж = г 1 4 6 ° 1 5 '4 7 "  

ж : М  = 1 4 3 °  19' 8 "  

ж : а =  14 801 6 '4 6 "  

#  : х  ) = 1 4 7 °  3 '2 4 "

г : М  =  1 4 2 04 2 '3 6 "I
г : а = 1 5 9 ° 3 9 /  7 ' '  

г  : г  ) — 15 8 ° 2 3 / 2 "  

въ X  |

з : г ) = r  11 5 05 6 '1 4 ' '

Озиачимъ теперь вообще:

Въ восмиуголышхъ пирамидахъ тРп.

Нормальные конечные края чрезъ X. 

Д1агональпые конечные края чрезъ Y.

Средше края чрезъ Z.

Въ квадратныхъ пирамидахъ перваго рода тР.

Конечные края чрезъ X .

Средше края чрезъ Z.

въ X  )

; —  13 2 ° 4 3 '1 2 //

въ Y  )

М  : М  —  90°  0 ' 0 "  

М  : а = 1 3 5 °  0 '  0 "



для минералопи Pocciu. 2С1

Уголъ наклоыешя плоскости къ вертикальной оси 

а чрезъ i.

Уголъ наклонешя копечнаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г.

Въ квадратныхъ пирамидахъ втораго рода тРао ,

Конечные края чрезъ Y .

Средше края чрезъ Z.

Уголъ наклонешя плоскости къ вертикальной осп 

а чрезъ i.

Уголъ наклопешя копечнаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г.

Удерживая это обозначеше , мы получаемъ дал'Ье 

по вычислешю:

Для о = Р .

2 Х = 6 1 ° 3 9 4 7 "  X = 1 2 3 ° f  9 '3 4 "
2

^ Z = 4 2 °  9 '5 3 "  Ъ—  84° 1 9 4 6 "

i — 4 7 °5 0 '  7 "  1 

г— 5 7 ° 2 1 '5 6 "

Для г = 2 Р .

1 Х = 5 1 ° 4 '5 /1 8 "  Х = 1 0 3 ° 3 0 ' 3 6 "

^ Z = G 1 °  5 4 8 "  Z = z l 2 2 ° l l /3 6 "

i = 2 8 ° 5 4 / 1 2 // 

r = 3 7 ° 5 8 /57 //

Для s— ЗР.

^ Х = 4 8 ° 2 5 ' 3 4 "  Х =  96 °51 / 8 "

— 6 9 °4 7 '3 4 "  Z = 1 3 9 ° 3 5 / 8 "



i = 2 0 ° 1 2 ' 2 6 ' '  

r = 2 7 ° 2 9 ' 5 4 "

Для tz=  Poo .

6 7 ° 3 5 /3 "  Y =  135° 1 0 '6 "

^Z — 32°38 '4 / /  Z —  6 5 ° i 6 '8 v

i = 5 7 ° 2 i / 5 6 "  

r = 6 5 ° 3 8 ' 1 8 / '

Для а;— ЗРЗ.

^X— 7 3 ft3 1 '4 2 "  X =  147° 3>24>/

- Y = : 6 6 a2 i/3  6 "  Y — 13 2 4 3 '  12"
2

-Z  =  6 3 °4 3 / 8// Z =  1 2 7 °2 6 '1 6 "
2

Для z “ 5P5.

- X = 7 9 ° l l ' 3 t "  X = 1 5 8 ° 2 3 '  2 "
2

^ Y = 5 7 ° 5 8 '  7// Y = 1 1 5 ° 5 6 / 1 4 ' '

i Z = : 7 2 ° 5 8 ' 2 2 "  Z =  i 4 5 E>5 6 /4 4 //

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗПТЪРЕШИ КРИСТАЛЛОВ^» ЦИРКОНА.

Я измйрилъ шесть малепькихъ кристалловъ цир

кона изъ Ильмепскихъ горъ. Кристаллы эти были 

довольно хорошо образованы , преимущественно кри

сталлъ JYa 1, ВсЬ изм-Ьрегпя, исключая измйрешя (1 4 ) ,  

были произведены Митчерлиха отражательнымъ rouio- 

метромъ, спабженнымъ одною трубою. ИзмЬреше (1 4 )  

произведено т1шъ же гошометромъ, по снабженнымъ 

двумя трубами.
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Вотъ результаты (*):
*

Для удвоенного наклоненгл плоскости главной квадрат- 

пой пирамиды о = Р  къ вертикальной оси.

Въ кристалл'Ь X 2 1. 

о, : о3 = 9 5 ° 4 2 '  0 "  (1) 

(о , )  : (о5) = 9 5 ° 4 0 ' 1 0 "  

9 5 4 0 '  О" 

С р е д ш й = 9 5 ° 4 0 '  5 "  (2 )  

о2 : о4 : = 9 5 о4 4 '1 0 "  

9 5 4 5 '  О" 

С р е д в Ш = 9 5 4 4 ' 3 5 "  (3) 

К )  : (о4) = 9 5 ° 4 2 '  О" 
95 °3 8 /40 // 

С р е д и ш = : 9 5 4 0 '2 0 "  (4 )  

Oj : (о5)— 8 4 °2 0 '5 0 "  

84°20 '  О" 

Средшй:=:84о2 0 '2 5 " ,  сл’Ьд. 

дополнеше:=:9503 9 '3 5 "  (5) 

( o t) : о3 = 8 4 ° 1 9 ' 5 5 "  

8 4 °20 / О" 

С р е д н ш := :8 4 4 9 '5 8 " ,  сл'Ьд.

для минсралогги P occiu . 263

(*) Я означаю зд-Ьсь каждую плоскость всрхняго конца 
кристалла особенною цифрою, напр. о4, о2 и т. д. Плоскости 
нижняго конца означены тйаш же цифрами , но отличены 
скобками»
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д о н о л н е ш е =  9 5 °4 0 / 2 "  (6)

о 2 : ( o j  —  8 4 ° 2 i y О", сл'Ьд.

дополнением 95 °39 '  О// (7)

о4 : (оа) =  сл'Ьд.

д оп ол н еш ем  9 5 ° 4 5 /2 0 у/ (8)

оц : ДО2— . 4 32° 10' О//, сл'Ьд..

о : о \ =  95 °4 0 '  О" (9)
при вершин!; |

о : ДО — 1 3 2 ° И З О / / ,  сл'Ьд,3 »)
о : o f —  9 5 °3 7 '  О'' (10)

при вершин!;)

Въ кристалл'Ь № 2 .

о, : (о3) =  84°21 '20 / / ,  сл'Ьд,.

дополнением 9 5 о3 8 '4 0 "  (11)

Oj : ДО| м  132° 11' О", сл'Ьд»

о : o f —  9 5 ° 3 8 / 0// (12)
при вершин!, )

. ( o j  : Mj —  132° 8^307/, сл'Ьд*

о : о ) —  95 °43 '  О" (13)
ори вершин!; (

Въ кристалл!; № 3.

о, : о3 —  9 5 ° 4 1 '3 0 "  (14)

Въ кристалл!» № 4.

о, : о5 м  9 5 °4 6 / 0// (15) 

( o j  : (о3) м  95°38 /  О" (16)  

о2 : о4 м  9 5 ° 4 0 '3 0 "  (17 )  

К) : (04) =  9 5 4 0 /  0 "  (18) 
о 2 : ( o j —  8 4 °20 / 0' / ,  сл'Ьд. 

доп олн еш ем  9 5 °4 0 / 0 "  (19)

Кокш аровъ  , м ат ергалы

съ двумя 

трубами.



о4 : (о2) —  8 4 °2 1 /4 5 " ,  слЬд. 

д о п ол н еш е=  95°38 / 15// (20)

Въ кристаллб №  5. 

о, : 0Ъ—  9 5 ° 3 8 '4 0 "  (21)

(о ,)  : (о5) =  9 5 4 0 /  0 "  (22)

02 : о4 =  9 5 4 4 '  0 "  (23)

(о2) : (о4) =  9 5 4 4 4 5 ' /  (24 )

03 : ( о , )—  84°24 / 0 " ,  сл-Ьд. 

дополнен1е=1: 9 5 ° 3 6 / 0' / (25)

о2 : (о4) =  84 °20 '  О"', сл’Ьд. 

д о п о л и е ш е =  9 5 4 0 '  О" (26)

04 : (о2) =  8 4 ° 1 4 '2 0 " ,  слЬд. 

дополнеы1е= 9 5 4 5 4 0 "  (27)

о1 : 132° 8 '3 0 " ,  слЬд.

о : о )  =  9 5 °4 3 / 0 "  (28)
при вершин!» ^

о4 : Л/4= 4  32° 7 4 0 / / ,  сл*д.

о : о ) =  9 5 4 4 4 0 "  (29)
при вершин!; )

(о,) : М5 =  132° 12' 0//, сл!;д.

о : о ) =  9 5 °3 6 / 0 "  (30)
при вершип!» ^

Въ кристалл!; № 6.
I

(о ,)  : (о5) =  9 5 4 5 / 1 5 / /  (31) 

о 4 : (оа) =  84 °20 / 0// , слйд. 

доп ол н еш е=  95°40 / 0// (32)

Средыш уголъ изъ изм!;реиш (1 ) ,  (2) , (3) , (4),  

(5). ( « ) ,  (7 ) ,  (8), (9 ) ,  (1 0 ) ,  (11 ) ,  (1 2 ) ,  (1 3 ) ,  (14 ) ,

для минералогт  P o cc iu . 265
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( 1 5 ) ,  ( 1 6 ) ,  (1 7 ) ,  ( IB ) ,  (1 9 ) ,  (2 0 ) ,  (2 1 ) ,  (2 2 ) ,  (2 3 ) ,  

(2 4 ) ,  (2 5 ) ,  (2 6 ) ,  (27 ) ,  (2 8 ) ,  (2 9 ) ,  (3 0 ) ,  (31) и (32)  

получается:

о : о } —  9 5 ° 4 0 ' 5 6 "
при вершин!» $

Д ля  наклонепгя плоскостей главной квадратной пира - 

жиды о ~ Р ,  въ конечныхъ краяхъ.

Въ кристалл!} JW  1. 

о, : о2 = 1 2 3 ° 2 0 /5 0 //

1 2 3 02 1 '1 7 "

Средшй—  123°21 '  4 "  (33)

(о ,) : (о2) = 1 2 3 ° 2 1 /5 0 "  (34)  

о, : о4 =  123°23 '  0 "  (35)

(о г) : (о4) =  123°17 /5 3 // (36)

03 : о 4 г = 1 2 3 ° 2 0 / 7 "  (37)

(о5) : (о4) = 1 2 3 ° 2 3 / 15// (38)  

о2 : о3 =  1 2 3 °2 1 '1 7 "  (39)

(о2) : ( о ^ г г г Ш Ч Э ' З З "  (40) 

o t : (о0) =  й б ' ^ Ч О " ,  слйд.

дополиеше— 1 2 3°2 2 /2 0 // (41)  

о2 : ( о , ) —  5 6 °43 / 10/ / , с л!» д . 

дополиеи1е:гг123016 '5 0 "  (42)  

o t : (о4) —  56"4 5 /43 / / , слйд. 

дополнен1е=:123п1 4 '1 7 "  (43)

04 : ( о , ) —  5 6 ° 3 5 '1 0 " ,  слЬд. 

дополиев1е=г:123и2 4 /50 // (44)

Уд : (у3) —  5 6 ° 3 6 '5 0 " ,  сл!»д.



для мипералогги Pocciu. 2G7

д о п о л н е ш е = 1 2 3 и23 '10 / /  (45) 

о3 : (о4) =  5 6 ° 4 0 '5 3 " ,  сл'Ьд. 

д о п о л н е ш е = 1 2 3 ° 1 9 '  7// (46)

02 : (о3) =  56°41 ' О"', сл'Ьд. 

д о п о л п е ш е = 1 2 3 ° 1 9' О" (47)

03 : (о2) =  б б '^ З '^ О " ,  сл'Ьд. 

д о п о л н е ш е = 1 2 3 о2 1 '1 0 "  (48)

Въ кристалл'Ь № 2 . 

о, : о4 = 1 2 3  17' 10 - (49)

Средпш уголъ изъ измерены (33),  (34) ,  (35 ) ,  (36 ) ,

(3 7 ) ,  (3 8 ) ,  (3 9 ) ,  (4 0 ) ,  (4 1 ) ,  (42 ) ,  (43 ) ,  (4 4 ) ,  (4 5 ) ,

(4 6 ) ,  (4 7 ) ,  (48)  и (49 )  получается:

о : о ) = 1 2 3 ° 2 0 ' 2 1 "  
въ коиечныхъ краяхъ^

Средшя величины для прямыхъ (а пе для выве- 

денныхь изъ разнородпыхъ) изм^репш получаются слЬ- 

дуюпця:

о : о, въ копечпыхъ краяхъ, изъ измЬрепш (3 3 ) ,  

( 3 4 ) ,  (35) , (36)  , (37 )  , (38)  , (39)  , (40)  и ( 4 9 ) =  

1 2 3 °2 0 '3 4 " .

о : о, при вершинЬ, изъ HSM'bpeuiii (1 ) ,  ( 2 ) ,  (3 ) ,  

( 4 ) ,  (14 ) ,  ( 1 5 ) ,  (1 6 ) ,  (1 7 ) ,  (1 8 ) ,  (21 ) ,  ( 2 2 ) ,  (2 3 ) ,

(24)  и ( 3 1 ) = 9 5 ° 4 1 ' 5 0 " .

о : о, въ среднихъ краяхъ, изъ изийренш (5 ) ,  (6 ) ,  

(7 ) ,  (8 ) ,  (1 1 ) ,  (1 9 ) ,  (20) ,  (2 5 ) ,  (2 6 ) ,  (27) и ( 3 2 ) =  

8 4 ° 1 9 '4 6 " .

о : о, при срсдпихъ углахх, изъ пзмЬрепш (4 1 ) ,  

(42 ) ,  (43) ,  (44 ) ,  (4 5 ) ,  (46 ) ,  (47 )  и (48)  =  5 0 °3 9 '5 5 ' ' .



о i М, изъ измкрешй (9 ) ,  (1 0 ) ,  (1 2 ) ,  (1 3 ) ,  (2 8 ) ,  

(2 9 ) ,  и ( 3 0 ) = 1 3 2 ° 9 ' 5 3 " .

А. Купферъ (*),  какъ известно, циркоиъ изъ Иль- 

менскихъ горъ измкрилъ съ большою подробностью и 

точн остш . Онъ получилъ следующие результаты:

(о3) :  М 1 — 132°12 / 12// 

о 1 : Л/1 = : 1 3 2 0 9 '1 2 "

С р е д н ш = :1 3 2 о10 '4 2 / / , слйд.

0 : о ) —  9 5 ° 3 8 '3 6 "  (а) 
ири вершин’Ц

о : о —  9 5 °39 '36 / /1 о

9 5 °3 9 /3 6 //
I----------------- -

С р е д н ш =  9 5 ° 3 9 '3 6 "  (Ь) 

о3 : ( 0])z=z 8 4 °1 8 / 12//

8 4 ° 1 8 '1 8 "

Средтийгг 84° 1 8 '1 5 " ,  слЬд. 

дополнеше—  9 5 °4 1 /4 5 // (с) 

о4 : (о3) —  8 4 ° 2 1 '2 4 " ,  слйд. 

дополнен1е =  9 5 °3 8 /36 // (d)

(о3) : ( о , ) =  9 5 °3 9 /5 4 // (е)

Среднш уголъ изъ измЬренш (а),  (Ь), (с ),  (d) и 

(е) получается:

о : о ) = 9 5 ° 3 9 ' 4 1 "  
при вершинЦ
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(*) А. Т. V .  Kupffer. Preisscbrift iiber genauc Mcssung der 
Winkcl an Krystallen, Berlin, 1825, S. f>G.



о i : о, =  1 2 3 °1 8 '3 6 "  (f)

03 : оА— 1 2 3°21 / O'' (g) 

т>2 : о3= : 1 2 3 02 1 '4 2 "  (Ь)

04 : о3 =  1 2 3 °1 9 '3 0 "  (i)

(о3) : ( o J  =  123o2 0 '4 8 "  (к)

( o j  : ( o j — 12 3 01 9 '1 2 "  (I)

Среднш угодъ изъ измкренш (f), (g) , (li), (ij , (к)

и (1) получается:

о : о ? = 1 2 3 ° 2 0 /8 ' / 
въ копечныхъ краяхъ)

А, Купферъ , примкнивъ свои правила къ выводу

заключительная результата, окончательно припялъ:

о : о | =  9 5 °  4 0 ' 1 4 "  
при вершон'Ц

о : о ) = 1 2 3 ° 1 9 ' 3 4 "  
въ копечныхъ краяхъ^

Изъ этого усматривается , что мои измйрешя со 

вершенно согласуются съ измкрешями А. Купфера.
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Н Е Р Б А П Т Ъ .
(Auerbachit, Hermann).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а . 

Кристаллическая система: квадратная.



Главная Форма: кв а д р а т н а я  пирамида съ как л о п е-  

ш ем ъ плоскостей,  въ к о н е ч н ы х ъ  к р а я х ъ = 1 2 2 Ч З ' ,  въ 

среднихъ краяхъ— 85°2  Г  (*).

a :b :b — 0 , 6 5 1 9 2 7 : 1 : 1 .

Ауербахитъ встречается въ видй маленькихъ кри- 

сталловъ, вросшихъ по одиночк^ въ горную породу. 

Спайность идетъ по направленно плоскостей квадрат

ной призмы перваго рода (?) и весьма несовершенна. 

Изломъ неровный. Твердость —  7 ,5 .  Относительный 

в'Ьсъ, по определенно Германа— ОС. Цвйтъ гвоз

дично-бурый, переходящш въ с^ровато-бурый. Блескъ 

стеклянный, склоняющшся къ жирному. Химическш 

составъ, по анализу Германа, можетъ быть выражепъ 

следующею Формулою:

si3.

Предъ паяльною трубкою минералъ не плавится. 

Порошокъ его въ бур'Ь растворяется съ трудомъ и 

образуетъ безцветпое стекло, которое при болынемъ 

пасыщенш и колебати пламени делается мутнымъ.

Назваше «ауербахитъ»  дано минералу Гсрмапомъ% 

въ честь извЬстнаго Московскаго Минералога Доктора 

И. Б. Ауербаха.
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(*) Величины эти выведены изъ многихъ изм{фенш , про- 
изведенныхъ мною въ различныхъ кристаллахъ обыкновенным* 
отражательнымъ гошометромъ Волластона. Во всякомъ случай 
ихъ следуетъ разематрпвать не бол'Ье какъ за приближенны/!, 
ибо измЬрепные кристаллы не только что не давали яснаго 
отраж ены , но и образованы были весьма неудовлетворите льно



Въ Россш ауербахитъ встречается при хуторе Ма- 

зуренки, находящемся въ 8 верстахъ отъ села Апа- 

толш, въ Алексапдровскомъ уезде ,  въ Мар1упольскомъ 

округе ,  въ Екатеринославской ry6epniH. Онъ попа

дается здесь въ виде малепькихъ, со вскхъ сторонъ 

образованныхъ кристалловъ , вросшихъ по одиночке 

въ крсмнистомъ сланце. Обыкновенная его Форма есть 

главная квадратная пирамида Р, безъ всякихъ дру- 

гихъ плоскостей. Въ болТе рЬдкихъ случаяхъ заме

чаются плоскости другой квадратной пирамиды пер

вого рода т Р ,  образующихъ едва заметное прюстре- 

nie средпихъ краевъ главной пирамиды. Наклопеше 

плоскостей главной квадратной пирамиды Р въ сред- 

нихъ краяхъ Германъ съ помощно прикладааго го-  

шометра определилъ^гЗб^ЗО'. Ауербахъ то же накло- 

nenie нашелъ равнымъ почти 87° , а наклонеше въ 

коиечпыхъ краяхъ почти ровпымъ 121° (*). Я съ сво

ей стороны измерилъ кристаллы ауербахига обыкно- 

вепнымъ отражательиымъ гошометромъ Волластона и 

получилъ (среднимъ числомъ и приблизительно) углы, 

подходящее еще ближе къ угламъ кристалловъ цир

кона, а именно: 85°21 '  и 122°43 '  (**). Твердость ми

нерала, слЬдуя Гермачу, колеблется между твердостно 

полеваго шпата и кварца, т. е . = : 6 , 5 .  МнЬ кажется

(*) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Mos- 
cou, 1858, JV5 1, p. 87.

(**) См. « Общая характеристика » и далЬе « Результаты из- 
м-Ьрешй кристалловъ ауербахита>».

длп. лтнералогги P occiu . 2 7 1



впрочемъ, что экземпляры , употребленные помяну- 

тымь ученымъ для опыта, были отчасти выветрены, 

ибо я нателъ ,  что свйяпе кристаллы ауербахита чер- 

тятъ кварцъ , а сами не иолучаютъ впечатлешя отъ 

этого посл^дняго. По этому твердость минерала въ 

свЬжемъ его состоянш должна б ы т ь = 7 , 5 .  Относи

тельный вЬсъ, по определенно Гермака— 4 ,0 6 .  Изломъ 

неровный. ЦвЬтъ гвоздично-бурый , переходящш въ 

серовато -буры й.  Блескъ стеклянный , склоняющшся 

къ жирному. Кристаллы по краямъ просвЬчиваютъ. 

По разложение Германа ауербахитъ состоитъ изъ:

Кремнезема.. . . ..........................4 2 ,91

Цирконовой земли..................... 5 5 ,1 8

Закиси желЬза.............................  0 ,9 3

Потери отъ прокаливашя. . .  0 ,9 5

9 9 ,9 7

Изъ своего анализа (предполагая видъ Формулы
• • •

ц ир кон овой  з е м л и = ^ г ,  а кремпеземаг=81) Гермапъ вы- 

велъ следую щ ую  Ф орм улу:

zV4s ‘i3.

Изъ всего сказанпаго можно заключить, что ауер

бахитъ есть минеральный видъ весьма близки! къ цир
кону.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗП№РЕН1Й КРМСТАЛЛОВ'Ь АУЕРБАХИТА.

Кристаллы ауербахита неудобны для точныхъ 

измерено!, почему я могъ ихъ измерить только при-

272 Кокшаровъ , матергалы



близительнымъ образомъ, помощйо обыкиовениаго от- 

ражательнаго гошометра Волластона. Въ различныхъ 

кристаллахъ я получилъ сл'Ьдуюн^о углы:

Д ля  наклоненгя плоскостей главной квадратной пи

рамиды Р при вершингь (г. с. для удвоенного накло- 

нешя плоскости главной пирамиды къ вертикальной 

оси).

95° 7 ' (1)

94°50 '  (2)

94° 4' (3)

94 °40 '  (4)

94°48 '  (5)

94 °58 '  (6)

94° 18' (7)

94°32 '  (8)

94°35 '  (9)

94°47 '  (10)

94°37 '  (11)
94°41 '  (12)

94°20 '  (13)

94°32 '  (14)

94°17 '  (15)

94°55 '  (16)

Д л я  наклоненгя плоскостей главной квадратной пира

миды Р въ среднихъ краяхъ.

8 4 045 '  слЬдоват. дополнеше —  95° 15' (17)

85° 3' >» » » 94 °57 '  (18)

Гоок. Журн. К п. VU1. 4 8 S 9. 3
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8 5 °18 '  слйдоват. дополнсше =  9 4 4 2 '  (19)
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8 5 ° 1 2 / » » » 9 4 4 8 '  (20)

85° 3' » » » 94 °57 / (21)

85° 11 < » » » 94°49 '  (22)

8 5 ° 1 0 / » » » 94°50 '  (23)

86° 4' » » » 9 3 °56 / (24)

85 °52 '  » » » 9 i° 8 '  (25)

Средпш уголъ изъ измЬрешй (1 ) ,  (2 )  и т. д. до

( 2 5 )  получается:
94° 39 '  1 9 "

Дли наклоиет'н плоскостей главной квадратной пира

миды Р въ коиенныхъ краяхъ.

123° 2 '  (26)

122°50/ (27)

122°44 '  (28)

1 2 2 4 8 '  (29)

1 2 2 4 2 '  (30)

1 2 2 4 6 '  (31)

123 15' (32)

1 2 2 4 9 '  (33)

122°30 '  (34)

122°51 '  (35)
122°22/ (36)

Средniii уголъ изъ измЬренш ( 2 6 ) ,  ( 2 7 )  и т. д. 

до (3 6 )  получается:
122° 4 4 '  27"
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ОтдЬльпыя числа этихъ результатовъ представля- 

ютъ довольно зпачительпыя разницы, но средшя ве

личины согласуются между собою довольно хорошо, 

ибо если принять за данное у г о л ъ = 9 4 ° 3 9 ' 0 " ,  то опре

деляется вычислешемъ для наклонсшя пъ копечныхъ 

краяхъ у г о л ъ = 1 2 2 ° 4 3 '1 2 " ,  который весьма мало от 

личается отъ угла 1 2 2 ° 4 4 '2 7 " ,  полученпаго чрезъ не

посредственное иэмкреше.

XLIX.

Д 1 А ОI I  О Р ГЬ.
I

(Diaspore, Alumine hydrate, Найу; Eutomer Disthen- 

Spath, Mohs ; Enklastischer Disthen-Spath, IIaiding er; 

Bliillriger Hydrargillit, Ilausmann,* Dihydrate of  Alumina, 

Thomson;  Sthephanit).

О Б 1Ц А Я ХАРАКТЕРЙОТ И К A .

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ накло- 

нешемъ плоскостей, по моимъ измЬретямъ , въ ма- 

крод^агональныхъ копечныхъ к р а я х ъ "  11 6 °4 0 '0 "  , вт. 

брахид1агональныхъ копечныхъ к р а я х ь = 1 5 1 ° З Г 0 ' / и 

въ среднихь краяхъ подъ угломъ— 7 0 °5 2 '4 " .



а : Ь : с =  1 : 3 ,3 1 1 9 9 :1 ,5 5 2 0 3  
— 0 ,6 4 4 3 2 :2 ,1 3 3 9 7 :1  (*)

s

Кристаллы обыкновенно весьма малы, иногда та- 

блицеобразпы и часто на концахъ своихъ ограничены 

выпуклыми плоскостями. Большего часНю минералъ 

встречается или въ сплошномъ видЬ или въ вид!: топко- 

скорлуповатыхъ, тирокошестоватыхъ, лучистыхъ и ли- 

стоватыхъ агрегатовъ. Спайность по направлешго бра- 

хид5агоиальнаго пинакоида Т =  qoP go весьма совер

шенная, а по направлешго ромбической призмы М—  

осР несовершенная. Т в е р д о с т ь = 6  6 ,5 .  Относи

тельный вЬсъ— 3 , 3 ...........3 ,4 6 .  Весьма ломокъ. Изломъ

раковистый, нереходящш въ неровный. БезцвЬтенъ, 

по попадается большею частно окрашенными, яселто- 

вато-б1;лымъ и зеленовато-бЬлымъ, иногда Фголетово- 

бЬлымъ и случайно (отъ примЬси водной окиси я«е- 

л1;за) желговато-бурымъ цвЬтомъ. Порошокъ бЬлый. 

На плоскостяхъ совершенной спайности имЬетъ перла

мутровый блескъ, на прочихъ плоскостяхъ блескъ сте

клянный, а на поверхностяхъ излома слабый жирный. 

Прозраченъ или просвЬчиваетъ и обладаетъ прекрас- 

пымъ трихроизмомъ. Химическш составъ выражается 

следующею Формулою:
11 А1.

Предъ паяльного трубкою д1аспоръ не плавится. 

Иногда растрескивается. Съ кобальтовымъ растворомъ

(*) Это OTHonieHie осей вычислено именно изъ о : Г ~ 1 0 4 °  
1 4 '3 0 "  и
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принимаете cnuiu цвЬтъ. Кислоты при обыкновенной 

температур^ на него не дЬйствуютъ (сош ная кислота 

вытягиваетъ изъ него только окрашивающую поверх

ностно водную окись желЬза) , но при сильиомъ въ 

нихъ нагрЬваши мипералъ дЬлается растворимымъ.

Назвюпе «д1аспоръ» произведено отъ греческаго 

слова <Ы<тузм (разсЬивать) и дано вь сл'Ьдств1е свойства 

минерала разлетаться нредъ паяльною трубкою въ мел- 

к1я чешуйки.

М1;сторождеше jiacnopa оставалось долгое время 

нсизв'Ьстнымъ. Первое свЬдЬше о минералЬ сообщено 

было Аелгевромъ, который нолучилъ его отъ одного 

изъ продавцевъ минерадовъ въ Париж!.. Въ послЬд- 

сгвш д!аспоръ былъ нандснъ на УралЬ и въ болЬе 

новЬншее время въ окрестностяхъ Шемпица и другихъ 

м^стахх.

Въ Poccin д!аспоръ находится на УралЬ, имеино: 

въ окрестностяхъ Мраморскаго завода, лежашаго въ 

35 верстахъ на югъ огъ Екатеринбурга и въ 15 вер- 

стахъ отъ Горношитска.

Отыскашемъ иервоначальнаго кореииаго мЬсторож- 

д е т я  д1аспора обязаны мы Доктору Фидлеру. Исто- 

piio о т к р ь т я  минерала Фидлеръ разсказываетъ сл'Ь- 

дующимъ образомъ (*):

«Наконецъ намъ удалось открыть настоящее мЬ- 

сторождеше д1аспора, которое весьма долго и тщетно

О  P oggcn d or ffs  Annalen, 1832, Bd. X X V ,  S . 322.



прелпологали и отыскивали въ Южном Франщи. По-

водомь къ этому открытие послужило следующее:

Его Превосходительству Барону А. фопъ Гумбольдту,

но возвращепш его изъ Сибирскаго путешествия въ

С. Метербургъ, угодно было уведомить меня, что Г.

Бергмопсгеръ Фелькнеръ показывалъ ему мииералъ,

признанным П р о Ф е с с о р о м ъ  Густавомъ Розе за д 1 а с п о р ъ .

Это обстоятельство ободряло меня во время нутешес-

тв1я моего по Уралу и я льстился надеждою , что
*

можетъ быть удастся мн-Ь отыскать мЬсторождеше 

столь до сихъ поръ р-Ьдкаго и любопытнаго д1аспора. 

В'Ьсиою 1830 года познакомился я съ Г .  Бергмеосте- 

ромъ Фелькнеромъ, который одвакоже могъ мн!> только 

сообщить, что единственный кусокъ минерала, нахо

дящейся въ его раепоряженш, принадлежатъ къ числу 

т1>хъ обраэцевъ, которые приносятся обыкновенно ра
ботниками начальникамъ изъ каждаго шурфа, что онъ 

происходит!, изъ старыхъ шурфовъ Косаго Брода, но 

что до сихъ поръ еще не узнано изъ котораго именно 

шурфа этой местности онъ былъ добытъ. По этому 

я отправился въ маленькую деревню Косой Бродь, 

лел:ащую на Чусовой, въ 35 верстахъ къ югу отъ 

Екатеринбурга , гд!> съ номощио знагощаго хорошо 

местность крестьянина, посЬтилъ всЬ известные тамь 

шурФЫ, по все было тщетно. На другой день я нрп- 

нялъ другую методу для поисковъ , а именно руко

водился приводимымъ во всЬхъ минералопяхъ спут- 

никомь д1аспора: бурымъ желЬзпякомъ. В побывалъ
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на вскхъ мЬстахъ, гд1; извЬстенъ быль по близости 

бурый желЬзнякь, но снова безъ всякаго успЬха. На 

третш день блуждая по лЬсу при африканскомъ жар!; 

(въ Iюл'!>) и осматривая бол+.е удаленные м'Ьсторож- 

дешя бураго желЬзняка , я услышалъ , что вблизи 

мрамора, тамъ и сямъ находятся небольшая, но весьма 

богатыя гнЬзда желЬзиой руды. Эго обстоятельство 

привело меня къ мраморпымъ ломкамъ (около Мра- 

морскаго завода), лежащимъ въ пксколькихъ верстахь 

отъ деревни Косой Еродъ. Въ то самое время какъ 

Директоръ Екатеринбургской гранильной Фабрики / ' .  

Коковипъ добывал ь здЬсь паждакъ , я зам'Ьтилъ къ 

величайшей моей радости, что одна изъ многихъ вы- 

работанныхъ жилъ содержала въ *себгЬ шлакообраз- 

ный бурый жел'Ьзнякъ, слюду и сл!;ды д1аснора и т. д » .

Густавъ Розе (*) о томъ же нредметЬ нишетъ: 

«Не меиЬе пирофиллита иитересовалъ меня другой 

мннералъ, вндЬнный мною въ коллекши Г . Фелькпера, 

именно д1аспоръ. Этого минерала, также весьма лю- 

бонытнаго по отношешямъ къ высокой температур!;, 

при его открытш изв!;стенъ быль только одинъ эк- 

земпляръ, найденный Аелгевромъ въ одной изъ Па- 

рпжскихъ коллекщй. Огъ этого то единственна™ эк

земпляра происходили всЬ проч1е маленьюе кусочки, 

встр!;чав1шеся тогда въ собрашяхъ и за которые лю-

/ ,

(*) Gustav Rose. Ilcise nach dcra Ural und Altai. Berlin, 
1837, Ersler Band, S. 150.
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бител я платили часто столь высошя ц+>иы. По эк

земпляру Аелгевра Гаюи сдЬлаль orincauie минерала, 

а обломки отъ этого куска служили Воиелеиу и позже 

Чильдрену для анализовъ, равно какъ Керцелгусу для 

онредЬлешл отиошешй нредъ паяльною трубкою, МЬ- 

стонахождеше образца оставалось неизв-Ьстнымъ до 

т'Ьхъ поръ пока Г . Кеммереръ въ Петербург!, , неза

долго до нашего иргЬзда въ этотъ городъ, полумиль 

маленькш обломокъ дщспора и тотчасъ же зам!:тилъ 

его тождество съ минераломъ, уже давно нрисланныхъ 

ему изъ Урала, вм1;ет1> съ другими минералами, подь 

именемь антоФиллита».

« Г. Докторъ Гессъ подтвердилъ открытие Г .  Кем- 

мерера анализомъ, изъ котораго оказалось, что Сибир- 

скш д1асооръ им-Ьетъ тотъ же химическш составъ, 

какъ и разложенный Вокелепомъ и Чильдрсномъ. КромЬ 

того, что мипералъ происходилъ изъ Урала , ничего 

бол^е ближайшего о его м!>стонахожденш Г. Кеммереръ 

незналъ, и предполагалъ только, что онъ понадаетсл 

въ окрестностяхъ MiaccKara завода. Въ коллекцш Г. 

Фелъкпера пашелъ я объ этомъ предмет!; бол-Ье точ

ный свЬд-Ьшл, ибо на эрлыкЬ куска значилось: Косой 

Бродъ, близь Полевскаго завода. Въ нослЬдствш я 

сообщилъ означенное св-Ьд-Ьше Г. Фидлеру , который 

но этой причин^ иредпринялъ подробное изслЬдоваше 

мЬсгпости и наконецъ былъ такъ счастливь, что на- 

шелъ Д1асиоръ , хотя не нри самой деревнЬ Косой



Бродъ, однакоже въ шурФахъ , удаленпмхъ не бол^е 

какъ на 5 верстъ къ Востоку отъ этой деревни и т. д » .

Въ кристаллахъ русскаго д1асиора определяются 

следующая Формы:

Ромбическая пирамиды.

На Фигурахъ. По Вейсу. По Науману.

Главная пирамида.

о ..........................................( a : b : c ) ........................................  Р

Брахипирамида.

* ..........................................( > :7Ь:с) .....................................  2 ? 6
Макропирамида.

г ..........................................( i a :b :7c) .....................................
Брахидомы.

п .......................................... (а ;(Ь: о с с ) ...............................  2Ро©

т .....................................  .(а:^Ь: о с с ) ....................  ^Рос

Ромбичсскгя призмы.

Главная призма.

М ................................................( оса :Ь :с ) .................................... осР

Брахипризмы.
О

у ........................................ ( о о а 4 Ь : с ) ................................. осР2

г .........................................( о с а : - Ь : с ) ..................................ооРб

/ .........................................( с с а 4 Ь : с )   ................. осР 10

Нинакоиды.

Брахипииакоидъ.
О

Т ......................................... ( соа;Ь: о с с ) ............................. а  Роо

Макроиинакоид ь. 

р ......................................... ( оса: осЬ:с)  .................ооРзо
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ГлавнЫпшя комбинации означснныхъ Формъ ( ' )  

кристалловь русекаго д1аспора представлены на Таб. 

LII вь наклонной и горизонтально!) проэкцш. Фигуры 

ироэктироваоы при иредположеши, что макрод1агональ~ 

ная ось b обращена къ наблюдателю. На вышеупомя

нутой таблиц!» находятся слЬлуюпщя комбинаши:
О О --

. СС Р. Gc Pt O.  ОсРоО . GO Р ОС .
M l  Т Р

о о
. ссР.2Рэо . ссРоо .

И  п Т
и и —

. ооР.2Рэо . аоРоо . аеРае .
М п Т р

. а Р .  осР2. осР6.2Рао . осРю .
M y  z п Т

С5   О О
.2Р 6 .-Р 5 .  асР.2Рао . осРоэ . 

х  г М п Т

.^Р5. асР.2Рэо . ссРсс . 
г М п Т

Первыми измТрешями и первымъ описашемъ кри 

сталловъ д1аспора обязаны мы моему высокопочтен

ному учителю Густаву Розе (**), но какъ кристаллы 

имъ изслТдованные были весьма несовершенны , то 

онъ и не могъ вывести удовлетворительнаго заключе- 

шя касательно кристаллической системы минерала.
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/ U U(*) Формъ и / ~ с с 1 М 0 ,  опред+.ленныхъ Кенго-
томв , въ кристаллахъ мною изслЬдованныхъ я отыскать не 
могъ.

( “ ) Gtislav K ose. Reise nach dem Ural und Allai. Berlin, 
1837, Erster Band, S. 2k9.

Фиг. 1 и 1 bis>

Фиг. 2 и 2 bis>^

Фиг. 3 и 3 bis>

)p
Фиг. 4 и 4 bis>

• )PФиг. 5 и 5 bis> 
) °

Фиг. 6 и 6 bisf^



Кеиготъ быль въ этомъ отношенi и счастливее и ко

нечно оказалъ большую услугу минералоги доказавъ, 

что pyccKic кристаллы л1аспорэ и прекрасные кри

сталлы / l ia cn op a  изъ Шемница въ 13енr p iи, которых!. 

Форма и оитичешпя свойства были определены съ та

кою полнотою и точностно Вилысльмомъ Гаидипгеромъ, 

не смотря па значительную разницу въ ихъ наруж

ном!. виде, принадлежать къ одной и той же систем^ 

и имкютъ один н те  же углы (*). Наследованные Кен- 

готомъ кристаллы русскаго д1аспора впрочсмъ также 

не отличались совершенствомъ, почему онъ могъ вь 

нихъ измерить несколько угловъ только приблизитель

ным!. образом ь и опред'Ьлплъ сл^дуюштя Формы: 

о —  Р, М  осР , / —  ссРЮ  , ??i— -Роо и / —  ооРоо .

Чрезъ непосредственное измР.ретце Кепготь получилъ 

именно сл1’.дующ1е углы: 129°32 '  и 50°28 '  (для глав

ной призмы 4 /—  ссР), 2 3 ° 1 6 / и 156°44 '  (для призмы
CJ О

/ = а с М 0 )  и 111°44 '  (для брахндомы т — ^Роо , для 

прюстрлгощаго края концевъ кристалловъ]. Въ послед- 

ctbiu мне удалось изсл^довать бол'Ье совершенные 

кристаллы русскаго д1аспора, пригодные для довольно 

хорошихъ изм^ренш и прсдставлявимя, между ирочимъ
  О О ---

Формы г—  ̂ Ро, а*— 2Р 6,  sur осРб и р —  ооРос , тогда

(*) Mineralogiscbc Uulersuchongen, bctreflend die Minerale: 
Liebcnerit, Brevicit, Qnar/j Kryptolilb, Pyrargyril und Diaspor, 
von Dr. A d olf K cnnyoit (Ocloberbefle  des .labrganges \ 8d2 der 
Silzimgsbericbte der m athem .-nalurw . Classe der К . K. Aka- 
demie der Wissenschaften zu W ien).
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совершении новы» для д1аепора вообще, равно какъ
«  о

Формы п— 2Ро> н //— ос Р2 замеченный тогда въ пер

вый разь въ русскомъ д1аспор!> (*).

Дгаспорь въ окрестностях^, Мраморскаго завода 

встрЬчаетсп преимущественно въ виде листоватыхъ или 

теетовато-листоватыхъ массъ, состоящихъ изъ мзлень- 

кихъ, таблицсобразныхт. и скорлуповатыхъ недели

мых ь ,  обыкновенно соприкасающихся между собою 

своими широкими плоскостями. Въ этихъ массахь су- 

ществуютъ часто неболышя пустоты , заключающая 

иногда, какъ уже и Густавъ Розе замктиль , малень- 

K i e ,  тоиеиьк1е, таблицеобразные кристаллы. Кристаллы 

эти представляютъ комбинацш, изображенный на ф и г .  

1, 2,  3,  4, 5 и 6. Иногда кристаллы образованы 

весьма симметрически, иногда же , по причине слиш- 

комъ налом величины двухъ параллельныхъ призма- 

тическихъ плоскостей, часто почти исчезающихъ, име

ют ь несимметрическш видъ. Это обстоятельство было 

вероятно причиною почему некоторые минералоги, до 

полвлешя статьи Гайдиигсра, разематривали кристаллы 

д1аснора принадлежащими къ триклииомермой системе. 

Кристалличесшя плоскости бываюгъ часто весьма бле

стящи.

Д/аспоръ изъ Мраморскаго завода имЬетъ обы кн о

венно винно-желтый или желтовато-бурый цвЬтъ, за-

(*/ См. JSotiz ubcr die K rystallisalion  und die Winkel dot 
russischcn Diaspors (Gclchrten Anzeigen der K. bayerischcn 
Akademie der Wisscnschaften, 4859).
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висящш отъ бурого железняка, пропикаютаго насквозь 

куски д1асиора. Этотъ цв!»тъ однакоже только кажу- 

щшся , большею же частно минералъ существенно 

безцвТтенъ. Пурыи желЬзнякъ образуетъ на листахъ 

Aiacnopa или весьма топкую , прозрачную корку или 

проникаетъ эти листы въ вид!» тонепькихъ чешуекъ, 

или примешивается къ пимь въ бол!;е тонкомъ раз- 

дроблеши какъ пастоящш пигментъ , или накопецъ 

является въ видЬ толстой примазки, дающей темный 

цв'Ьть минералу. Кенготъ меж зу прочимъ замЬчаетъ, 

что листочки Aiacnopa освобожденныя отъ бураго же- 

лЬзняка представляются часто безцвЬтными, прозрач

ными и блестящими. Твердость русскаго д1асоора пре- 

восходитъ твердость иолеваго^ шпата. Относительный 

вЬсъ, но определенно Бреитгаупта—  3 ,3 2 9 ,  а по опре

деленно Дюфрснуа— ЪукЬ'Ъ. По анализу Гесса русскill

для MKHcpaJotiu Pocciu . 285

д!аспоръ состоитъ изъ:

Глинозема............................. 85 ,61

В оды ......................................  14 ,56

1 0 0 ,1 7

По анализу Дюфреиуа (*):

Глинозема............................. 7 4 ,6 6

Окиси желТаа................  4 ,51

Извести и горькозема . 1 ,6 4

Воды......................................  14 ,58

(*) Traite de Mineralogie par A. Dufrenoy. Tome deuxi^me, 
1815, p .  350.



Кремнезема.......................  2 ,9 0

П отери ..................  1,71

100,00
I

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ Д1АСПОРА.

Если принять въ соображегие отношеше осей глав

ной Формы, данное въ общей характеристик!;, а:Ь:с=^ 

1 :3 ,3 1 1 9 9 :1 ,5 5 2 0 3 ,  то получаются слЬдующде углы: 

По вычисленно. По измерение,

о : Т =  104о14/3 0 / / . . Л 0 4 о14 '30"

104° 12' 0"Мариньякъ. 

о : ЛГ) =  125°26# 2 ' ' .  . (12 5 °2 9 /40 //) 
къ передней м\ 125 . , г  о'-ДюФренуа.

125°28/ О^Мариньякъ.

о : М) —  1 1 Г 4 6 /34 / / . . ( 1 1 Г 5 1 /37 //) 
къ задней М\

о : п =  14 5 °3 3 '1 2 " .  . ( 1 4 5 ° 4 0 '3 0 " )

145°30 '  0"Мариньякъ.
о : г =  153° 1 1/3 4 / / . , . 1 5 3 ° 1 2 / 0 "

г : Т —  9 4 °3 3 '1 0 ' / . . .  9 4 °3 2 '4 5 "

г : М )—  143° 11' 2 " . . ( 1 4 3 ° 1 5 ' 3 0 " )
къ передней М\

г : М ) ~  137° 9 '2 2 " .  . . 1 3 7 ° 1 5 '5 0 "  
къ задней \1\

п : Г  = 1 2 1 °  7 ' 3 5 " . . . 1 2 Г  7 '1 5 "

121° 7 ' 0"Марины1Къ.

п : М) — 102°40/ 15/ / . ..  102°42 / 0"Марин1>якъ. 
къ передней
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П о  вычислеипо. По излН.ренно.

п : М ) =  77° 19 ' 4 5 " . .  . (7 7 °3 3 '3 0 " )  
къ задией Mi

х  : Г> =  12003 3 ' 2 8 " . . . 1 2 0 03 5 '3 0 "
къ передней 7’^

ж : Т —  5 9 ° 2 6 ' 3 2 " . . . . 5 9 °2 6 '3 0 / '  
къ задней 7^

п : ^  =  1 6 9 °3 4 '5 7 "  
къ передней х )

п : 6 " .  . . 1 17°14 '20 ' /
къ задней

х  : М  =  112° 18' 2 " . . .  1 12°25/25 ' /

ж : 13 0 °5 9 / 0 ' ' .  . . 1 3 1 °  1 4 0 "
къ задней

1 /  : 7^ =  115° 6 ' 3 0 " . . ( 1 15° 4 ' О'')
къ передней 7\ . . к0 п/ л ,1 J 115 Ь' 0// Филлипсъ.

М : Ц —  6 4 ° 5 3 '3 0 " .  . . . 6 4 ° 5 3 '3 0 "  
къ задней 7’)

М  : р  =  154°53 '30 ' /

у : Т — 133° 8 '3 8 "

у : М  = 1 6 1  °57 /52 //

у : р = 1 3 6 ° 5 1 ' 2 2 "
2 : Г  = 1 6 0 °25 / 17"

2 : М  =  13 4°41 '13 "

2 : р  = 1 0 9 ° 3 4 ' 4 3 "
у  : г =  15 2 °4 3 '2 0 "

2 : х  =  1 2 2 °39 '2 4 "

т  : Т  = 1 2 4 ° 1 1 ' 2 5 "

I : Т  = 1 6 7 ° 5 7 / 14' '

для минералопц P occiu . 287



Если мы теперь означимъ: чрезъ X макрод1аго-

нальпые конечные края, чрезъ Y брахид1агональпые 

конечные края, чрезъ Z средш'е края, чрезъ а уголъ 

образуемый макрод1агональнымъ конечнымъ краемъ съ 

вертикальною осыо, чрезъ (3 уголъ образуемый бра- 

хид1агопальнымъ конечнымъ краемъ съ вертикальною 

осыо и накопецъ чрезь у уголъ образуемый среднимъ 

краемъ съ макрод1агональною осью, то далйе полу

чается: ,

По вычислетйо. По измЬренно.

Для о ~  Р.

X — 116°40 '  0 / ' ..................................116о38 '0 ' '  Мариньякъ.

Y=z:1 5 1 °З Г  О " ................................. 151 °5 4 '0 "  Гайдингеръ.

151 °36/0 ' / Мариньякъ. 

151 °35/0 // ДюФренуа.

Z = r  70°52 '  4" 

а  —  73° 1 1 '5 7 "

(3—  5 7 °1 2 '2 0 "

25° б'ЗО"

Для r = i P 5 .

X —  6 4 °1 4 '4 2 "

Y = r i 7 0 ° 5 3 '4 0 "

Z = r i  16 °33 '3 8 "

« =  8 Г 2 4 ' 5 4 "

/ 3 =  31 °49 '57 "

7 =  5°21 / 15' '
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П о вычислеш ю. По измЬрешю.

Для ж ~ 2 Р6.
X — 1 5 9 °  9 ' 5 4 ' /  

Y =  1 1 8 ° 5 3 '  4 "  

г ~  6 5 ° 1 8 ' 4 8 "

« =  5 8 ° 5 2 /2 5 //

|3—  7 7 ° 5 2 /4 3 //

7 —  7 0 ° 2 5 ' 1 7 "

Для и — 2Ро© .

Y r = z l l 7  4  4 ' 5  О " ..........................................1 1 7 04 6 ' 0 "  Млриньякъ.

Ъ —  6 2 ° 1 5 / 1 0 //

для минералогги P occ iu . 289

Для т~ - Р о о  .
4

Y =  111 3 7 ' 1 0 " ................................. 111 п4 4 '0 "  Кенготт.
1 =  6 8 ° 2 2 '5 0 "

Для М —  ссР.

^ —  50 13' 0 " .................................... 50° 6 /0 // Гайдиигеръ.

5 0 °2 8 /0 // Кенготъ.
Y — 129°47 '  0 - ..................................12 9 ° 5 4 '0 "  Гайдиигеръ.

1 2 9 °48 '0 // Филлипсъ. 

1 2 9 °3 2 '0 "  Кенгогь.

131)° 2 '0 "  ДюФренуа. 

130° 0 '0 "  Мариньякъ. 

Для у —  ооР2.
86°17'1 6 "

Y —  9 3 ° 4 2 '4 4 "

Для г== ооРб.
X — 1 4 0°5 0 '3 4 "
Y =z  39° 9'2С>"

Горн. Жури. К и. ГШ 1SS9. А



По вычислешю. По измЬренпо.

Для / —  ссР Ю .

Х = 1 5 5 ° 5 4 ' 2 8 "

Y —  24° 5 ' 3 2 "

Примгьчапге. Въ столби!: , заключающем!, въ себ'Ь 

изм'Крешя, величины поставленный въ скобкахъ при

надлежать къ 'тЬмъ изъ йоихъ взм!ЬрепiLi , которыя 

разсматриваю я неудовлетворительными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЗзРЕН1Й КРИСТАЛЛОВЪ Д1АСПОРА.

Мною были измерены два кристалла д1аспора изъ 

Мраморскаго завода (К?. 1 и № 2).  ИзмЬрешя произ

ведены Мптчермгха отражательнымъ готометромъ, 

снабженпымъ одною трубою. Вотъ результаты:

Въ кристалл!; № 1.

n : Т — 121° 7' 15"

n : sc) —  \ 17 °14 '2 0 "  
кт. заднему

ж : Г  — 1 2 0 °35 '30 "

х  : Т ) —  5 9 °2 6 '3 0 "  
къ заднему 7’^

о : Т — 104° 14 '30"
о : г —  153а12' 0 "

о : Л / 1 = (  1 2 5 °2 9 '* 0 " )  
къ переднему М\

о : Д/> = (  1 1 1°51/3 7 '<) 
къ заднему Ш)

о : п =  (\ 4 5 4 0 / 3 0 " )
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г : Т —  9 4 °3 2 '4 5 ' '

г : M)z=z[i 43° 1 5 '3 0 " )  
къ переднему М\

М  : Т (—  6 4 °5 3 '3 0 "  
къ заднему Т^

п : М ) =  ( 7 7 ° 3 3 '3 0 " )  
къ заднему М\

Въ кристаллЬ № 2.

х  : М —  1 12 °25 '25  '

ж : о ) —  131° 1 >40" 
к7» заднему

для мипералопи P o cc iu . 291

TPETIE ПРИБАВЛЕН1Е КЪ  ВЕРНЕРИТУ.

(Часть 1, ст. 3 3 2 ;  Часть II, ст. 2 5 2 ;  Часть 111, ст. 107).

II А Р А .1 О Г В Т Ъ .

(Paralogit, N. v. Nordenskiold).

Подъ атимъ наэвашемъ описываеть И. Пордеп- 

шильдъ (*) ископаемое, относящееся къ группЬ мине* 

раловъ, сопровождающих!, лазуревый камень З а б а в -  

кальскаго края, каковы иапримР.ръ : лазуръ-апатитъ, 

лазуръ-Фельдшпатъ, кокшаровитъ и друг.

( ‘ ) Bollelin de la Societe Imperiale des Naluralistes de Mos- 
cou, 1857, Tom e X X X ,  Seconde Parlie, p. 221 .
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По описашю II. Нордепшггльда паралогитъ встре

чается въ сплошномъ и въ окристаллованномъ виде, 

и представляется вросшимъ въ лазуръ-Фельдшпате. О 

криста ллизаши минерала помянутый ученый сообщаегъ 

следующее: « окристалловаиъ четырехъ-  и восмиуголь- 

иыми призмами, который относятся вероятно къ пи

рамидальной кристаллической системе. Конечный пло

скости встречаются, но ихъ мЬрить нельзя».

Недавно однакоже оолучилъ я два маленькихъ кри

сталла паралогита , которые на одномъ конце были 

заострены многими плоскостями и которые удалось 

мне измерить приблизительным!! образомъ обыкно- 

веннымъ отражательнымъ готометромъ Волластона. 

Мои изслЬдовашя меня совершенно убедили , что 

кристаллы паралогита нетолько что прпнадлежатъ къ 

квадратной кристаллической системе , но что вм^стЬ 

съ темъ представляють те  же самыя комбинацш и 

имЬютт. те  же самые углы какъ и кристаллы ска

полита. Формы , входяищя вь составъ упомянутыхъ 

кристалловъ, суть следуюнйя (*):

По Вейсу. 

Квадратный пирамиды.

По Пауману.

Нерваго рода.
о

п

. . (а: Ь :Ь) . . 

. . ( а : ; Ч Ь )

Р

ЗР

(*) Для удобопонятности здесь могутъ служить Фигуры 
кристаллов!» скаполита нашего атласа (Таб. Х Х Ш ) .



По Вейсу. Г1о Науману.

Втораго рода.

t .....................................(a:b: ооЬ)................................   Рэо

Восмиуюльная пирамида, 

s ...............  (а :Ь :^ Ь ) ............................................. ЗРЗ

Квадратным, призмы.

М .....................................( аоа:Ь:Ь)...........................................осР

Втораго рода.

b ....................................... ( аоа:Ь: ооЬ)......................................соРсс

Основной пгшакоидъ.

Р .....................................(а: осЬ: ооЬ).....................................  оР

Подвергаются ли кристаллы паралогита какому 

либо закону гем1едрш, я не могъ удостовериться, ибо 

наследованные мною кристаллы (]Ч? 1 и №  2 )  пред

ставлялись со многихъ сгороиь обломанными и при- 

томъ образованными весьма несимметрически. Для точ-

ныхъ измТренш кристаллы эти были непригодны, 
*

хотя плоскости ихъ блестели достаточно для опре- 

дЬлешя угловъ нриблизительнымъ образомъ носред- 

ствомъ отраж етя  свЬта и для вывода кристаллогра

фических!. знаковъ. Только одну изъ плоскостей не 

могъ я определить измЬрешемъ, а именно узенькую 

плоскость, притупляющую комбинационный край между 

плоскостио квадратной пирамиды t— Рос и основнымъ 

пинакоидомь Р = о Р .  Плоскость эта очевидно прина

длежите квадратной пирамид^ втораго рода шРсо .

дл я  минер алогт  Pocciu . 293



Вогь результаты моихъ изм!ренш:

Для о : о.

(Наклонеше плоскостей главной квадратной нира- 

миды о въ копечныхъ краяхъ).

Въ кристалл!, № 1 =  136° 14' 

Наклонешеэго въ кристаллахь мейопита =  136°1 1

Для о : М.

Въ кристаллЬ № 1 =  12 1°43 /

На клонеше ото въ кристаллахь м ей он и та ~  1 2 10 

5 0 '5 5 " .

Для о : t ,

Въ кристаллЬ № 1 = 1 5 8 ° 6 '

Наклонеше это въ кристаллахъ м е п о н и га ~  158°5 ' 

3 0 - .

Для п : М.

В ь кристалл!; X- 1 =  151 °44/

Наклонеше эго въ кристаллахь м е й о н и т а т  15 10 

4 6 '5 5 " .

Для п : о.

Въ кристаллЬ № 1 =  15 0о0'

Наклонеше это въ кристаллахъ мепонита= 15 0 "4 '0 " .

Для l : t.

(Наклонеше плоскостей пирамиды I— Р л  въ ко- 

нечныхъ краяхъ).

Въ кристалл!; X- 2 = 1 4 6 ° 5 0 '

Наклоиеше это въ кристаллахъ м епон и та= 14 6°  

5 7 '2 6 " .
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длн мипералогт Pocciu. 29 5

Для t : P.

Вь кристаллЬ X 3 2 = г 1 5 6 ° 2 0 /

Наклонеше это въ кристаллахъ мепоиита== 156°

Наклонеше это вь кристаллахъ менонита— 1 13° 

4 2 '4 9 " .

Изъ этого cpaBiieuin очевидно, что углы кристал

ловъ паралогита одинаковы съ углами кристалловъ 

менонита.

СлЬдуя II. Пордспшильду кристаллы иаралогита 

имЬютъ около 1 ~ дюйма вь длину и около */„ дюйма 

въ толщину. Твердость минерала болЬе кварцевой, т. 

е. до 7 ,5 ;  цвЬтпыя части однакоже менЬе тверды. 

То же самое нашелъ и я. По этому твердость пара

логита болТе твердости вернерита. ЦвЬтъ бЬлый, мЬ- 

стами сипш или красновато-синш, склоняющшся иногда 

къ Фшлегово-синему. ПросвЬчиваетъ въ краяхъ ; си

ним ь цвЬтомъ окрашенныя места менее нросвЬчи- 

вающи, нежели безцвЬтныя. Изломъ мелкозаноеистый, 

склоняющшся къ тонко-скорлуповатому. Блескъ сте

клянный. Черта белая даже и окрашенпыхъ частей.

По анализу Торельда паралогитъ состоитъ изъ:

1 7 1 1 ' .

Для t : b.

Вь крисгаллЬ X  2 — 11 3°55 /

Кр емнезема 

["л и позем а. 

Извести. . . 

На гра . . . .

4 4 ,9 5

2 0 ,8 9

14 ,44

10,86
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Горькозема...........

Закиси марганца

Потери отъ ирокаливашя . . 1 ,85

100,00
Дал'Ье Н. Норденшилъдъ даетъ сл ед у ю m,iя объ

яснена:

«Минералъ не содержит!, въ себе кали; содержа- 

nie въ немь натра определено по потер!» и потому 

недостоверно. Входятъ ли въ число составпыхъ частей 

dfcpa и хлоръ, изъ анализа не усматривается. Формула 

(5Ca-H3Na)Si-+-AlSi согласуется довольно хорошо съ 

анализомъ, хотя о натре и не имеется достаточныхъ 

св-Ьд-Ый ».

Изъ всего вышеприведеинаго усматривается , что 

паралогитъ можно разематривать какъ разность вер- 

нерита.

(Часть I , стр. 285  ; Часть II , стр. 105 и 327;

Недавно иолучилъ я небольшой кусокъ черпаю 

окристаллованнаго турмалина изъ окрестностей деревни 
Шайтанки (въ Екатеринбургскомъ округ!.) , на кото- 

ромъ были наросши очень красивые кристаллы апа

тита. Кристаллы эти , им!ноиие до 4 миллнмстровъ 

въ длину и столько же въ толщину , представляют!.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИБАВЛЕШЕ КЪ  АПАТИТУ.

Часть Ш ,  стр. 97 ) .



комбинашки oP . ^P . ocP . <жР2. ЦвЕтъ ихъ с+,ровато- 

бЬлый. Р г М и

До сихъ порт, въ ШайтанкЬ анатигъ ис быль 

извЬстенъ.

для мииералогш P occ iu . 297

ИЗСЛЪДОВАШЯ НАДЪ ПРОИСХОЖ ДЕШ ЕМЪ ИЗ- 

В Е РЖ Е Н Н Ы Х Ъ  ПОРОДЕ; ДЕЛЕССА (*).

Задача о происхождспш изверженныхъ породъ, 

принадлежитъ къ самым г, сложнымъ в ь геолопи. Чтобы  

попытаться ее разрешить, необходимо изучить мине-
I

ралогическш составъ этихъ породъ, ихъ месторожде

нии ихъ метаморФизмъ, однимь словомъ всю общность 

ихъ характера. Необходимо также изслЬдовать различ- 

ныя причины, которыя въ иЬдрахь земли могли с о 

общить породамъ пластическое с о ст о и т е  и развить въ 

нихъ различный миисралы. Эти причины суть теплота, 

вода, давлешс и преимущественно частичный дЬПc ia iл. 

Одна изъ нихъ можетъ легко играть роль господствую

щей, но очень р!>дко она можетъ быть исключитель

ною. Съ другой стороны, химически! и минералоги

чески! составъ породъ очень не разнообразенъ и очень

С*) Comp. rend. Т. X L V III ,  JV? 20, 16 Mai, 1859.



легко опредЬлить, что одинъ и тотъ же мипералъ мо-. 

жетъ быть то водяиаго, то огпсииаго ироисхождешя. 

Можно ли удивляться послЬ этого, что не всегда воз- 

можно обозначить точную черту между породами, ко- 

торыя съ нерваго взгляда кажутся самыми противо

положными, таковы какъ наир, происшедппя отъ дей- 

ств1я жара или воды.

Какъ жаръ производигъ особенную и неизгладимую 

печать на извержепиыхъ нородахъ , то я старался 

сгруппировать ихъ , смотря ио значительности того 

дЬнств1я, которое онъ принималъ въ ихъ образовали 

и проняль раздЬлеше ихъ на три класса.

Огнепныя породы явились въ расплавленномъ виде 

или по крайней мЬрЬ отъ дГ-йспня жара были вь раз* 

мягченномъ состоянш. Ont. безводны. Out  имЬютъ 

ячеистое сложеше и иоказываютъ некоторую жест

кость па ощупь. Ихъ часто сопровождают ъ пмаки. 

Минералы, входяшде пъ ихъ составъ, обладаютъ с т е 

клянным!» блескомъ , довольно характеристическим ь. 

ОнЬ заключаютъ породы , который разсматриваются 

какъ волкапическлл вь высшей степени; онЬ извержены 

въ видЬ лавъ действующими полканами. Трахитъ и 

долсритъ представляютъ два кранш'е типа.

Въ трахите явственно вндЬнъ харакгеръ огненной 

породы; опт. быль расплавлснъ или по крайней мЬрЬ 

размш чеп ь и сдЬлался пластичным ь отъ дЬйсппя жара. 

Когда въ немъ является квариъ , то отличительный 

его харакгеръ постепенно исчезаетъ и опъ нечувстви*
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гельно иереходитъ въ порФиръ; все то гда  з а с т а в л я е т ъ  

предп олагать ,  что ж аръ не игралъ у ж е  raicoii важной 

роли въ его образовании.

Огненное происхождеше трахита и долерита остается 

иссомнИшнымъ, потому что мы еще видимъ образова- 

IIie ихъ въ волканахъ. Они не содержать въ значи

тельном!. количеств!; воды , потому что та , которую 

они могли заключать, отделилась въ виде Фумероллъ 

въ минуту ихъ отверд!;шя. Однакожь частно эта вода 

распространилась по пустотамъ и трещииамъ самой 

изверженной породы п до изв!;стнаго разстояшя по 

сосЬдственнымъ породамъ; она произвела халцедонъ, 

опалъ, палить,  кварцъ, углекислый соединешя , це

олиты и вообще всЬ минералы , наполняющее минда

левидный пустоты. И такт. д!;йств1н жара могуть 

усложняться дЬйспиями воды, хотя бы изверженныя 

породы были огненны я и безводныя.

Породы ложно ошеннып представляют!, происхож

деше смешанное и претерпели родъ водяиаго плавле- 

iiiя. Вода, жаръ, равно и давлеше кажется принимали 

равно учаспе,  чтобы сдЬлать ихъ пластичными. Он!; 

отличаются нузырисгымъ и даже шлаковиднымъ сло- 

жешемь ; минералы, въ пихъ заключенные, им!;ютъ 

слабый стекловатый видъ; эти породы водпыя. Вь 

нихъ заключаются преимущественно цеолиты ; очень 

часто он!; д!;лятся на призьмы или Сфероиды. Рети

нит!, и базалы ь могутъ служить образцами иородъ 
ложно огнеипыхъ.
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Трапиъ представляеть последнюю границу. Хотя 

онъ во мпогомъ сближается съ базаяьтомъ, однакожъ 

кажется отличался отъ него менЬе возвышенною тем

пературою. Действительно это должно принять по от- 

сутствш  оливина, по ирисутств1ю болыпаго количества 

цеолитовъ и углекислыхъ соединенш, въ особенности 

же по не столь сильному метаморфизму , имъ произ

водимому. Съ другой стороны такъ какъ трапнъ былъ 

совершенно жидокъ, то должно полагать, что онъ со- 

ставлялъ, въ моментъ своего извержешя, подоб1е из- 

вестковаго раствора или иловатаго теста,  Быть мо

жетъ, что онъ заключалъ тогда большее количество 

воды, нежели сколько сохранилъ въ месторождении; 

этой то вод!; онъ обязанъ былъ своею значительною 

жидкосп’ ю. Только когда начало развиваться въ немь 

кристаллическое сложеше, онъ сделался камневиднымъ 

и получилъ твердость и сцеплегле.

Жилы въ траппахъ могутъ очень легко быть бо- 

лЬе или менее глинистыми, есть даже raisin, который 

иредставляютъ совершепныя глины. Въ этихъ слу

чаяхъ всегда предполагали , что oirfe разложились и 

превратились въ родъ каолина. Но кажется, что самъ 

трапнъ могъ сохранить со стои те  илЬватаго теста,  по

тому что свойства, принятый этпмъ 'Н;стомъ, должны 

необходимо быть въ сильной зависимости отъ его хи- 

мичсскаго состава. Следовательно когда оно было на- 

примЬръ богато щелочами, то делалось полевошпато- 

вымъ и очень гвердымъ ; въ противоположном!, же
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случаЬ оно могло очень легко не отвердЬть и оста

ваться всегда вь томъ видЬ , въ которомь было из

вержено.

Огненныя и ложно огненны» породы очень часто 

еопутствуюгъ другъ другу; онЬ то и образуютъ с о б 

ственно тЬ породы, который называются волкапическими.

Пеошепныя породы (non igneos) обязаны безъ со- 

мпе.пя своею пластичностно водЬ и давление, потому 

что жаръ игралъ только второстепенную роль при ихъ 

образован!». ОнЬ не имЬютъ ячеистаго сложешя и 

большею частно очень плотны; газы, стремив1шеся от

деляться, вЬроятно задерживались давлешемъ. Мине

ралы, ихъ составляющее, потеряли стеклянный блескъ, 

отличающей ихъ въ нородахъ волканическихъ. Когда 

онЬ богаты кремнеземомъ и когда могло быть развито въ 

нихъ кристаллическое сложеше, онЬ заключаютъ тогда 

много сгекловиднаго кварца, разсЬяинаго въ ннхъ и 

образующаго также жилы и гнезда. Гранитъ и Д1- 

оритъ представляютъ два полевошпатовые типа этихъ 

породъ.

Кажется, что гранитъ не пмеетъ вовсе свопствъ 

породъ огненныхъ. Чтобы минералы могли въ немъ 

развиться, достаточно чтобы онъ былъ хотя нЬсколько 

въ пластнчномъ состоянш; изучеше нЬкоторыхъ Mt- 

сторожденш покааываетъ даже , что онъ могъ кри

сталлизоваться въ совершенно твердомъ почти со

стояли!. Вода, содЬнетвуемая давлешемъ, очень вЬ

роятно содействовала пластичному состояние гранита.
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Жаръ тоже прииималъ въ этомъ участ1е, но онъ дол- 

женъ быль быть очень умЬреиъ и конечно гораздо 

ниже температуры краснокалильпаго жара. Если до

пустить, что граиитъ появился въ состояши доста

точной пластичности, то очевидно, что крисгаллизова- 

IIiс минераловъ определилось химическими и частич

ными дейспш ш и .

Дгоритъ приближается во многомъ къ граниту, 

содержа тв  лее минералы, существенно и случайно въ 

немъ заключающееся. Ипогда онъ обладаетъ сильно 

развитымъ кристалл ическимъ сложешемъ. Метамор- 

ф изм ъ  его подобенъ метаморфизму гранита. Кроме 

того онъ можетъ нечувствительно переходить въ эту 

породу, которой очень часто сонутслвуетъ. Должно 

думать, что дшритъ образовался при услов!яхъ про- 

межуточныхъ между теми, которыя произвели траппъ 

и граиитъ, но онъ существенно приближается къ гра

ниту, совокуииосшо своихъ свойствъ, следовательно 

везде въ образоваши его учавствовали вода и давле

ше; участие же жара было очень второстепенное.

Керсантитъ , с в ф о т и д  ь , равно какъ и змЬевикъ 

имели го же происхождеше , тогда какъ гиперитъ и 

мелаФиръ , уже начинают!. п р и б л и ж а т ь с я  къ траппу 

и б а з а л ь т у ,  представляя переходъ къ породам!, волка- 

ническимъ.

Химичеешй составь очень различных!, породъ мо- 

лсетъ быть одипъ и тоть же, потому что отличиreJH.- 

ныя ихъ свойства зависятъ не только огъ ихъ со-
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става , но также и отъ деятелей , оказывавшихъ на 

нихъ вл1яше, въ минуту ихъ образовашя. ПослЬ этого 

становится понятнымъ , отъ чего породы , имг1>гощ1я 

одинаковый составъ, но однакожъ различныя, произо

шли въ одну и ту же геологическую эиоху,  и на обо-  

ротъ, огъ чего одна и та жё порода могла быть из

вергнута въ различныя эпохи.

ЗАМЕТКИ О Б Ь  О Т П Е Ч А Т К А Х Ъ  СТУПНЕЙ Ж И 

ВОТН Ы ХЪ  НА ГИПСЕ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ П А 

РИЖА , ПРЕИМУЩЕСТВЕННО Ж Е  ВЪ ДОЛИНЕ 

МОНМОРАНСИ; Ж .  ДЕНОЙЕ (*).

Н а х о ж д е т е  отпечатковъ ступней животныхъ на 

поверхности слоевъ различных!, породъ , сосгавллетъ 

любопытную часть п а л е о т о л о п и  потому, что указы

ваете па появлет’ е этихъ животныхъ, въ болЬе древ

нюю геологическую эиоху. Действительно оно нред- 

ставляетъ способъ отдалять пояплеше позвоночпыхъ 

животныхъ, особенно же птицъ , въ першды болЬе 

древше противъ тЬхъ, въ те ч е т е  которыхъ существо- 

B a n i e  ихъ обнаруживалось остатками ихъ скелетовъ.

(*) Comp. rend.  Т .  X L I X ,  JV3 2, 11 luillet, 1859.



Повсюду и очень долгое время только на крас- 

номъ песчанике Tpiacoeoii почвы, были находимы от 

печатки этихъ ступней, которыхъ образцами въ боль- 

шомъ количестве обладаетъ нынЬ геолопя и которые 

не оставляюсь никакого сомнешя въ ихъ действитель

ности, хотя еще остается большое сомнеше на счетъ 

родовъ тЬхъ животныхъ , къ которымъ ихъ должно 

отнести. Въ этой то почве последовательно были 

находимы, сначала въ Щ отлапдш, потомъ въ Саксо- 

ши, Англш, Соединенных!. Ш татахъ и въ недавнее 

время во Фраицш , отпечатки ступней очень разно- 

образныхъ родовъ, относимыхъ къ иресмыкающимся, 

птицамъ, млекопитающимъ и особенно къ тЬмъ исио- 

линскимъ животнымъ, которымъ дано назваше Chet- 

rotherium.

Въ нослЬдствш, въ Англш и АмерикЬ подобные 

отпечатки встречены были въ породах!, более древ- 

нихъ, именно въ каменноугольной почве и даже на 

песчаникахъ силуршскаго яруса. Самая новая порода, 

на которой определено по настоящее время существо- 

B a i l i e  отпечатковъ ступней животныхъ, есть песчаникъ, 

залегающШ въ основаиш огромпаго маловато иерюда; 

но ни въ какой стране ихъ не встречали вь третич- 

ныхъ почвахъ.

Однакожъ о т к р ы т е  ихъ казалось бы очень есте

ственным!. во время последнего геологическэго ие- 

ршда, столь богатаго остатками позвоночных!, живот

ныхъ вс^хъ классовь, особенно костями млекопитаю-
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щихъ, которых^ превосходное сохранеше позволяетъ 

допустить обитаемую почву, близкую къ мЬстамъ ихъ 

погребешя; тогда какъ множество бассейновъ, частое 

Ноявлеше и перемежаемость озерныхъ и ручных!» осад- 

ковъ, указываютъ на многочисленные берега и неглу- 

бошя воды.

Въ нихъ бы нашли то,  чего всегда недоставало 

для отпечатковъ, огкры ты хъ  вь породахъ болЬе древ- 

иихъ, именно сравнеЕЙя и поверки между отпечатками 

и животными, ихъ произведшими. Действительно, если 

по присутствие многочислеиныхъ окаменелостей пре

смыкающихся въ T p i a c o B o i i  почве Франши и Германии, 

можно возстановить o T H o u i e n i e  между ними и откры 

тыми отпечатками, то этого нельзя сделать относи

тельно огпечатковъ ступней, заключающихся въ песча

нике той же геологической эпохи , въ Соединенных^ 

Штатахъ. Отпечатки болЬе пятидесяти родовъ или 

различныхъ типовъ, приписываемыхъ птицамъ , пре

смыкающимся и млекопитающим!., были указаны, изо

бражены и получили назвашя, но едва ли одна до

стоверная окаменелость этихъ многочисленных!, и д о 

вольно проблематических!, животныхъ, найдена была 

въ слояхъ, которые лежатъ сверху надъ отпечатками 

ихъ ступней.

Чтобы пополнить этотъ недостаток!, въ третичном ь 

пер1одЬ, я имЬю честь сообщить Академии открыпе,  

которое сделано мною случайно, у самыхъ стЬнъ Па

рижа, въ центре геологическаго бассейна, совершенно 
Горн. Журн. Кн. VIII. I8H9. 5



изучепнаго уже болЬе пятидесяти л Ьть лучшими на

блюдателями, въ почвЬ самой богатой окаменелостями 

млекопитаюпшхъ, птицъ и пресмыкающихся, которыхъ 

роды такт, превосходно возсгановлены великимъ ге- 

шемъ Кювье.

Вотъ какимъ образомъ паведенъ я былъ па путь 

этого малспькаго открыт!я. Уже много леть , жела- 

nie поверить па мЬсте,  способт. погребешя остатковт. 

животныхъ, которыя заключаются въ довольно боль- 

шомъ количестве въ гипсовыхъ ломкахъ долины 

Монморанси, часто заставляло меня посещать эти ломки 

и помогло Mirfc сохранить отъ разрушешя довольно 

большое число любопытныхъ остатковъ этихъ живот

ныхъ. Въ то же время я заметил!., что слои, наибо

лее богатыя окаменелостями, и поверхности , на ко

торыхъ лежали части скелетов!. и целые скелеты 

млекопитающихъ и- пгицъ , заключали т а к ж е , однЬ 

выпукло, друпя вдавленио, родъ ядеръ, достигающихъ 

иногда центиметра и более толщины и глубины, рас- 

положенныхъ группами и повторяющихся на извест

ных!.,  часто правильных!, разстояшяхъ. Видь и вели

чина этихъ ядеръ были очень различны , но они не 

отделялись никогда совершенно отъ гипсовыхъ скалъ, 

они составляли ихъ непосредственное вещество , но 

не были какимъ нибудь постороннимъ те.ломъ , напр, 

какою нибудь раковиною, облеченною гипсовымх т е -  

стомъ. Они немогли быть также ни оеадкомъ гипсо- 

вымъ, ни миперальнымъ скоплешемъ, па подоб1е ме-
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нилитовъ и стропндановыхъ ядеръ , потому что во 

гнутая часть ихъ всегда находилась на верхней по 

верхности слоевъ. Папротивъ должно было заключить, 

что они представляли впечатлеше, оставленное мимо- 

ходомъ и такимъ образомъ воспроизведенное выпукло 

и вдавленно, въ м1>стахъ сопрнкосиовешя и!;которыхъ 

слоевъ. Но впрочемъ наиболее встр!;чавипяея Формы 

ихъ были столь неровны, что я не могъ остановиться 

окончательно на мысли, поразившей меня съ нерваго 

раза, чтобы искать въ нихь органическое происхож- 

д е т е .  Но въ послЪдствш, замЬтивъ между этими груп

пами ядеръ извилистые слЬды, изъ которыхъ неко

торые какъ бы оканчивались явственно определимыми 

хвостовыми оконечностями, я нашелъ новый поводъ 

къ подтвержденш моего первоначальнаго предположе- 

шя, что это могли быть сл'Ьды ступней пресмыкаю- 

шихся, съ неровными ступнями, неравномерно распо

ложенными на каждомъ член!..

Но предгидунпя предположешя я еще не считалъ 

достаточно точными, а потому старался тщательно 

изсл!’.довать мЬста сопрнкосиовешя породъ, непосред

ственно во время ихъ отдЬлешя при работахь и вскор!; 

заметилъ ядра, всегда вдавленоыя на верхней поверх

ности нижняю слоя, выпуклыя на нижней поверхно

сти слоя падъ нимъ лежащаго и рлздЬлепныя въ мгЬ- 

стахъ соприкосноветя тонкою пленкою рухляка, того 

же, который окружаетъ окаменелости въ гипс!; и со-
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вершенио подобенъ замеченному па ирикосновенш от- 

печатковъ въ главныхъ тр1асовыхъ мЬсторождегпяхъ. 

Мнопе отпечатки представляли раздвоенный ядра, на 

подоб!е ступней Anoplothcnum , друпе были трехло

пастные и могли выражать три пальца ступни Paloeo- 

therium. Наиболыше отпечатки, какъ выпуклые такъ 

и вдавленные, представляли совершенно болышепальцы, 

разделенные на мнопя лопасти, итицъ , такъ часто 

описанныхъ и изображенных!.,  который составляютъ 

отличительный характеръ трЁасоваго песчаника , д о 

лины Коннектикута въ Соедииенныхъ Штатахъ,

Друпе отпечатки, состояние изъ трехъ тонкихъ, 

удлиненныхъ, снабженныхъ очень острыми костями 

пальцевъ, напоминали образоваЕне лаиъ большихъ го

ленастых!., особенно ланъ рода Лиана.

И н ы е  о т п е ч а т к и  п р е д с т а в л я л и  с о в е р ш е ш ю е  п о д о -  

6 i e  л а н ъ  и л о т о я д н ы х ъ  , в е л п ч и н о Е О  с ь  б о л ь ш у Е О  с о 

б а к у  , с ъ  ш и р о к о ю  пяткоео  , я в с т в е н н о  р а з д е л ь н ы м и  

ч е т Е п р ь м я  п а л ь ц а м и  и б о л ь ш и м ! »  о к р у г л е н н ы м ъ  п а л ь -  

ц е м ъ ,  о т о д в и н у т ы м ъ  в ъ  с т о р о н у  о т ъ  и р о ч и х ъ  ; о н и  

п р и н а д л е ж а л и  п о  в и д и м о м у  с л Ъ д а м ъ  п л о т о я д е е ы х ъ ,  изъ 

к о т о р ы х ъ  сделаЕЕ!» р о д ъ  Plerodon , и к о г о р а Е О  ч е л Е о с т ь  

о т к р Е н т а  б л и з ь  С а н н у а .

НекоторЕпе отпечатки казалось были оставлены 

крокодилами, ползавшими по мягкой и грязной почве. 

Иные представляли совершенное иодоб1е Формамъ, ка

кое бы оставили черепахи изъ рода Trionyx , упи-
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раяеь своимъ шитомъ па мягкое вещество. Части хря- 

щеватыя и костистыя были восп|)оизведены очепь яв

ственно. Зубчатые края череповъ, можно было усмо

треть явственно. Друпе виды черепахъ оставили от

печатки ступней, различныхъ величинъ.

Друпя пустоты, глубиною во Miiorie ценгиметры, 

снабженный следами костей по краямъ, представляли 

довольно точно впечатлешя ланъ или частей ихъ у 

земноводныхъ черепахъ.

Такъ какъ следы пресмыкающихся казалось были 

многочисленнее, то я сообщилъ объ этомъ Ав. Д ю -  

мерилю, профессору эрпстологш въ музеуме , кото

рый при видЬ образцовъ, былъ не менее меня пора-
)

женъ и содействовалъ мнЬ произвести сравнеше съ 

пресмыкающимися, живущими въ зверинце музеума, 

заставивъ ихъ ходить и ползать но жирной земле.

Мои сомнешя разсЬявались более и более на счетъ 

органическаго происхождешя этихъ отпечатковъ , л 

уже не боялся болЬе затруднить науку д^ломь сомни- 

тельнымъ, которое часто гораздо труднее отрицать не

жели принять. Я желалъ преследовать следы отпе

чатковъ животныхъ на больтихъ разстолшяхъ , но 

мне удалось это исполнить только въ немпогихъ слу- 

чаяхъ. Способъ разрабокти гипса представляетъ для 

этого довольно болыпiя затруднешя. Разработка обы 

кновенно производится вертикальными разрезами и 

часто приходилось ждать M u o r i e  месяцы чтобы снова
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найти следы отпечатковх; замеченные прежде. Другая 

еще большая трудность заключалась въ очень любо

пытном!. геологическом!» явлепш , остававшемся до 

сихъ поръ, я думаю, незамеченным'!., это въ существо

вать! на поверхности большей части слосвъ, которыя 

заключаюсь наиболее отпечагковъ стунпей , слЬдовъ 

разъ^дагня , бороздчатости , излучистыхъ каналовъ, 

часто глубокихъ струи, к а т я  обыкновенно происхо- 

дятъ отъ движешя воды па морскомъ прибрежье или 

при быстромъ теченш ея по несовершенно отвердев

шим т. поверхностямъ. Отнечтки смешиваются часто съ 

этими неправильными извилинами подобно тому, какъ 

это замечено во многихъ мЬсторождетяхъ тр1асоваго 

песчаника.

Эти извилистые каналы, наполненные какъ и о т 

печатки ступией гиисовымт. веществом!, верхних!» сло- 

евъ и подобно имъ отделенные отъ поелК>диихт>, только 

тонкими жилочками зеленоватаго рухляка, совершенно 

отличаются отъ другихъ волнистыхъ каналовъ, часто 

встречающихся въ соприкосповеши гипсовыхъ слоев!.. 

Посл'Ьдше представляют!, горизонтальное продолжеше 

вертикальныхъ трещинъ разьъдашя, когорыя разс'Ь- 

кають и раздЬляютъ гипсы и известняки холмовъ 

окрестностей Парижа, на неровные м;1;шки, наполнен 

пые ыдомъ и rpanieMb съ днлюв1альньши окаменело

стями. Эти горизонтальные и наклоненные во все с т о 

роны каналы, происшсднйе отъ дейсппя водь, быва-
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ютъ то иустые, то наполнены жслтымъ иломъ , по

добно верхнимъ мТшкамъ, по никогда не выполняются 

выпуклостями слоевъ вышележащего гипса.

Простираше слоевъ съ отпечатками замечено на 

обоихъ сторонахъ долины Монморанси, почти на од- 

номъ горизонт^, па обоихъ берегахъ; со стороны лЬса 

отъ каменоломеш, Монморанси и Суази до каменоло- 

мень у Сенъ-Лё и Фрепильона; по другую же сто 

рону отъ А ржа пт сил я и Санпуа до Гербле.

Существуегъ по крайней M'fep'fe пять или шесть яру- 

совъ этихъ поверхностен съ отпечатками , всегда вь 

одинаковыхъ обстоятельствахъ , въ верхпихъ слояхъ 

гипса, самыхъ богатыхъ ископаемыми остатками, к о 

торый , въ этой части парижскаго бассейна , имТетъ 

толщины отъ 10 до 15 метровъ.

Толщина слоевъ очень неодинакова, и одииъ изъ

пихъ нодраздЬленъ на два болЬе тошие слоя , ря- 
) ; г

домъ отиечатковъ, которые часто проникали, отъ д!>й-

ств1я тяжести т'Ьла и мягкости тЬсга породы , болТе

чТмъ на цептимегръ вь гипсъ.

Подобные же признаки я замТтилъ въ другихъ 

гинсовыхъ холмахъ, у Пантена, Клиши, Даммартена, 

но не съ такою точностью, такъ какъ могъ наблю

дать ихъ только короткое время.

Чрезвычайно любопытно произвести сравнеше от- 

печагковъ наиболее явственныхъ съ типами ископае- 

мыхъ животныхъ гипсоваго образовашя или верхней
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эоценовой Формацш. Одшгь парижскш бассейнъ содер

жись ихъ более тридцати родовъ, которые почти всЬ 

определены знаменитым!» Кювье. Я уже могъ найти 

подобным отпошешя для толсгокожихъ млекопитаю

щих!.,  для Anoplotherium и Paloeotherium различнаго 

роста; для мпогнхъ плотоядныхъ, которыхъ шесть или 

семь родовь встречено въ гипсе , для множества ро

довъ пгицъ, въ особенности же для черепахъ различ- 

ыыхь семействъ-— морскихъ, речныхъ и земноводныхъ. 

Но въ ю  vise время я нашелъ Muorie отпечатки, кото

рые не имеютъ представителей въ открыгыхъ по иынЬ 

окаменелостях!, и между прочим!, исполинской птицы, 

которой лапа напомипаетъ быть можетъ Gastornis ниж- 

няго конгломерата Медона, хотя месторождеше после,д- 

няго значительно древнее, х

Эти определения, для большей точности , имЬють 

потребность въ болЪе тщателыюмъ изследованш, к о 

торым!, я нынЬ занимаюсь. Оно будетъ облегчено но

вейшими 0! К J) Ь1т !  Я МИ , который бсзъ C O M H e u i f l  будутъ 

продолжаемы другими геологами.

Но вообще роды, указываемые отпечатками , на

поминают!,, какъ видно , часть паселешя гипсоваго 

образовашл: толстокожих!, млекопитающих!, , обитав

ших!, по берегам ь озеръ и рЬкъ, и, какъ зам Ьтилъ 

еще Кювье, для большей ихъ части , посещавших!, 

часто воды, на no.aooie выдръ; плотоядныхъ, который 

вели войну съ толстокожими и которыхъ находятся
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очевидно слЬды, не только вь огпечаткахъ ступней 

и въ окамен1;лостяхъ, но иногда дажевъ переломЬ ко

стей и череповъ Paloeotheriam, нереломЬ, очевидно про- 

исшедшемъ отъ зубовъ плотоядныхъ животныхъ.

Птицы относятся къ роду береговыхъ ; многочи

сленный пресмыкаюшдяся принадлежагъ пресной водЬ 

и влажной почвЬ. Такимъ образомъ представляется 

довольно полное подгвержден1е теорш, что гипсы Па

рижа осаждались изъ большаго или миогихъ малыхъ 

озеръ, сообщавшихся между собою и имЬвшихъ по 

берегамъ обитателей, которыхъ остатки погребены въ 

его слояхъ.

Я н е  с к р ы в а ю  ,  ч т о  мn o r i e  в о п р о с ы  б у д у т ъ  в о з 

б у ж д е н ы  п р е д с т а в л е н н ы м ъ  м н о ю  о т к р ь т е м ъ ,  к а к ъ  о т 

н о с и т е л ь н о  е щ е  д о в о л ь н о  п р о т и в о р е ч а щ е й  T e o p i n  о б р а -  

з о в а ш я  г и п с а  ,  т а к ъ  и г л а в н о й  T e o p i n  т р е т и ч и ы х ъ  

o o p a 3 0 B a u i t t  п а р и ж с к а г о  б а с с е й н а  , н о  я в о з д е р ж у с ь
I

отъ всякихъ споровъ, пока открьгпе отпечатковъ тре- 

тичной почвы, не войдутъ въ систему науки. Очень 

быть можетъ, что въ скором ь времени о т к р ь т я ,  иын’Ь 

сдЬланныя въ runcii Парижа, подтвердятся въ дру- 

гихъ бассеннахъ, особенно же въ Веле , Бурбоппе и 

Оверньи, быть можетъ также въ осадкахъ, столь бо- 

гатыхъ окаменелостями, Сапсопа. Я имЬю уже дока

зательства, хотя еще пенолпыя, объ огпечаткахъ ступ

ней на болЬе древпихъ пластахъ парижскаго бассейна, 

особенно же на верхпихъ известковорухллкопыхъ ело-



яхъ грубаго известняка, in. которыхъ въ Нантерр^ и 

Нель и найдены остатки Lophiodon и другихъ млекопи

тающих ъ и пресмыкающихся, превосходно сохранив- 

mieca.
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II. ГОРНОВ II ЗАВОДСКОЕ Д 'У О .

О Д О Б Ы Ч Ъ  КАМЕННАГО УГЛЯ ВЪ Б Е Л Ь П И .

Горнаго Инженеръ-Ш табсъ-Капитана Вагнера 2.

Пласты кэмспнаго угля, разработываемые въ Бель- 

п и ,  залегаютъ въ каменноугольной Ф о р м а ц ш ,  которая 

тянется п о ч т и  непрерывно, на протяжеши 1 7 5 в ср стъ ,  

начиная отъ границы Рейнской Flpyccin, чрезъ города 

Л иттихъ,  Ш арлер)а  и Мопс/ь, до Французской гра

ницы и далее, по направленно къ Валансьеню,

Па вссмъ этомт. п р о т я ж е ш и  к а м е н н о у г о л ь н а я  Фор- 

машя составлена изъ перемежающихся п л а с т о в ъ  слан 

цеватыхъ глинъ, песчаниковъ и у г л е й ,  л еж а щи хъ на 

темносе.рыхъ и даже сипихъ известнлкахъ , которые 

составляюсь ocnouaiiie этоii Формацш.

Къ востоку огъ Литтнха ширина каменноугольной 

Формацш доходить до 15 верстъ; между Литтихомъ и 

Гюи она уменьшается до 4 ,5  верстъ, совершенно пре

рываясь накопецъ иодняпемъ известняка между Гюи 

ii Намуромт. Около Шарлеруа и Мопса ширина не



бол!;е 10 персть.  Местами , но бол!;е около Монса. 

эта Формагия прикрыта новейшими образовашями Фор- 

Mani i i  третичной и мЪловой, которымъ придаютъ об

щее н а з в а т е  terrains de recouvrement. Толщ ина этихъ 

образовагий весьма различна и для примера можно 

указать, что на рудник!; Лувьеръ (Louviere), къ вос

току отъ Мопса, толщпнаЦ ихъ доходитъ до 25 с а ж . ,  

на рудник!; же Леваиь дго Ф л е н ю  (Levant du Flenu) 

тамъ же до]|40 саж.

Между основашемъ мТловой Формацш и верхними 

пастями каменноугольной, залегаетъ иногда слой плы- 

вучаго песку, который пмТеть толщину 11 саж . ,  на 

шахт!; С. Александра (St.fcAlexandre) № 3 , рудника 

Стреппи Бракепьи (Streppy Braquegnies), къ западу отъ 

Мопса (Centre du Hainaut).

|Строеше каменноугольной Формаши не везд+. оди

наково : къ сЬверу отъ Литтиха замечается довольно

правильное котлообразное, центръ котораго находится 

около Сепъ Жилля (St. Gy l i e s ) ; около Сереыя (Seraing), 

т!> же самые пласты изгибаются зигзагами , образуя 

сгибы и Рразгибы ( p l i s  e l  r e p l i s )  , составленные изъ 

круглыхъ и нологопадающичъ пластовъ ( p l a t s  et  d r e s -  

s a n l s ) ;  около Намура и Шарлелуа пласты снльио из

ломаны неправильным!, образомъ и тянутся въ этомъ 

вид!» до Мопса, кь западу отъ котораго c T p o e n i e  ка

менноугольной Формаши дЬлается болЬе правильнымъ, 

принимая котлообразный видъ. Частые сдвиги дости- 

гаютъ около Монса высоты 8 саж.
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Пласты угля въ Кельгш нетолсты ,  по число ихъ 

весьма значительно.

Около Литтиха считаютъ 83 пласта угля, которые 

залегаютъ въ Формацш толщиною до G06 саж.

Обыковенпая толщина пластовъ отъ 5/ 4 до 1 ар

шина; пласты болЬе одного аршина довольно рЬдки; 

самые же толстые пласты, до 2 аршинъ, составляютъ 

исключешя.

По рЬк’Ь СамбрЬ, въ провинцш Намур!;,  известны 

пласты толщиною до 3 саж. , которые одпакоже не 

разработываются, по худому качеству угля , отъ зе- 

млистыхъ прим'Ьсен.

Около Шарлеруа считаютъ 75 пластовъ, годныхъ 

къ разработкЬ , которые залегаютъ въ Ф о р м а ц ш  тол

щиною до 600 саж. Толщина пластовъ отъ У 9 ар- 

шипа до 2^ аршина, послЬдше впрочемъ весьма рТдки. 

Въ верхней части Ф о р м а ц ш  залегаютъ пласты, даюнце 

спекающшся уголь, а въ основаши ея— тошш; между 

ними же лежашде пласты даютъ уголь, составляющей 

переходъ отъ перваго ко второму.

Къ западу отъ Монса залегаютъ 175 пластовъ 

угля , изъ которыхъ не болТе 1 17 годны къ разра

ботка.

Толщина пластовъ отъ 6 вершковъ до 1 аршина 

и только малое число ихъ достигаетъ 1- аршина.

По своиствамъ угля различаютъ около Монса четыре
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системы пластовъ, которые начиная сверху залегаютъ 

въ слЬдующемъ порядкЬ:

1) Пласты, даюшде charbon flenu.

2) в » » dur (твердый).

3) » » » de forge (кузнечный).

4) л » » sec ои maigre (сухой или

ТОЩШ.

Уголь flenu зам-Ьчатсленъ тЬмъ , что загорается 

легко и горитъ съ длиннымь пламенемъ. Десять пудъ 

этого угля даготь до 990 куб. Фут. светильнаго газа 

и отъ 45 до 50£ кокса.

Изъ десяти пудъ твердаго угля (charbon dur) по 

лучается 900 куб. фут. свЬтильнаго газа и отъ 55 
до 60^ хорошаго металловидного, кокса.

Каменноугольные рудники сосредоточены въ Пель- 

гш около городовъ Литтиха, Шарлеруа и Монса; они 

разработываются исключительно частными компашями 

на акидяхъ.

Белычйское правительство взяло на себя обязан

ность наблюдать за правильностью рудничныхъ работъ, 

для чего и поставило горныхъ инженеровъ въ кагк- 

домъ изъ выше означенныхъ городовъ.

Въ Бельгш, не такъ какъ у насъ въ Poceiii, под

земный богатства составляютъ собственность государ

ства, а не владельцевь земли.

Королевскимъ декретомъ дается компанш право 

разработывать всЬ пласты угля извЬстнаго участка
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земли; въ правахъ разработки отлается впрочемъ пред

п очтете  владельцу земли, если онъ этого пожелаетъ.

Получивши право на добычу угля, въ опредйлен- 

номъ участий земли (concession) , ком н а т  я пршбрй- 

таетъ покупкою участки земли, необходимые для за- 

ложен1я гаахтъ ,  для складовъ угля , для постройки 

домовъ, для провсдетя  желйзныхъ дорогъ и за тймъ 

приступаетъ къ углублен1ю шахтъ и устройству руд

ника вообще.

ВсЬ расходы, до добычи ггерваго пуда угля , соста- 

Ьляюгъ капиталъ первопачальныхъ учреждешй , а за 

тЬмъ всЬ расходы входятъ въ цйпу добываемаго угля.

Когда шахта углублепа и пласты угля встречены 

квершлагами (galeries a travers bancs), тогда опредй- 

ллютъ величину открытыхъ полей пластовъ, а слЬдо- 

вательно и количество угля, которое означенною шах

тою  можно добыть. РаздЬливъ капиталъ первоначаль

ных!. учреждеош на число гектолитровъ угля, кото

рое можно добыть, опредЬляютъ, что каждый гекто- 

литръ стоитъ столько то сантимовъ, по капиталу пер

воначал ьныхъ учреждешй.

Вводя въ цЬну угля вышеозначенный процентт. 

капитала первопачальныхъ учреждешй, постепенно п о 

гашают!. посл'Ьдшн , такъ что окончательно вырабо

танная шахта остается подъ конецъ на приход!, безъ 

цйны.

Въ цйну угля входятъ слЬдукшце расходы:
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1) Пошлина за право добычи (*);

2) Известный процентъ капитала первоначальных!»

учреждешп, и
/

3) Расходы угля по добычЬ вообще.

Для иностранца, разъезжающего по рудникамъ Бель- 

rin, весьма трудно, даже невозможно, получать по

дробный и точный свТдТшя о стоимости угля , ибо 

св!»д!>шя эти сообщаются директорами компанш не

охотно.

Вообще же, и довольно приблизительно къ истин!;, 

можно сказать, что, считая вс!» расходы, уголь обхо 

дится:

Въ Литтихскомъ округ!;— отъ 85 до 90 сантимовъ 

за гектолитръ въ 5 ,5  пудъ или не м,!;н!;е 4 коп. сер. 

за иудъ.

Въ округ!; Шарлеруа до 75 сантимовъ за гекто

литръ въ 6 ,2 5  пудъ или 3 коп. сер. за пудъ.

Въ округ'Ь Мопса до 90 сантимовъ за гектолитръ 

въ 6,25 пудъ или по 3 ,6  коп. сер. за пудъ.
I

(*) Съ получешемъ Королевскаго декрета о прав!» добычи 
угля въ онред'Ьленномъ участкЬ, компанш уплачиваютъ пра
вительству ежегодно слЬдуюиця подати:

1) Десять Франковъ съ квадратного километра участка, и
2) Известный процентъ сь дивиденда, выдаваемого акцш- 

нерамъ.
Число процентовъ непостоянно и, какъ псI; налоги, опре

деляется бюджетомъ государства.
Въ настоящее время компанш уплачиваютъ 2 ,/ 2°/'0 съ ди

виденда.
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Малая стоимость угля, въ округахь Монса и Ш а р 

леруа, объясняется тймъ, что суточным добычи на 

каждой шахтй необыкновенно велики. Ш а х т ы ,  д о б ы 

вавшая въ день менйе 7 тысячь пудъ, весьма рйдки; 

есть же ташя, какъ наоримйръ Севастопольская, руд

ника Tpie Кезень (Trieux Kaisin), которою добывается 

до 12 тысячь пудъ въ день, или Буа дю Люкъ (Boix 

du Luc), гдй добываютъ 24 тысячи иудъ въ сутки.
4

Въ 1857 году добы то  ванримйръ около Монса

1 6 5 .8 0 4 ,0 0 0  пудъ изъ 80 шахтъ, го есть на каждой 

добыто, среднимъ числомъ, 2 . 0 7 2 ,5 0 0  пудъ.

Продажныя цйны угля на рудпикахъ вообще слй- 

дуюшдя:

1) Въ округй Литтиха — до 2 Франковъ 40 санти- 

мовъ за гектолитръ крупнаго угля, вйсомь до 5,5  пудъ 

или до 1 / коп. за пудъ. Смйсь крупнаго и мелкаго 

угля или несортированный уголь (tout venant) про- 

дается здйсЬ но 1 Франк.  25 сантимовъ за гектолитръ 

или по 5 ,6  поп. за пудъ.

2)  В ъ  округй Ш а р л е р у а — отъ 1 Франка 20 ,  до 1 

Франка 30 сантимовъ за гектолитръ въ  6,25 иудъ 

и л и  по 5  коп. за пудъ см йшаннаго  у г л я  (tout venant) .

3 )  Въ округй Монса 1 Ф раикъ  15 сантимовъ за 

гектолитръ въ 6 ,2 5  пудъ или до 4 ,5  коп. за пудъ 

смйшаннаго угля.

Сравнивая нродажпыя цйны угля со стоимостями

его на рудпикахъ, нельзя утвердительно сказать, сколько

выгодъ нолучаютъ компанш отъ добычи угля , такъ 
Горн. Ж урн. Кн. Т UI 18о9 6
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какъ выгоды находятся въ прямой зависимости: 1) отъ 

спекаемости угля; 2) отъ количества угля, добываемаго 

въ крупныхъ кускахъ ; 3) отъ изменяющихся ц^нъ 

на уголь , которыя , въ свою очередь , зависятъ отъ 

запроса на т е  сорты угля , которые компашями д о 

бываются и т. д.

Среднимъ числомъ можно впрочемъ сказать , что 

углепромышленники получаютъ до 20^ выгоды на за- 

должаемые ими капиталы.

Я полагаю теперь нелишнимъ сказать несколько 

словъ о платахъ рабочимъ, добывающимъ уголь.

Вольный работникъ Бельгш находится въ полной 

зависимости отъ углепромышленниковъ , которые мо- 

гутъ уменьшать количество добычи угля или задель- 

ныя платы, соображаясь съ запросомъ на уголь.

Если углепромышленникъ желаетъ уволить рабо- 

бочаго, то онъ долженъ уведомить его объ этомъ за 

15 дней; точно также и рабочш можетъ оставить руд- 

никъ не иначе.

Рабочш, не явившшся на рудничныя работы безъ 

законной причины , наказывается деыежнымъ штра- 

ф о м ъ  или арестами, смотря по числу разъ неявки.

Работники на Литтихскихъ рудниках!» заработмва- 

ютъ въ день:

Подбойщики о т ъ  3 ,5  до 4 Ф р а н к о в ъ .

Вожаки отъ 2 ,5  до 2 ,8  Франковъ.
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Верховые (*) отъ 2 до 2 ,3  Франковъ.

На рудникахъ Шарлеруа:

Подбойщики отъ 3 до 3 ,5  Франк.

Вожаки и верховые огъ 2 ,5  до 1 Франка, смотря 

по числу л'Ьтъ.

Женщины вожаки и верховыя до 2 Франковъ 5 

сантимовъ.

На рудникахъ Монса:

Подбойщики отъ 3 ,5  до 2 ,5  Ф р а н к о в ъ .

Вожаки до 2 Ф р а н к .

Женщины верховыя 2 Ф р а н к а .

Женщины вожаки 2 ,5  Ф р а н к .

Въ Моне!; и Шарлеруа можно нередко видЬть, 

что вся семья отправляется въ рудникъ: отецъ идетъ 

подбойщикомъ, жена и взрослыя дЬти верховыми и 

вожаками , а сыновья , отъ 12 л^тъ, подносчиками 

лампъ.

Изъ платъ рабочихъ вычитается постоянно до 2 1- £ 

въ пользу вспомогательныхъ кассъ (Caisse de prevoyance), 

изъ которыхъ больные и увечные получаютъ вспомо- 

ществовашя и neucin , точно такъ какъ и б'Ьдныя 

вдовы и д1>ти умершихъ рабочихъ.

На н’Ькоторыхъ рудникахъ можно видЬть, что угле 

промышленники, заботясь объ улучшенш быта рабо-
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чихъ, доставляють имъ все возможныя удобства , за 

платы весьма умеренный.

На руднике Буа дго Люкъ, къ востоку отъ Монса 

(Centre du Hainaut) , даютъ рабочему : две комнаты, 

изъ которыхъ одна съ очагомъ и съ однимъ газовымъ 

рожкомъ для освещешя , съ позволетемъ зажигать 

газъ во всякое время; другая комната, •поменьше пер

вой, есть спальная; кроме того ему даютъ также чер- 

дакъ , помещев!е для скота и небольшое место для 

огорода , вычитая за все это только 4 Франка , изъ 

задельвой платы, въ месяцъ.

На этомъ же руднике устроена паровая мельница, 

для размола муки для рабочихъ, котрымь она отпус

кается по той же цене , по какой она обходится 
руднику.

На руднике Гранъ Горню (Grand Hornu) , около 

Монса , построены также дома для п о м е щ е тя  ра

бочихъ.

Переходя теперь къ описашю некоторыхъ виден-» 

ныхъ мною рудниковъ , я буду упоминать при каж- 

домъ изъ нихъ т е  технически и . хозяйственный дан- 

ныя, которыя мне удалось собрать.

Рудникъ Эсперансъ (Esperance) , около Серена , не- 

далеко отъ Аиттиха. Я виделъ здесь разработку пла

ста Мальгарни (Malgarni), толщиною до 1 ,4  аршина, 
при паденш отъ 70  до 80°.

Таб 1, ф и г .  1 и 2. Л ш а х т а  в о з д у ш н а я ,  В у г л е 

п о д ъ е м н а я ,  а и Ь х о д ы ,  п р о в е д е н н ы е  изъ э т и х ъ  ш а х т ь

324 Вашеръ , о добычгь



вкрестъ простирашя пластовъ до nepecfeqeBia съ пла- 

стомъ угля.

с откаточный ходъ, проведенный изъ хода Ь.

d воздушный ходъ, проведенный изъ хода а.

Соединивъ ходы c a d  прямымъ возстающимъ хо-  

домъ е, разд'Ьляютъ этажъ cd на два целика Е Е , F F ,  

среднимъ откаточнымъ ходомъ f.

Высота этажа cd 2 5 ,3 6  саженъ (5 0  метровъ).

Целики Е Е  разрабогываютъ вправо и влево отъ 

хода е, потолкоуступными работами ( ф и г .  1 ) .

Добытый въ уступахъ уголь опускается на ходъ 

/ “, по крутымъ ходамъ или колодцамъ т, т, т, кото

рые оставляются въ закладке, изъ пустой породы, въ 

выработанныхъ пространствахъ.

Дальнейшая доставка угля къ шахте В произво

дится по наклонному ходу h и по ходамъ с и Ь.

Когда разработки целика Е Е  значительно подви

нулись впередъ, то, при потребности на уголь, при- 

ступаютъ такимъ же образомъ къ добыче угля изъ 

целика F, ночиная отъ хода е.

Фигуры 3 и 4 показываютъ , въ увеличенномъ 

виде, часть R, S, Г, U ф иг.  1 ,  съ показашемъ способа 

креплен1я, употребляемаго при разработке уступовъ, 

и размеровъ последи ихъ.

Л среднш откаточный, а В воздушный ходы\ вы 

сотою 6 фут. , а шириною внизу 6. а вверху не бо

лее 4 ,5  Фут., закрепленные полурамами, составлен
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ными изъ 2 стоекъ п переклада q и распорокъ р, 

толщиною отъ 4 до 4 ,5  вершковъ.

На оереклады q кладутъ настилку изъ сосновыхъ 

деревъ 5 ,  толщиною до 2^ вершковъ.

д , д , д уступы , изъ которыхъ добывается уголь, 

высотою 3 метра или 4^ аршина и длиною отъ 3 ,5

до 4 метровъ (до 5 ,6  арш.).

Углублеше откаточнаго и воздушнаго ходовъ про

изводится попутно, при разработке уступовъ.

Днемъ производится разработка устуиовъ д , д , для 

чего на каждомъ уступе ставятъ одного подбойщика, 

который выработывая усгупъ по всей высоте  его,

подвигается ежедневно впередъ на 1 ,6  метра.

Каждый подбойщикъ выработываетъ поэтому въ 

день З Х ^  *6 квадр. метровъ или 4 ,8  кубич. метровъ 

(при толщине пласта въ 1 метръ) пласта, доставляя 

67 гектолитровъ угля, по 85 килограммовъ каждый.

По этому расчету видно , что одинъ подбойщикъ 

доставляешь на рудникъ Эсперансъ до 36 5  пудъ сЛп>- 

шаннаго угля (tout venant) , въ смйну отъ 10 до 12 

часовъ.

Ночью производится закрйплеше выработанныхъ 

пространствъ и закладка ихъ пустою породою.

КрЬилеше не вездЬ одинаковое зависитъ отъ кре

пости крыши и почвы пласта.

При слабой крыше и ночей унотребляютъ следу

ю щ ую  крепь:
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Фиг. 3 и 4. г, г, г круглыя бревна, толщиною ве 

более 4 дюймовъ, а длиною до 3 метровъ, которыя 

кладутся вт» крыше и почве пласта и распираются 

двумя стоиками к, толщиною отъ 4 ,5  до 5 дюйм.

За бревнами г, г кладутся жерди о, о, толщиною 

до 1^ дюйм.,  а длиною не более 4 ,5  Фут., въ раз- 

стоянш до 1 ,5  Фут. одна отъ другой.

Въ случае очень слабой крыши, для безопасности 

отъ ушибовъ отъ падешя неболынихь кусковъ, отде 

ляющихся отъ крыши, поддерживаютъ последнюю еще 

тонкими хворостяными прутьями, которые закладыва-
I

ютъ за жерди о.

Ширина колодцевъ т , т , оставляемыхъ въ за

кладке изъ пустой породы, не более 1 метра ; раз- 

стояние между .ними до 4 метровъ.

Для устойчивости крепи въ колодцахъ , ставятся
/

стойки р , укрепляемые въ гнездахъ , въ крышЬ и 

почве пласта.

Подбойщики, нодбивакнше уголь, становятся при 

подбойке частью на эти стойки, но более на стопки г.

Закладка выработанныхъ местъ пустою породою 

делается весьма тщательно и всегда выравнивается но 

возможности, для того чтобы подбиваемый уголь, ска

тываясь въ колодцы по пустой породе , не могъ съ 

нею смешиваться.

Породу, необходимую для закладки , добываютъ 

попутно, при добыче угля , изъ прослойковъ въ са- 

момъ пласте или въ крыше и почве его; что же не
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достаиетъ добавляютъ пустою породою , добываемою 

при проведенш въ руднике ходовъ а и b (ф и г .  2) и 

при расшнренш ходовъ А а В (ф и г .  4).
Ik

Необходимая для закладки порода доставляется къ 

уступамъ, по колодцамъ т, маленькими передвижными 

воротками и корзинами.

На томъ же пласте Мальгарни , но въ другихъ 

устунахъ, где  крыша пласта покрепче, употребляется 

способъ креплешя, показанный на ф иг .  5.

Откатка угля производится здесь въ железныхъ 

вагонахъ (berlin) , вместимостью до 4 гектолитровъ, 

но 85 килограммовъ каждый, или до 20 пудъ угля.

Для удобства нагрузки угля въ тачки изъ колод- 

цевъ т ,  п о сл е д т е  оканчиваются на ходе  А ( ф и г .  3) 

устройствомъ , сходиымъ съ устройствомъ закромовъ 

хлЬбныхъ магазиповъ.

Рудникъ Гранъ-Маке ( Grand MaquetJ , около Ж е-  

маппа, недалеко отъ Лигтиха. Круглою шахтою, глу

биною до 75  саж.,  и квергалагомъ, длиною до 250  

саж .,  пересечены здесь несколько разъ одне и те  же 

пласты , то въ крутопадающемъ , то въ пологомъ 

видЬ, при падеши отъ 90 до 23°.

Толщина пластовъ отъ 0 ,5  до 1 метра ( 1 , 4 а р ш  ).

Ш ахта и некоторый слабыя части квершлаговь 

закреплены кирничемъ, котораго тысяча штукъ стоить 

здесь не более 2 ,5  руб. сер.
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Вертикальные пласгы или крутопадаюшде разра- 

ботываются зд'Ьсь точно такъ же какъ ' на рудник^ 

Эсперансъ.

Пологонадаюние разработываются точно также какъ 

иодробио ниже описанный рудникъ С. Маргеритъ.

По длин'Ь забоя, длиною въ 18 метр. (25 ,5  арш.) ,  

ставятъ 4 челов'Ькъ подбойщиковъ, которые добыва- 

ютъ уголь , закрЬпляютъ выработываемыя простран

ства и заваливаютъ ихъ нустою породою , получая 

за каждый квадратный метръ выработанной площади 

пласта, среднимъ числомъ, по 1 Франку.

Подбойщики з а р а б о т ы в а ю т ъ  въ день отъ 3 ,5  до 

3 Франк.

Откатка угля производится въ желЬзныхъ ваго-
♦

нахъ (berlin), вЬсомъ до 500 килогр. (до 3 0 ,5  пудъ), 

въ которыхъ вмещается до 900 килограммовъ угля 

(54,8 пудъ).

Два вожака отъ 16 до 18 л'Ьтъ двигаютъ так1е 

вагоны весьма ловко и скоро , заработывая въ день 

около 2 Фр. 80 сант. (70 к. сер.).

Такъ какъ гремучш воздухъ (grisou) не позволяетъ 

работать безъ предохранительныхъ лампъ , то зд’Ьсь, 

какъ и на всЬхъ рудникахъ Бельгш , употребляются 

лампы Мезелера , которыя отлично исполняютъ свое 

назначеше, а именно:

1) Количество свйта, доставляемое лампою, весьма 

достаточно для освТщешя забоя.
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2) При накопленш болыиаго количества газовъ въ 

з а б о е ,  пламя лампы удлиняется сначала , а за темъ 

лампа совершенно погухаетъ, предупредивши рабочаго 

о предстоящей опасности.

3) Лампы устроены такимъ образомъ, что открыть 

ихъ можетъ только ламоовщикъ. у котораго есть для 

этого, особенный ключь.

4) Въ случае наклонев1я лампы несколько на бокъ, 
лампа тухнетъ.

5) ВЬсъ лампы не более 2^ Фунта.

6) По количеству употребляемаго масла, эти лам

пы весьма экономны.

Подъемъ угля производится 25 сильною машиною 

съ балансиромъ. Скорость подъема до 5 фут. въ 1" .

Клетки съ углемъ поднимаются плоскимъ пенько- 

вымъ канатомъ о С прядяхъ, толщиною въ 1 дюймъ.

Отливка воды производится насосомъ , въ 16 .5  

дюйм. д!аметромъ, и Корнваллшскою паровою маши

ною въ 80 силъ.

Уголь , здесь добываемый , принадлежитъ къ по- 
лужириымъ углямъ (demi-grasse).

Крупнаго угля получаютъ не более 45^.

Отобравъ самые крупные куски (gros), сваливаютъ 

въ одну кучу орЬшникъ (gaillette) и мелочь (menu), 

называя этотъ смешанный сортъ (tout venant).

Въ день добывается 1400 гектолнтровъ или 8400  

пудъ, изъ которыхъ каждый, т. е. гектолитръ, о б 

ходится на руднике по 80 сантимовъ.
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Одинъ пудъ угля стоитъ поэтому руднику Гранъ— 

Маке около 3 ,3  коп. сер.

Крупный уголь (le gros) продается по 2 Фр. 40 

сантим, за гектолитръ въ 6 пудъ , или по 7 ,5  кон. 

сер. за пудъ.

Смешанный уголь (tout venant) продается 5 ,5  кон. 

сер. за пудъ.

Рудникъ С. Маргеритъ, около Литтиха.

Здесь добываютъ спекающшся уголь изъ 2 пла

стовъ, толщиною въ 1 арш. и 1 арш. 10 вер. , при 

паденш отъ 10 до 18°.

Глубина шахты 150 саж.

На ф и г .  1 2  и 13 показанъ сиособъ разработки, 

здесь употребляемый:

ab шахта съ углепод ьемнымъ и воздушеымъ от 

делами, крепленная деревомъ, по известному Бельгш- 

скому способу.

Воздушный отделъ служитъ И ОТЛИВНЫМЪ отде-

ЛОМЪ.

Длина углеиодъемнаго отдела 3 ,5  метра ( 4 ,9  арш.), 

а воздушнаго 2 ,2 5  метра (3 ,15 арш.); ширина шахты 

2 ,4 0  метра (3 ,36  арш.).
v

Съ глубины 5 саж. проведенъ отъ воздушнаго о т 

дела наклонный возстающш ходъ, надъ устьемъ ко- 

тораго поставлена труба, какъ это видно на фиг. 11, 

где представлено такое же устройство на руднике 

Монъ-сюръ-Маршьеннь (Mont-Sur-Marchieune), около 

Шарлеруа.
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Въ углеподъемномъ отд^л-Ь а (ф и г .  12) натянуты 

четыре проволочные полудюймовые каната , которые 

служатъ проводниками для углеподъемныхъ кл'Ьтокъ.

Фиг. 12. с главный откаточный ходъ , вышиною 

до 2 метровъ (2 ,8  арщ.) , а шириною до 2^ метровъ 

(3 ,15  арш.).

f  возстающш самооткаточный ходъ (plan incline, 

бремсбергъ) съ 2 железными дорогами.

Соединивъ откаточный ходъ с съ воздушнымъ раз- 

д'Ьломъ шахты ходами f, d ш е, приступаюгъ къ д о 

быч^ угля сплошнымъ забоемъ изъ хода f , по ши

рин^ отъ 15 до 18 метровъ (отъ до 9 саж.) .

Выработываемыя пустоты пространства , остаю

щаяся сзади, закладываются пустою породою, получа

емою при проведеши ходовъ ,  которымъ даютъ вс'Ьмъ 

таше же размеры, какъ и ходу с, такъ какъ откатка 
угля производится везд^ лошадьми , за исключешемъ 

самооткаточнаго хода f.

Когда уступъ G значительно подвинулся впередъ, 

тогда изъ хода f  начинаютъ другой уступъ Н, потомъ 

такимъ же образомъ уступъ J и т. д.

Въ закладываемыхъ выработанныхъ мЬстахъ ос- 

тавляютъ незаложенными ходы d, d, g, h} которые слу

жатъ для откатки угля къ самооткаточному ходу f.

Г!ров1;триваше рудника производится такимъ обра

зомъ, ,какъ показано стрелками.

На пластЬ у г л я ,  толщиною въ 1 ,2  метра (1 ,6 8  

арш.), при ширинЬ устуоа въ 18 метровъ, становятся
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на каж домъ ус туп Ь  6  подбойщиковъ,  которые подби

в а ю ™  усгупть , по всей ширине его , на 1 метръ и 

в ы р а б о т ы в а ю т ъ  поэтому к а ж д ы й  3  квадратн .  метра 

пласта , доставляя  1 8 0  пудъ у г л я  в ъ  смЬиу о гъ  1 0  

до 1 2  ч асовъ .

За ка ж д ы й  квадр атн ы й  метръ выработанной пло

щади пласта , уплачиваютъ подбонщикамъ но 1 Фр. 

2 6  сантим.

На п ласте  у г л я ,  толщиною въ 0 , 7 0  метра (до 1 

ар ш .) ,  при ширине уступа въ  1 5  метровъ,  с тан о вя тс я  

пять подбойщиковъ,  ко тор ы е  подбиваютъ у с т у п ъ ,  по 

всей ширине его ,  на 1 , 2  метра впередъ и в ы р а б о т ы 

ва ю т ъ  поэтому к а ж д ы й  3 , 6  квадр.  метра пласта ,  до

б ы в а я  до 1 6 0  пудъ угл я  (*) .

За каж д ы й  к вадратн ы й  метръ выработанной пло

щади п ласта ,  в ы д а е т с я  нодбойщикамъ отъ 9 5  са н ти 

мовъ до 1 Франка.

Т а к ъ  к акъ  за выше означенныя з а д е л ь н ы я  платы 

рабоч1е д о л ж н ы  крепить в ы р а б о т ы в а е м ы я  простран 

ства  и заваливать и хъ  пустою породою , и изъ этой 

же платы уплачивать  за масло для лампъ и за по

чинку инструментовъ , то подбойщики и зар аб оты ва-  

ютъ въ  день отъ 3 ,5  до 4 Франк,

(*) Подбойка пласта делается первоначально по прослойку 
т (ф и г . 13), толщиною до 7 дюймовъ, особенною кайлою съ 
железною рукояткою (rive laine) (ф и г . 14);  затЬмь обвалива- 
ютъ сначала верхнюю часть пласта клиньями и балдами , а 
нотомъ подламываютъ нижнюю ломами и кайлами.
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Такъ какъ крыша пластовъ довольно крепкая, то 

количество л Ьса, упогребляемаго для кре.плешя, весьма 

незначительно. На каждомъ квадратиомъ метре выра

ботанной площади пласта, ставятъ редко более одной 

стойки (фиг. 13), толщиною отъ 2^ до 3 вершковь.

Откатка угля производится въ железвыхъ ваго- 

нахъ, вмещающихъ 8 гектолитровъ или 44  пуда; весъ 

вагона (berlin) 16 ,5  пудъ, т. е. около */3 его полез- 

наго груза.

Такъ какъ во всехъ ходахъ положены железныя 

дороги , то пустые вагоны подвозятся лошадьми къ 

самымъ забоямъ, гд,е ихъ и нагружаютъ углемъ. Train 

или поездъ, составленный изъ 3 нагруженныхъ углемъ 

вагоновъ, отвозится одною лошадью по ходу d или g 

до ближайшаго самооткаточнаго хода Г;  здесь вагоны 

прицепляются къ цени воротка самооткаточнаго хода 

и действ!емъ собственнаго груза опускаются на ходъ 

с , поднимая въ то же время изъ этого хода пустые 

вагоны.

При горизонтальныхъ вороткахъ самооткаточнаго 

х о д а ,  устроены тормаза для управлешя движешемъ 

вагоновъ.

Спущенные на ходъ с вагоны съ углемъ, откаты- 
ваются къ шахте также лошадьми , становятся тамъ 

попарно, въ деревянныя клетки нростаго устройства, 

и поднимаются вверхъ 45 сильною паровою машиною 

съ однимъ горизонтальнымъ цилиндромъ.

Скорость подъема 7 ,3  Фута въ 1" .
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На выдвигаЕЙе вагоновъ ст> углемъ изъ клЬтки и 

постановъ пустыхъ , употребляю™ иа верху отъ 20 

до 3 0 "  времени.

Клетки поднимаются на плоскомъ пеньковомъ ка

нате въ 6 прядей, до 1 ~ дюйма толщиною каждая.

Пеньковый канатъ предпочитается здЬсь проволоч

ному, такъ какъ onycKatiie и подъемъ рабочихъ про

изводится въ ^глеподъемпыхъ клЬткахъ.

Плоскш пеньковый канатъ выдерживаетъ здесь, 

въ сухой шахте, отъ 2 до 3 летъ.

Плоскш к а н а т ъ  п о к у п а е т с я  д л я  р у д н и к а  п о  1,45  

Ф р а н к ,  за к и л о г р а м м ъ  (5 руб. 44^ к о п .  сер. за п у д ъ ) .

Гектолитръ угля, въ 6 пудъ весомъ , обходится 

отъ 20 до 23 сантимовъ но расходамъ на подъемъ.

При нагрузке угля въ вагоны, кладутъ на верху 

крупные куски , которые отбираются на поверхности 

руками и складываясь отдельно составляю™ крупный 

сортъ угля (le g ro s ) .  Оставшшся за темъ въ вагоне 

уголь, высыпается на грохоты, гдЬ сортируется на 2 

сорта: орешникъ (gaillette) и мелочь (menu).

Иногда крупный орЬшникъ и мелочь ссыпаются, 

безъ сортировки, въ одну кучу, составляя смесь, на
зываемую tout veuant.

Верховые , занимающееся поверхностной откаткой 

угля и постановомъ вагоновъ въ клетки, заработыва- 

ютъ въ день отъ 2 до 2 ,3  Франковъ.
Вожаки, занимающееся въ руднике нагрузкою угля 

въ вагоны и прицеплешемъ ихъ къ лошадямъ, зара-
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ботываютъ въ день отъ 2 Фр. 50 сантим, до 2 Фр. 

80 сантим.

Лошадямъ , которыми производится откатка угля 

въ рудник'Ь, даютъ въ день 12 килограм. овса (около 

одного четверика) и сЬна вдоволь.

Лошадь, работающая 2 раза въ сутки, по 6 ча- 

совъ, д-Ьлаетъ всего 15 оборотовъ, на разстояиш до 

400  саж.,  отвозя постоянно 3 вагона |азомъ, по 44 

пуда въ каждомъ. Одна лошадь отвозитъ поэтому въ 

сутки не болЬе 2 тысячь пудъ , на разстоян1е выше 

упомянутое.

Инженеръ Kia , зав^дываютш рудникомъ, гово- 

рилъ мн^, что въ день добывается 1400 гектолитровъ 

(8400 пудъ), при чемъ каждый гектолигръ обходится 

руднику но 90 сантим, (до 4 кон. сер. за судъ).

Крупнаго угля получается не болЬе 12£.
Иродажныя цйны сл’Ьдуюшдя:

Крупный уголь (Ie gros) но 2 ,8 0  Фр. гектолитръ 

въ 6 пудъ или по 10 ,75  коп. сер. за пудъ.

Смешанный уголь (tout venanl) 1 ,25 фр. за гек

толитръ или по 5 ,2 5  коп сер за пудъ.

ЗдЬсь же, на рудник'Ь Маргеритъ, въ воздушномъ 

отдЬлЬ шахты поставлена паровая водоотливная ма

шина въ 600 силъ ; штанга насоса соединена непо

средственно съ поршнсмъ пароваго цилиндра.

Высота подъема воды или глубина шахты 150

саж. Число ставовъ 5: д1аметры насосныхъ трубъ 60 

центиметровъ или 2 3 ,7 5  дюимовь; высота хода пор
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шня 3 метра или 9 ,8 9  Футовъ ; число подъемовъ въ 

1' 5.

Здйсь замечено , что полезное д1Ьйств1е машины 

значительно болЬе противъ теоретическаго расчета, 

т. е. что насосы подаютъ гораздо болйе воды ,  чЬмъ 

отъ нихъ требовать можно.

Рудникъ Гуфръ около Шательно , недалеко отъ 

Шарлеруа.

Разработываютъ кругопадаюнпе и вертикальные 

пласты, толщиною отъ 1 до аршина.

Я видТ>лт разработку пласта Гро-Пьерръ,  толщи

ною въ 1( аршина, при вертикалыюмъ падеши. Си- 

стема разработки та же какъ и на рудник^ Эсперансъ 

( ф и г .  1 и 2) , т. е. потолкоуступными работами, какъ 

это видно на ф иг.  6 и 7.

Высота уступовъ 0 ,6  фут., длина ихъ 9 ,9  Фут.

На каждомъ уступТ ставится одинъ подбойщикъ, 

который подбипаетъ уступъ на 9 , 9 чФут. (3 метра), 

получая зад^льной платы по 80  сантим, за каждый 

квадратный метръ (1 0 ,8 8  квадр. Ф у т . )  выработанной 

площади пласта.

Подбойщики заработываютъ не бол-Ье 3 ,5  Франк, 

въ см^ну отъ 8 до 10 часовъ.

Подбитый уголь спускается на откаточный штрекъ 

колодцами К , К .

Т а к ъ  к акъ  кры ш а и почва KpinKia  , то  для за- 

кр-Ьплешя в ы р а б о т ы в а е м ы х ъ  пространствъ уп отреб ля

ются просто стойки о,  о, которы е ставятся  въ  разсто-  

Горн. Жури. Кн. VIII I£о.9- 7
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янin 3 ,3  Фут. по длине устуна и въ разстоянш 6,6  

Фут. по ширине его; толщина стоекъ о, о не боле® 4 

дюймовъ,

Гектолитръ угля, весомь въ 6 пудъ , стоитъ по 

креплении 15 сантимовъ или но 0 ,625  коп. сер. за 

пудъ.

Для откатки угля употребляются деревянныя тачки 

самаго обыкновенная устройства , съ легкою желез

ною оковкою , который вмЬщаютъ въ себе  24  пуда 

угля,

Заведывающш рудникомь Г .  Карне , какъ и ве/Ь 

бельпйсше инженеры, предпочитаетъ употреблеше де 

ревяиныхъ тачекъ железнымъ, такъ какъ первыя при 

первоначальной стоимости, въ пять разъ меныпей сто

имости последнихъ, гребують гораздо менее чемъ онФ 

расходовъ на ремоитъ.

Тачки съ углемъ поднимаются по шахте, по восьми 

разомъ, въ 4 этажныхъ клЬткахъ, какъ и на руднике 

Гранъ-Горню (Grand-Hornu), около Монса ( ф и г .  21, 

22  и 23).
Разгрузка тачекъ съ углемъ производится опроки 

дывателемъ (culbuteur), какъ и на выше уломянутомъ 
руднике ( ф и г .  24  и 25).

Подъемъ угля производится стосильною паровою 

машиною съ вертикальным!» цилиндромъ и балансиромъ. 

Скорость подъема 10 Фуг. въ 1".

Такъ какъ разстояше между машинистомъ, упра

вляющим!» углеподъемною машиною, и устьемъ шахты
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довольно значительно, то для разговоровъ между ма- 

шинш'том'ь и верховымъ, стоящимъ у шахты, устро

ены здЬсь цинковыя разговорныя трубы , д 1аметромъ 

до 3 дюйм.

Считая всЬ расходы, гектолитръ угля въ 6 пудъ

обходится на рудник^ по 75 сантим, или по 3 ,1 2  к.

сер. за пудъ.

Рудникъ Гуфръ получаетъ 30  сантим, выгоды па 

каждомъ гектолитр'!) или 1,25 коп. сер. на пуд!).

Рудникъ Маршьень о-Понъ ( Marchicnne cm Pont) около 

станцш Маршьень, недалеко отъ Шарлеруа.

Фиг. 11. Шахтами А и В, глубиною 115 саж.,  

и квершлагами С и D ,  почти такой же длины, пере

сечены нисколько пластовъ угля, толщиною отъ 2 ,1 4  

до 3 ,3  фут. , при паденш отъ 65 до 7 0 ° .

Вышина этажа между ходами Е и F  27^ саж.

За гЬмъ проведете этихъ ходовъ Е  и F  и соеди- 

neuie ихъ крутымъ возстающимъ ходомъ т (ф и г .  10), 

производится точно такъ же какъ на рудник!; Эспе- 

рансь ( ф и г .  1 ) ,  съ ходами а, 6, с, d , е.

Эгажъ d, е последней фигуры или Е ,  F  Фигуры 11, 

разделяется 2  средними ходами G и II (ф и г .  11) на 

3 n i l  и ка, изъ которыхъ 2 представлены на ф и г .  10.

Начиная огъ возетающаго хода т, выработываютъ 

цЬликъ II не потолкоуступными работами , какъ на 

Эсперансъ, а прямымъ забоемъ (laille (lroite) , выши

ною въ 27^ арш. Вышина забоевъ бывастъ вирочемъ 

различная, какъ эго и будетъ видно ниже.
*
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Когда работы уступа II значительно подвинулись 

впередт, то приступаютъ къ выработка целика G.

Рабоч1е, ломающее уголь, или подбойщики стано 

вятся при добычЬ угля на настилки с', с', изъ хворо- 

стяныхт. прутьевъ, положенных!, на распоркахъ

Остаюищяся сзади выработываемыя пространства, 

закладываются пустою породою, получаемою при до

бычЬ угля, изъ прослойковъ, а также при расширети 

откаточныхъ и другихъ ходовъ.

Закр'Ьплеше откаточнаго и воздушнаго ходовъ про

изводится точно такъ же какъ и на рудник!) Эсперансъ 

(ф и г ,  3, 4 и 5).

Закладка изъ пустой породы производится всегда 

ночью, особенною см'Ьною рабочихъ, которые, начи

ная снизу, выкладываютъ огвЬспую стЬну, поднимая 

въ корзинахъ породу, для этой стЬны необходимую,

СтрЬлко показываютъ, что между стЬною закладки 

и настилками с1, с' оставляется довольно дгЬста для 

прохода воздуха.

Ломаемый уголь падаетъ па т4> же настилки с с ' ,  

которыя прорубаются, подъ конецъ подбойки, начиная 

съ иижиихъ, для того чтобы уголь могъ просыпаться 

на откаточный ходъ F .

КрЬплеше, непоказанное на Фигур!)  10, бываетъ 

различное, смотря по крЬпости крыши и почвы пла

ста , но вообще же ничЬмъ не отличается отъ крЬп- 

лешя, употребляемаго на рудник!) Эсперансъ (ф иг .  3 ,  

i  и 5) или на рудник!) Гуфръ (ф и г .  6 и 7) .
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Couche Colie, толщиною 1 ,26  арш ., при падеши 70°.

По высоте  забоя въ 20 метровъ (28 ,21  аршинъ), 

ставятъ одного надъ другимъ 4 или 5 подбойщиковъ, 

которые выработываютъ целикъ, но всей вышине его, 

на 1 метръ (1,41 арш.) , получая 1 Фр. 40 сантим, 

за каждый квадратный метръ выработанной площади 

пласта , съ крЬплешемъ и завалкою пустою породою 

выработанеыхъ пространствъ.

За вычетомъ 10 сантим, на освЬщеше въ день и 

5^ въ пользу вспомогательной кассы , каждый под- 

бопщикъ заработываетъ, среднимъ числомъ, 3 ,2 5  Фр. 

въ день.

Couche 1 Veine, толщиною въ 1 метръ (1 ,41  арш.), 

при падеши въ 60°.

По вы сотL забоя въ 27 метровъ (3 7 ,8  арш.) ста

вятся отъ 6 до 7 подбойщиковъ, которые подбиваютъ 

цЬликъ , по всей вышинЬ его , на 65 нентиметровъ 

(0 ,91  арш.). Получая огъ 1,5  до 1,7 Фр. за одинъ 

квадр. метръ выработанной площади пласта, и рабо

тая на пласте Colle , подбойщики заработываютъ не 

более 3 ,5  Фр. въ смену до 10 часовъ.

Couclie cinquieme Veine, тольщиною 0 ,6 5  метра, па- 

деше 60°.

Въ забое высотою въ 16 метр. ( 2 2 ,4  арш.) ра

ботаю™  5 челов!;къ подбойщиковъ, которые подаются, 

по всей высотЬ забоя, на 1 ,25  метра, получая 1,25 

фр. за квад. метръ площади пласта.
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Уголь этого пласта ломается гораздо легче угля 

пласта Premiere Veine.

Вожаки заработываютъ на этомъ руднике отъ 2 ,5 0  

до 2 Фр. , производя откатку въ обыкповенныхъ де- 

ревянныхъ тачкахъ, вместимостью до 18 пудъ.

Вновь устроиваемый рудникъ Ла Рошеллъ> около стаи- 

цш Ле Ру, недалеко отъ Шарлеруа.

Рудникъ Ла Рошелль устроивается инженером!. и 

директоромъ предъидущаго рудника , Г .  Деле, кото

рый прим!>нилъ къ этому руднику вс-Ь новЬйнпя усо- 

вершевствовашя по угольному д4,лу въ Бельгш.

Огромное з д а ш е , которое я принялъ сначала за 

здаше большой Ф а б р и к и  , поставлено здесь надъ 2 

шахтами: углеподъемной и воздушной (фиг .  8 и 9) .

Углеподъемная шахта А ,  д1аметромъ въ 15 ,18  

Ф ут . ,  закреплена кирпичными стенами, толщиною въ 

12 вершковъ.

Надъ шахтою поетавленъ деревянный стапъ abed  

для укреплешя шкивовъ с , для плоскаго пеньковаго 
каната f.

Два этажа G и И , которые не были еще окон 

чены, предположено устроить такъ же какъ на руд 

нике Грант. Г'орию (см. ниже) . для npieMa клЬгокъ 

съ тачками и для сортировки угля.

По всей длинЬ шахты прикреплены къ гюнереч- 

нымъ брусьямъ дубовые проводники для железпыхъ 

2 этажныхъ клетокъ , похожихъ на клетки рудника
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Гранъ Горню; въ каждомъ этаж!; клетка помещаются 

две ,  по длинТ ея, рядомъ стоящая гачкп, вместимостью 

по 2 4  пудъ въ каждой.

Тачки деревянныя и самаго простаго устройства.

Е , Е  шкивы , на которые навивается плоскш ка- 

натъ.

D,  D  паровая углеподъемная машина, въ 120 силь, 

съ двумя горизонтальными цилиндрами, безъ маховика.

р паровой тормазъ, которымъ управляют!, посред- 

ствомъ ручки о.

Перемена хода машины производится помощно ма- 

ленькаго пароваго цилиндра.

Въ комнатахъ / ,  / ,  покрытыхъ сводами, помещены 

кузница и плотничная.

Q паровые котлы и при нихъ труба р , вышиною 

до 15 саж.

В воздушная шахта.

С вентилаторъ Фабри , приводимы!'] въ движ ете  

25 сильною паровою машиною F.

Вентилаторъ Фабри признанъ въ Бельгш лучшимъ 

для вытягивашл воздуха изъ рудника.

L, М иом ещ етя  для канцелярш рудника и зало 

для съезда акщонеровъ.

Глубина шахтъ до 200  саженъ.

Г. Деле говорилъ мне, что углублеше шахтъ, за- 

крЬпл е т е  ихъ , постройка здашя и покупка машин ь 

стоили всего до одного миллшна Франковъ.
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Рудникъ Трге-Кезень (Тггеих KaisinJ , шахта Се

вастопольская, около Шателино, недалеко отъ Ш а р 

леруа.

Фиг. 15 и 16. А круглая вовдушная шахта.

В углеподъемная шахта, также круглая, глубиною 

въ 28 0  саж . ;  эта шахта, какъ и воздушная, закреп

лена кирпичемъ.

С и D  квершлаги ; воздушный и углеподъемный,

которыми пересеченъ пластъ , толщиною въ одипъ/
аршинъ, при паденш отъ 18 до 20°.

Е  и F  откаточвый и воздушный ходы, проведен

ные по простирашю пласта.

g самооткаточный ходъ съ двумя железными до

рогами и съ воротками для спуска тачекъ съ углемъ 

на хедъ F.

Н, Н, Н уступы, которыми выработщвается уголь.

По ширине этажа въ 50 саженъ, расположены 9 

уступовъ, следующее одинъ за другимъ на разстояши 

1  ̂ саж. Ширина уступовъ 19 ,6  арш.

i, i, i ходы , вышиною до арш. , служатъ для 

откатки угля до самооткагочнаго хода g ; порода, вы

ламываемая въ крыше эгихъ ходовъ , употребляется 

для закладки выработанныхъ пространства

Течеше воздуха показано стрелками.

Въ забое каждаго уступа Н  становятся отъ 5 до 

6 человЬкъ подбойщиковъ , которые выработываютъ 

уступъ на 1,4 метровъ (1 ,9 6  арш.) въ день, получая

1,2 Фр. за квад. метръ выработанной площади пласта,
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крепя и заваливая породою выработанный простран- 

ства, въ счетъ этой же платы.

Откатка угля производится мужчинами и женщи

нами, заработывающими до 2 ,2  Фр. въ день.

КрЬплеше такое же какъ и на руднике С. Мар. 

геритъ ( ф и г .  13) ,* гектолитръ въ 6 пудъ стоитъ По 

креплешю 4 ,5  сантим, или по 0 ,1 9  кон. сер. за пуДЪ.

Для подъема угля поставлена 120 сильная паро

вая машина съ двумя горизонтальными цилиндрами, 

безъ маховика.

Скорость подъема 13 ,2  Фута въ 1" .

На Севастопольской шахте добывается въ день 

2 0 0 0  гектолитровъ или 12000 пудъ угля.

Одинъ гектолитръ угля обходится руднику по 75  

сантим, или по 3 кон. сер. за пудъ.

Продажная цЬна по 5 коп сер. за пудъ , такъ 

какъ уголь неспекающшся.

Севастопольская шахта едва ли не самая глубокая 

въ Бельгш. ,

Рудникъ двадцатичетырехъ акцт, около Монса.

Толщина пластовъ отъ 0 ,7 5  до 1 арш, , при па- 

деши отъ 13 до 18°.

Фиг. 17. А и В воздушная и углеподъемная шахты.

С и D  квершлаги, проведенные изъ этихъ шахтъ 

до пересечешя съ пластомъ угля.

Е  и F  воздушный и откаточный ходы , прове-
/

денные по простирашю пласта угля ; ограниченный 

этими ходами этажъ Fe' имеетъ ширину 50 саженъ.
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g самооткаточный ходъ, соединяюгцш ходы Е  и F.

F  среднш откаточный ходъ, разделяющш этажъ 

Е Е ' на два целика К  и L; въ этомъ ходЬ положены 

железные рельсы.

Я, Я  уступы, которыми разработывается пластъ 

угля, прямо по возсташю, начипая отъ F.

г, г, г откаточные ходы, оставляемые въ закладке 

изъ пустой породы; въ этихъ ходахъ кладутся дере

вянные' рельсы

Ширина устуновъ 14 метр. (1 9 ,6  арш.).

На каждый уступъ ставятъ 5 или 6 человекъ нод- 

бойщиковъ, которые, подбивая его по всей длине, 

подвигаются, въ т е ч е т е  дня, воередъ на 1;  и на 2 

метра (отъ 2 ,11  до 2 ,8 2  арш.) , смотря потому, какъ 

уголь ломается. Получая но 75  еантимовъ (1 8 ,7 5  кон. 

сер.) за квадр. мстръ и лошади пласта , подбойщики 

заработываютъ въ день отъ 3 до 3 ,5  Ф р .

КрЬплеше усгуповъ производится , подбойщиками 

въ счетъ задельной платы, такъ какъ показано на 

ф иг .  19 и 20.

а, а, а стойки; с, с, с, переклады , толщиною не 

более 1-- вершковь ; стопки а, а ставятся иопарно 

почти рядомх, въ разстоянш 6 ,6  Фуг. по простира- 

шю пласта и 3 ,3  фут. по его паденпо.

Одинъ погонный метръ такого лесу стоить 5 еан

тимовъ.

На ф и г .  1 9 и 20  показаны также:
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г одипъ изъ откатогчпыхъ ходовъ , оставляемыхъ 

въ закладкЬ изъ пустой породы.

b деревянные рельсы хода г.
1 t

р, р ходы, оставляемые незаложенными, для нро- 

вЬтривашя уступовъ, которое показано стрелками на 

ф и г .  17.

Откатка угля производитья людьми по ходамъ г, г, 

съ лошадьми по ходу F.

Откаткою угля по ходамъ г занимаются вожаки 

отъ 16 до 17 летъ, нолучаюице въ день отъ 2  до 

2 ,5  Фр.

Деревянныя тачки, в'Ьсомъ до 7 ,5  пудъ , вмеща- 

ють въ себе  4 гектолитра по 5 пудъ , или 20  пудъ 

угля.

Я заметилъ, что вожакамъ очень трудпо отвозить 

въ гору пустые тачки, изъ хода F, къ уступамъ Н.

Нагрузкою угля въ тачки занимаются женщины, 

заработываюния въ день по 2 Фр. 50 сант.

Откатка лошадьми считается выгодною съ длины 

100 саж.

Подъемъ угля по шахте производится въ бадьяхъ, 

вмещающихъ въ себе 90 иудъ угля.

На верху у шахты задолжается ежедневно 20 жен- 

щинъ, изъ которыхъ две принимаютъ бадью, 6 раз 

гружаютъ ихъ и 12 сортируют!, уголь.

Для подъема бадей употребляется нлоскш канатъ, 

о шести прядяхъ, толщиною каждая 1 ,4  дюйма.
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Для подъема угля поставлена здЬсь 40 сильная 

паровая машина, съ вертикальнымъ цнлиндромъ.

Гектолитръ угля въ 5 пудъ обходится на руднике 

по 90 сантим, или по 4 ,5  коп. сер. за иудъ.

При продаже угля получаютъ выгоды 25 сантим, 

на гектолитръ или 1 ,25  коп. сер. на нуде,

Рудникъ Продюи (Produit) около Жеманна, недалеко 

отъ Монса. Разработываются пласты угля толщиною 

отъ 3/ 4 ар. до 1 аршина, при паденш отъ 13 до 28°.

Способъ разработки пластовъ, отъ 13 до 18°, та

кой же какъ и на руднике 24  акцш (ф и г .  17).

Пласты же съ падешемъ отъ 18 до 28° разрабо

тываются несколько иначе, какъ это видно на фиг.  

18, где буквы А ,  В, С, D, G, F  и Е  имеютъ то же зна- 

чеше какъ и на предъидущемъ руднике (ф и г .  17).

II, Н  (ф и г .  18) уступы, расположенные подъ угломъ 

въ 45° къ линш нростирашя иласта.

г, г, г откаточные ходы, съ падешемъ отъ 9 до 

14° къ ходу F, и съ деревянными рельсами.

Въ каждомъ уступе I I ,  длиною до 14 метровъ 

(1 9 ,6  фр.], ставятъ 7 подбойщиковъ , которые выра- 

ботываютъ уступъ впередъ на 2 ,2  метр, въ смену 

отъ 10 до 12 часовъ, получая 75  сантим, за квадрат

ный метръ выработанной площади пласта, толщиною 

въ У 4 аршина.

КрЬпь состоитъ изъ одни-хъ стоекъ , толщиною 

не более двухъ вершковъ, которые ставятся въ раз-
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стоянш 3 ,3  Фута по падешю пласта и 6 ,6  Фут. по его 

простирашю.

Въ среднихъ откаточныхъ ходахъ г, г вынимаютъ 

на одипъ метръ почву пласта , такъ какъ это видно 

на Ф и г у р  К; 20.

Въ откаточномъ ходЬ / ' ’ положены желЬзные рельсы, 

Форма простаго Т, высотою 2 ,3 7  дюйм.

Откатка угля производится также деревянными 

тачками, вместимостью до 20 пудъ.

Четыре тачки поднимаются разомъ въ 4 этажной 

клЬтке, посредствомъ 120 сильной паровой машины 

съ 2 горизонтальными цилиндрами, безъ маховика.

Глубина работъ 215 саж.

Въ день добывается 1 6 ,5 0 0  пудъ.

Рудпикъ Грань-Горню f Grand-Ilornu) , шахта № 12, 

около Жизлепа, недалеко отъ Монса.

Способь разработки пластовъ угля такой же какъ 

и на предъидущемъ рудникЬ.

ЗдЬсь замечательно только здаше надъ шахтою 

№ 12, котораго часть представлена па ф и г .  23  и 

устройство для постанова въ руднике тачекъ въ клЬтки, 

показанное на ф и г .  21 и 22 .

Фиг. 21 и 22.

S откаточпый ходъ, высотою 7 Футъ , который, 

недоходя 30 Фут. до т а х г ы  О, делается 2 этажный.

Этажи А и А'} В а В' этого хода расположены 

па рязныхъ высотахъ , для того чтобы изъ этажей 

X" и В' можно было вкатывать тачки N во второй
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и 4 этажи а кл Ьтки М , а изъ этажей А и В ггь 1 

и 3 этажи, этой же клетки.

I),  Я '  клетки, ирикрепленныя къ цЬпи к , пере

кинутой чрезъ шкивъ Р .

Клетка D, съ нагруженной тачкой, опускаясь изъ 

этажа А' въ этажъ В поднимаетъ клЬтку 1У, съ пу

стою тачкою N'.

Д в и ж е т е  клетокъ управляется тормазомъ , здЬсь 
веноказаннымъ.

Клетки N опускаю тся  изъ этажа А въ В , точио  

таким ъ же механизмом ь,  к о то р ы й  на Фигурахъ не но- 

казанъ.

Фиг. 22  показываетъ , что опускной для тачекъ 

механизмъ помещается въ стороне отъ хода S  , въ 

камере В.

Въ ходЬ S, въ обоихъ этажахъ, положены рельсы 

и чугунный плиты , для того чтобы доставить все 

возможный удобства, для скорой разгрузки и нагрузки 

клЬтонъ.
Д!аметръ шахты 10 ,56  Фут.

Ширина клетки М 8 ,2 5  Фут. ; высота ея 1 4 фут.

Въ клетки М  помещается 8 тачекъ N , то есть 

по две въ каждомъ этаже а.

Длина тачекъ 3 ,6 3  Фут., ширина ихъ 2 фуг. ,  глу

бина ихъ 1,88 Фут., вЬсъ одной тачки 7 ,7  пудъ, вме

стимость ея 27 пудъ угля.

Восемь тачекъ N, заключаются въ себе 216 пудъ 

угля, поднимаются въ клетке М 150 сильною па
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ровою машиною , с ъ  2  вертикальными ц и л и н д р а м и ,  

б е з ъ  маховика, со скоростью 13 ,6  Ф ут.  въ 1 " .

Д в и ж е т е  клктки направляется по шахте дубовыми 

проводниками, концы которыхъ V, V видны на ф и г .  23.

Глубина шахты 360  метр. (1 69  саж.) .

На ФигурЬ 23  показанъ механизм!», для npieMa 4 

этажной клетки М на поверхности.

К и р п и ч н а я  крЬпь  ш а х т ы  О в о з в ы ш е н а  н а д ъ  но 

в е р х н о с т ы о  земли на 9 ,5 7  Фут.

R, R деревянный станъ, иоддерживающш шкивъ 

Р , чрезъ который перегибается капать Q, на которомъ 

виситъ клетка М.

а ,  а,  а с в о б о д н о  п р и п о д н и м а ю щ е е с я  к ъ  вер х у  р ы 

ч а ж к и ,  с т р е м я ш д е с я  в се гд а  п ринять  н о л о ж е ш е  , п о к а 

занное  на ф и г .  23 .

Г1р иноднятая до известной высоты и погомъ опу

щенная клетка останавливается на поддерживающихъ 

ее рычагахъ а, а, противъ этажей Е, Г и G, смотря 

по тому где нужно.

Тачки, выдвинутыя изъ клЬтки на этажЬ G , от

катываются къ опрокидывателю (culbuteur) Н, кото- 

рымъ уголь п', безъ всякой сортировки , высыпается 

прямо въ вагонъ К.

Тачки съ углемъ этажа Е  опускаются въ этажъ 

F  въ клетке 1), которая опускаясь иоднимаегъ клетку

I)' , съ пустою тачкою N'.

КлЬтки I) и !)' прип.Ьплеиы къ цЬпи, которая пе

рекинута чрезъ шкивъ 1; кь шкиву и , насаженному
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на той же оси , приделать тормазъ , обыкновенна™ 

устройства, которымъ управляютъ движ ете  кл1;токъ.

Весь уголь тачекъ этажа F поступаешь въ сорти

ровку.

II  опрокидыватель (culbuteur), посредством!, кото 

раго уголь п изъ тачки N  высыпается въ нщикъ, 

въ передней стенЬ котораго у , сделана поднимающаяся 

къ верху дверца X .

о о' грохотъ шириною 8 ,5  фут. , составленный изъ 

горизонтальныхъ чугунпыхъ колосниковь о' , длиною

4 ,3  фут. и шириною 1,1 дюйм., и изъ колосников ъ 

о, длиною 8 ,5 8  Фут., положеноыхъ подъ угломь въ 

25°;  разстояше между колосниками 1,18 дюйм.

Весь грохотъ лежитъ на брусьяхъ т, т и на под- 

поркахъ q.

Крупный и мелкш уголь п, ссыпается постепенно 

на грохотъ о, носредствомъ дверцы х. Крупный уголь 

s (gros), остающийся на г р о х о т е , отгребается лопат

ками, чрезъ горизонтальный грохотъ о' , и ссыпается 

въ вагонъ К " .

Орешникъ и мелочь (tout venant) г, которыя про

сыпаются чрезъ грохотъ, попадаютъ въ вагонъ К'.

На фиг.  26 показанъ механизмъ для останова 

клетки, противъ этажа F, для того чтобы объяснить 

какимъ образомъ все  6 задерживающая клетку пар

ные рычаги а (ф иг .  2 3 )  , приподнимаются къ верху 

ручкою b (ф и г .  23)  , когда надо пропустить внизъ 

клетку, съ порожними тачками.
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I

Фиг. 26. « ,  а рычаги , задерживающее клетку; 
они свободно поднимаются къ верху вертясь на осяхъ 

о и о' .

<i, d' маленькие стерженьки , прикрепленные къ 

рычагамъ а и свободно двигающееся въ выемке ры- 

чаговъ р и р ',  которые неподвижно прикреплены на 

осяхъ о и о'.

и и и1 подпорки, поддерживающая рычаги а, вь 

то время когда на нихъ стоить клетка.

(7 С  коленчатый рычагъ оси о'.

Ь ручка, которою поварачивается ось о, по напра

вленно, показанному стрЬлкою , при чемъ рычагъ р 

поднимаетъ рычагъ а , посредством!, стержепька d. 

Совершенно такое же движ ете  оси о' и рычагамъ р' 

и dr передается, огъ ручки Ь, посредствомъ рычаговъ 

С " ,  С "  и С', С'.

v рычагъ, неподвижно прикрепленный на оси о, 

служитъ для передачи движешя рычагамъ с, с, по

средством!. которыхъ поднимаются совершенно также 

устроенные рычаги а, въ этажахъ G и Е (ф и г .  2 3 ) .

На ф и г .  2 4  и 25 ноказанъ, съ боку и въ плане, 
механизмъ для онрокидывашя тачекъ (опрокидыватель, 

culbuteur).

С, 6\ Е, Е деревянная рама , скрепленная желез

ными связями D, D , и прикрепленная къ 2 желЬз- 

иымъ широкополосным!, вилкамъ В, В. В' В' , и къ

железной скобе Е К.
Гори. Жур п. Кн. VIII- 1859, в
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I/ , у, два деревянные бруса, па которыхъ поста

влены два чугунные подшипника / / ,  въ которыхъ 

вращаются оси о, прикрЬплеиныя къ верхнимъ ча 

стямъ вилокъ В В. Тачка вкатывается на части ви- 

локъ IV, В', какъ на рельсы; верхшя же части этихъ 

вилокъ захватываютъ колеса сверху. Превышающий 

на одной сторон!; осей о, грузъ гачки съ углемъ за- 

ставляетъ платформу С, С, Е, Е обернуться на осяхъ 

о , о , по направленно, показанному стрЬлкою; уголь 

высыпается, гачка же остается приц!шленною за к о 

леса, ^когорыя показаны пунктиромъ) къ вилкамъ В, В.

Опрокидыватель принимаем» свое прежнее положе 

Hie огъ перевеса болТе тяжелой части платформы, съ 
скобою 1\„

Рудникъ Пуа дю Люкъ (Bois du LucJ къ востоку отъ 

Монса (Centre <lu Hainaul).
Зд!;сь разработываюгъ пласты угля толщиною отъ 

У 4 до 1,25 аршина, совершенно такимъ же способом!» 

какъ на рудникЬ Продюи.

Воздушная шахта овальной Формы, д!аметромъ 3 

и 2 ,5  мегра (9 ,9  и 8 ,2 5  фут.) , съ вептилаторомъ 

Фабри, приводимымъ въ д в и ж е те  горизонтальною па

ровою машиною въ 25  силъ. Вентилаторъ Фабри дф~ 

лаетъ зд!»сь отъ 2 5  до 30 оборотовъ въ V.

Углеподъемная шахта , также овальной Формы, 

д 1амегромъ 3 и 3 ,6  мсгр. (9 ,9  и I 1,83 фут.)  , за

креплена кирпичными стенами, толщиною до 12 вер
шковъ (2  кирпича).
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ЗдЬсь работаютъ днемъ и ночью, добывая въ сутки

2 4 ,0 0 0  нудь угля.

Выше уже было замечено, что рудникъ Пуа дю 

Лнжъ, замечателен!) удобными и дешевыми помещен!-  

ями для рабочихъ.
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Въ заключенье это ii статьи, я полагаю нужньшъ 

указать лучине способы добычи угля, которые могутъ 

быть применены , къ каменноугольным!, рудникам!., 

въ Южной Poccin.

Всякш каменноугольный рудникъ начинается о б ы 

кновенно углублешемъ шахтъ,

Крутыя крепленный кирпичными стЬпами шахты, 

дьаметромъ отъ 10 до 15 ф ут . ,  какъ па рудникахъ 

.4а Рошелль и Гранъ-Горш о,  весьма удобны.

Толщина стЬнъ шахты можетъ быть отъ 6 до 12 

вершковъ, смотря по крепости породъ, но которымъ 

шахта углублена.

При подъем^ угля паровыми машинами, необхо 

димо , чтобы дубовые проводники , для желЬзныхъ 

клЬтокъ, были бы укреплены совершенно вертикаль

но и по возможности устойчиво, для безопасности, во 

врема подъема, отъ зацепления клЬтки за проводники, 

вышедпме изъ своего нормальнаго ноложешя. Въ кир- 

пичпыхъ стЬнахъ шахты это вполне возможно.

Ш а х т о ю ,  закрепленного кирпичемъ , какъ болЬе 

прочной, можно выработать большее число пластовъ 

угля, чЬмъ шахтою съ деревянною крепью.



Допуская употреблеше прямоугольныхъ шахтъ, крг1> 

пленныхт. деревомъ, можно дать имт. размеры, угле- 

подьемнаго отдела шахты рудника С. Маргеригъ, то 

есть длину 4 ,9  арш. и ширину 3 , 3 6  арш.

Придерживаясь рудпиковъ Шарлеруа и  Монса ( ф и г .  

15, 16, 17 и 18) ,  я полагаю бол fee удобнымъ углу

блять две отдельный шахты : углеподъемную и воз

душную, помещая лЬстницы и насосы въ послед ней.

Хорошее проветривате  рудника, въ особенности 

если будетъ замечено огдЬлеше гремучихь газовъ (*) 

(grisoii), требуетт. постанова , на воздушной та х т ! ; ,  

вентилатора Фабри, который признанъ лучшимъ изъ 

BcfexT. вептилаторовъ.

Вентилаторъ Фабри, въ 25 силъ , проветривастъ 

отлично рудники глубиною до 30 0  саж .,  какъ напр. 

Севастопольскую шахту.

Лампа Мсзелера есть лучшая, изъ всехъ предохра

нительных!. ламиъ, для рудпиковъ, съ гремучимъ воз- 

духомъ.

Для постояннаго осушешя рудниковъ необходимы 

Корнваллшсшя водоотливныя машины, изъ которыхъ 

у лучшихъ стержень пароваго поршня соединенъ не

посредственно съ насосною штангою. Подобная ма
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шина въ 60 силъ сделана въ Белычи, какъ образцо 

вая, для рудниковь Луганскаго округа.

Углубивши шахты, пересЬкаютъ пласты угля квер

шлагами ( ф и г .  15, 16, 17, 18 ) ,  которые могутъ до 

стигать длины 2 0 0  и даже 250 саж .,  по обЬимъ сто- 

ронамъ т а х т ъ ,  при разработке цЬлой системы пластовъ.

Пласты, пересеченные квершлагами, могутъ быть, 

смотря но крутизне падешя ихъ , разработываемы 2 

способами. Вертикальные или крутопадающ1е пласты 

следуетъ разработывать но способу , употребляемому 

на рудникахъ: Эсперансъ и ГуФръ ( ф и г .  1, 2 ,  3 ,  4,  

5, 6 и 7 ) ,  употребляя способъ крЬплешя, сообразный 

съ крепостью крыши и почвы пластовъ.

Снособъ разработки прямымъ забоемъ (ataillc Jroite), 

который я видЬлъ на руднике Маршьень-о-Понъ 

( ф и г .  10),  употреблялся въ Белычи прежде для раз

работки крутопадающихъ ,пластовъ , но теперь онъ 

везде оставленъ, какъ опасный для рабочихъ.

Для разработки пологоиадающихъ пластовъ можно 

употреблять все способы, которые я виделъ на руд

никахъ Литтиха , Шарлеруа и Монса ( ф и г .  12, 13,

15, 16, 17 и 18).

При паденш пласта до 18° и направлении сиай- 

пости его по направленно простирашя пласта, м о ж н о  

употреблять снособъ рудника 24  акцш ( ф и г .  17).

• При паденш бол4е 18° и той же спайности, можно 

употреблять способъ рудника Продюи ( ф и г .  18).
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При спайности параллельной лиши палешя пласта 

весьма хорошь способъ рудииковъ С. Маргеритъ и 

Tpie Кезень (ф и г .  12, 13, 15 и 16).

В с ’ш ь  откагочнымъ ходамъ надо непременно да

вать тапie размеры, чтобы можно было производить 

откатку лошадьми, что весьма выгодно при дл инЬ от

катки болЬе 100 саж.

Порода, добываемая при проведеши высокихъ хо

довъ, будетъ употребляться для закладки выработап- 

ныхъ пространствъ.

Откатка лошадьми даетъ возможность , не смотря 

на разстояо1я пластовъ отъ шахты, по квершлагу до 

2 0 0  и 2 5 0  саж.,  разработывать ихъ по пр остр а н н о  

на протяжеши до 400  саж. по обеимъ сторонамъ квер

шлага.

Для откатки угля нельзя кажется придумать ни

чего лучшаго деревянной тачки, вместимостью огъ 20 

до 27 пудъ, какъ на рудникахъ Ла Рошелль, ГуФръ 

и Гранъ-Горию.

Тачки могутъ подниматься изъ рудника, по одной 

или ио две рядомъ, въ железныхъ клеткахъ обь 1, 

2 ,  3 или 4 этажахъ, смотря по производительности 

рудника и силе углеподъемиой машины.

Клетки должны подниматься, въ настоящее время, 

на илоскомъ иеиьковомъ канате, который безопаснее 

и дешевле у насъ чемъ проволочный.

Ц е н ы  проволочнаго каната , па видЬннои мною 

Фабри1«е около Дура, недалеко отъ Монса, слЬдукнщл:
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Плоскш канатъ стоитъ отъ 5 руб. 60 коп. до 6 

руб. 15 за пудъ , а круглый канатъ стоитъ отъ 5 

руб. 53 коп. до 5 руб, 74 коп.,  смотря по толщине.

Принимая расходы на доставку отъ Анвера до 

Таганрога до 20 о>р. за 100 килограм. можно смело 

сказать, что считая еще друпе  разные расходы, иудъ 

проволочнаго каната, доставленный изъ Белы in, обой

дется въ Таганроге никакь не менЬе 0 руб. 60 кон. 

за пудъ плоскаго и 6 руб. 53  коп. за иудъ круглаго.

Пудъ пеньковаго каната стоить въ Ростове 3 руб. 

50 коп. сер. за пудъ.

Бельгшсше инженеры , предпочитая употреблеше 

пеньковаго каната, допускаюгъ употреблеше проволоч

наго, по необходимости, при глубоких», т а х т а х  ь. Раз

рыву пеньковаго каната нредшествуетъ всегда види

мое разрушеше его прядей, проволочный же канатъ 

разрывается внезапно, безъ всякихъ вилимыхъ нричинъ.

Далеко впрочемъ еще то время, когда глубина до 

30 0  саж. заставитъ прибегнуть , въ Южной PocciH, 

къ употреблешю проволочнаго каната.

На пеньковомъ канате, при хорошемъ присмотре, 

можно, почти безопасно, опускать а поднимать ра- 

бочихъ въ техъ  же клЬткахъ , въ которыхь подни

маются тачки сь углемъ.

Между углеподъемными паровыми машинами нельзя 

неотдать предночтешя машипамъ съ двумя горизонталь-
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иными цилиндрами, безъ маховика, отсутствне котораго 

значительно облегчаетъ управление машины.

Подобная машина въ 25 силъ сделана вн, Литтихе, 

какъ образцовая для рудниковь Луганскаго округа.

Устройство откаточныхъ ходовъ въ руднике, для 

постанова тачекъ въ клЬтки и механизмовъ, для npieMa 

клетокъ на поверхности, должны быть т а т я  же какъ 

на руднике Гранъ Горню ( ф и г .  21, 22  и 2 6 ) ,  такъ 

какъ скорая разгрузка и нагрузка клЬтокь возможна 

только при подобныхъ устройствахъ.

Нозвыппешс крЬпи шахты надъповерхностью, устрой

ство 1 или 2 этажей, смотря но числу этажей клетки 

( ф и г ,  2 3 ) .  опрокидывателей ( ф и г .  24) и сортирован 

ныхъ механизмовъ ( ф и г .  2 3 ) ,  все это необходимо па. 

хорошо устроенномъ руднике.

Не допуская необходимости, соединения подъ од 

нимъ роскошнымъ , большим!» здаинемъ: воздушной и 

углеподъемной шахть, нельзя однакожь не признать 

удобнымъ, и даже необходимымъ , помещения подъ 

однимъ зданпемъ устья шахты и углеподъемной паро

вой машины, какъ эго великолепно сделано на руд- 

никЬ Ла Рошелль ( ф и г .  8  и 9). Маш н и  и сп», управляю

щий ходомъ машины, долженъ видЬть поднявшуюся 

надъ шахтою клетку съ тачками.

Если углубление больших!» шахть, закрепление ихъ 

кирпичемь или деревом!», постройка зланйй надъ шах

тами и покупка паровыхъ машииъ и требуютъ боль-
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шихъ расходов!.,  первоначально, при устройстве руд- 

никовъ , за то двумя хорошо устроенными шахтами: 

воздушною и углеподъемною , можно выработать всЬ 

нлаеты угля, около шахты, на пространстве до но- 

луторыхъ квадратныхъ верстъ.
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Н ОВЫ Я ИЗСЛЪДОВАШЯ НАД Ь ПЛАТИНОЮ И МЕ

ТАЛЛАМИ ЕЕ С О П РО В О Ж Д А Ю Щ И М И  ; С Е Н Г Ь -  

КЛЕРЪ ДЕВИЛ ЛЯ И ДЕБРЕ (*).

Трудъ, который мы имТемь честь представить ака- 

демш, составляетъ последств1е изыскан!», о которыхъ 

напечатано уже было въ «Отчетахъ академш» (**),

(*) Переводимъ это л об опы т н ое  изв-bcTie о новыхъ трудахъ 
( х а г ь -К л е р ъ  Девилля и Дебре изъ Comptes rendus (JN° 15, 
11 Avril ,  1859,  T .  X L V U I ) ;  оно касается промышленной об р а 
ботки платины— метадла , в с т р е ч а ю щ а я с я  въ значительномъ 
количестве къ Уральскихъ розсыпяхъ.  Самая записка,  о ко
торой здЬсь упоминается,  гдЬ подробно излагаются в се  с п о 
собы ,  придуманные Сентх-Клеръ Девилемъ и Дебре для обра
ботки платины, еще не напечатана; мы ее представимъ чита- 
гелямъ, по лгЬрЬ появлетя въ иностранныхъ перюдическихъ 
издашяхъ.

(**) Comp. rend. Т. XLIY, р. 4101.



36 2  Сентъ-Клеръ Девил ль и Дебре, новый

назадъ тому два года. Показавъ тогда, какимъ обра

зомъ относятся платина и металлы, ее составляющие, 

къ температурамъ самымъ возвытеннымъ , который 

только можно произвесть химическими способами, мы 

начали наши металлургичесте процессы приготовле- 

шемъ тропныхъ сплавовъ , который можно получить 

прямо , сплавляя платиновую руду съ прилично вы

бранными Флюсами.

Въ записке, изъ которой здЬсь предлагается только 

извлечете , найдутъ полное оиисаше приборовъ изъ 

извести , помощпо которыхъ можно плавить и отли

вать въ Формы неопределенное количество платины.
/

Мы говоримъ о количествахъ платины , которыя мо

жно за разъ довести, въ нашихъ приборахъ, до тем

пературы значительно высшей ея плавлешя ; но мы 

производили изслЬдовашя въ лабораторш, которой сред

ства ограниченны , за разъ никогда не расплавляли 

и не отливали количества, нревосходящаго 11 ,590  ки- 

лограммовъ (28 Фунтовъ) , и при содЬйствш газоме- 

тровъ, которых ъ вместимость едва иревосходитъ объемъ 

кислороднаго газа, необходимого для этого процесса (*).

(*) Количество кислорода , необходимаго для расплавлен!» 
1 килограмма платины , изменяется но чистоте  металла оть  
СО до 100 литровъ. Одинь литрь руды требуетъ для подпои 
обработки отъ 600  до 000  литровъ кислорода,  а кубнческШ 
метръ или 1000 литровъ кислорода, приготовленного изъ мар
ганца, стоять около 4 У 2 Франковъ.



Но особы, присутствовавшая при этихъ любопытных!» 

опытахъ, вмЬсте съ нами допускають, что начала, на 

которыхъ мы основываем!» устройство нашихъ прибо* 

ровь , совершенно не эависятъ отъ ихъ размЬровъ. 

Горючимъ магерьаломъ, употреблявшимся при нашихъ 

опытахъ, служилъ свЬтильпый газъ.

Эти приборы позволяли намъ плавить не только » 

руды какого бы ни было состава и такимъ образомъ 

получать тройные сплавы платины, род!я и ирид1я съ 

драгоценными и разнообразными качествами, но вво

дить въ эти сплавы платиновые остатки чрезвычайно 

разнообразного состава , которыя скопились ныне въ 

значительном!» количестве на платиновых к Фабрикахъ 

и па Петербургскомъ Монетномъ ДворЬ, и такимъ об

разом!» дать имъ полезное употребление.

Наша записка заключаегъ все способы обработки 

сухимъ иутемъ (единственный путь , который былъ 

принят!» В !»  ряду нашихъ процессов!.),  которыя при

менимы к!» платиновым!» рудамъ:

1) Чтобы получить платину промышленно чистую ,  

со всЬми ея драгоценными Физическими свойствами.

2) Чтобы аюлучигь платину въ соединен!и съ ро- 

aieMi. и ирид!емъ9 какую даетъ плавлете сырой руды.

3) Чтобы получить тотъ же силавъ въ различныхь 

нронорщяхъ , употребляя для приготовления его раз- 

личныя роды известных!» остатков!., более или менЬе 

богатыхъ то род1емт>, то ирид!емъ.

изслгъдовамп падь платиною. 363



Чтобы  разрешить эти различныя задачи , надобно 

было узнать составъ всЬхъ по нынЬ извЬстныхъ и 

добываемым» плагиновыхъ руль и составь остатковъ, 

находящихся въ рукахъ плагиновыхъ Фабрикантовъ и 

на Петербургском!» Монетномъ ДворЬ. Для этого не

обходимо было произвести множество очень трудныхъ 

и продолжительныхъ разложений. Эти разложения были 

бы невозможны, если бы должно было следовать спо 

собамъ Берцелйуса и Вёлера, даже съ усовершенсгво-
f

ватами Клауса, Фрицше, Фреми и другихъ, которыя 

ныне повсюду употребляются какъ средства для при- 

готовлетя .  Часто должны мы были замЬнять про

цессы, совершаюнщеся мокрымъ путемъ, процессами, 

совершающимися путемъ еухимъ, потому что они б ы 

стры и ихъ легко повторить Фабрикантамъ, которыхъ 

интересуетъ извлечете платины. Благодаря готовно

сти нЬкоторыхъ друзей науки, мы могли получить для 

разложения различныя образцы всЬхъ нзвестныхь пла- 

тиновыхь рудъ Колумбш, Орегона, Австралш, Кали- 

Форнш , старыя иснанстя руды и наконецъ руды 

руссння.

Въ нашей записке заклночается описание употреб- 

ленныхъ нами новыхь способовъ —  oiiHcanie, которое 

не можетъ иметь зде»еь места и очень полные числен

ные результаты, касательно состава первоначальныхъ 
ве!цеетвь. Тутъ же представлено разложете осьмистаго

364 Сентг-Ь'леръ Девилль гг Д еб р е ,  но выя



ирид1я различпаго вида и изъ различныхъ месторож

дений накомецъ мы считали необходимым!, опреде

лить составъ десяти типическихъ образцовъ остатков!, 

отъ приготовлетя платины. Обладая этими свЬдЬтями 

и нашими приборами , можно ст. нерваго раза приго

товить чистую платину или тронной сплавъ плагины, 

род1Я и ирид1я въ желаемой нропорщи. Здесь кстати 

замЬтить, что этотъ сплав ь гораздо выше самой ила • 

тины , по большему сопротивление кислотамъ и д е я 

телям!., разрушающимъ платину.

Достаточно сказать , что на осьмисгый иридш и 

вещества, противостояния царской водке, мы действу- 

емъ перекисью oapin или смесью перекиси съ азотно

кислым!. баритомъ, въ тщательно взвешенпыхъ коли 

чествахъ , что легко сделать по причине неизменяе

мости обоихъ веществъ; изгоняем!, потомъ баритъ изъ 

растворенныхъ веществъ , титрованиымъ растворомъ 

серной кислоты, котораго объемъ точно можно вычи

слить, помощно вЬса употреблениыхъ перекиси и азот- 

нокислаго барита. Мы вынуждены даже были къ ис 

ключительному уиотреблегпю летучихъ веществъ. Мы 

должны были обращаться , и при столь сложныхъ 

разложешяхъ, къ общимъ началамъ, которыя предло- 

жилъ одипъ изъ насъ при процессахъ химическаго 

анализа, и могли убедиться въ огромныхъ выгодахъ, 

ими представляемых!. , какъ относительно безопасно

сти, такъ и относительно верности и точности.

изслпдовангя надъ платиною. 365



Броме того  мы предлаемъ много новы хъ  или из 

менсгшыхъ способовъ, относящихся къ получению про- 

сты хъ  тЬлъ, в ст р еч а ю щ и х ся  въ платиновых».  рудахъ, 

которыхъ Физически я свойства изучены нами вновь съ 

большою точностно .

Возмемъ од инь прьшеръ, ч»ч)бы видЬть какъ вообще 

эти свойства были мало изучекьг относительно ч 1;хъ 

изменен!и , которыя въ нохъ производить теплота. 

Такъ осьшй, которому СерцелЁусъ приписывал!. плот- 

ность нЬсколько болЬе 10, по нашимъ изследован!ямъ, 

самый тяжелый изъ всЬхъ металловъ, Можно полу- 

чить совершенно металлически! осышн, очень блестя 

щш , твердой! до того , что рЬжетъ стекло , очень 

плотны!!, съ плотностью— 2 4 , 4, тогда какъ непроко- 

ванные платина и ирид!й имеютъ п л о т н о с т ь = 2 1 , 1 5 (*). 

Мы даже получили кристаллическш осьмш тЬми спо

собами, которые были употреблены для получешя крем- 

ijia и бора.

Приборы паши, какъ тигли, такъ реторты и труб

ки, мы изменили такимъ образом». , что ихъ можно 

было нагревать до температурь значительно высших».

366 Сент ь-Клерь Д е т и  ль и Д ебр е} новый

(*) Вх курсЬ химии , Иелуаъ и Фреми допускаютъ 15,7 
для плотности ирид!я, вероятно въ губчатомъ виде,  такъ какъ 
его прежде не могли сплавить. Три металла: осьмш, прид!ii и 
платина имЬють одинъ эквивалснтъ и почти одинаковую плот
ность ; эквиваленты и плотности па.тлад|'я , ро.бя и рутешя 
составляют!,  почти половину первыхъ трехъ металловъ.



точки плавлешя платины. Наши сосуды главнЫпне при

готовлены изъ извести и изъ ретортнаго угля; но до- 

вольно любопытно, что только весьма короткое время 

можно держать въ прикосновение известь и уголь при 

подобныхъ температурахъ, они вскор'1? начипаютъ вза

имно разрушаться съ образовашемъ окиси углерода и 

калымя, которыхъ присутспие делается явствеинымъ 

въ пламени. Въ точкЬ прикосновен!я угля и извести, 

известь раскисляется;  холодная, опа издаеть запахъ 

водорода, часто даже горитъ въ вод'Ь при погружснш.

Вт, настоящее время способы, которые мы опись* 

ваемъ , начали получать приложешя въ заведешяхъ 

Демути и Ш апюи въ Париж!» и Мате въ Лондон!,,  и 

мы надеемся,, что въ ихъ искусиыхъ рукахъ oirl* усо 

вершенствуются быстро.

Сырыя вещества для подобныхт. работъ встреча

ются нелегко въ лаборатор*яхъ химиковъ. Демути и 

Ш апюи, Мате и Соважъ часто доставляли иамъ мате- 

pia.ib* значительной ценности , за что мы и благода- 

римъ ихъ. Позволяемъ себЬ высказать съ полною 

признательностпо о топ щедрости, съ которою Пачаль- 

никъ Ш таба Корпуса Гори ыхъ Пижеперовъ г,ъ Poccin, 

Генералъ Самарскш сообщилъ намъ не только значи

тельное количество платиповыхъ остатковъ, по и около 

килограмма самыхъ рудъ. Якоби н Коктаровъ съ 

охотою вызвались ходатайствовать для насъ предъ 

Русским!, Правительством!» обь этихъ драгоц'Ьнныхъ

изслтдовангя надъ платиною. 367



3G8 Новыя изслпдоваигн надъ платиною.

матер1алахъ , безъ которыхъ наша работа не могла 

бы быть полною, по крайней iwhpf» въ отношснш ме

таллургии платины Урала.



III. XII MI я.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ХИ М И Ч Е С К И Х !)  И С П Ы Т А Н !Й  МЕ- 

ТА Л Л У РГИ Ч Е СК И Х Ъ  ПРОДУКТОВЪ СИМСКАГО ЗА

ВОДА.

Гориаго Инжевсръ-Полковника Иванова.

(Окончите).
I

II*  С П О С О Б Ы  Х И М И Ч Е С К И Х Ъ  И С П Ы Т А Н И И

А . Сырыя руды  I ,  2,  5  и 4 ) .

ОбщШ ходъ разложешя сырыхъ рудъ состоялъ въ 

сл'Ьдуюхцемъ: навЬску руды предварительно прокали

вали для опредЬлехпя содержашя въ пен воды (*) 

(потеря при обжогЬ);  потомъ обожженую руду разва

ривали въ соляной кислот'Ь съ прибавлехпемъ пЬсколь- 

кихъ капель азотной кислоты и выпаривали до суха. 

Сухую массу, смоченную кислотою, выщелачивали во 

дой; нерастворимхлй кремнистый остатокъ , отцежен

ный отъ жидкости , посл'Ь взвЬшивашя обработывали 

плавиковою и серною кислотами, при чемъ онъ ока

зался почти чистымъ кремпеземомъ , содержахцимь 

только признаки глинозема и желТза,

(*) Изъ потери при об ж оге  вычитали кнслородъ, выделя
вшийся изъ окиси марганца, въ слЬдств 1е превращеихя ся вь 
закись с ь  окисью.

Горн. Жури. Кн. \'Ш. 4 SS9. 9



Въ растворъ, отцеженный отъ кремнезема, проли

вали амапаку; осадокъ окиси железа, окиси марганца 

и глинозема, после осветлещя жидкости, отцЬживали, 

растворяли въ небольшомъ количестве соляной ки

слоты и обрабогывали ири кипячеши !;дкимъ кали. 

Изъ щелочной ироцЬжеиной жидкости нашатыремъ 

осаждали глипоземь, а окиси желЬза и марганца раз

деляли янтариокислымъ амм1акомъ.

Въ растворе, после выделешя ам&пакомъ окисей 

железа, марганца и глишя, щавелевая кислота и Фос

форнокислый натръ не производили никакой реакцш.

При раетвореши рудъ въ царской водке,  хлористый 

барш въ растворе осадка не давалъ,— отсутств1е серы.

Для испыташя на ФосФоръ, 2 грамма руды р а с 

творяли въ царской водке, растворъ, выпаренный до 

суха^ после выделешя кремнезема, смешивали съ вин

ною кислотою и амм!акомъ до щелочной реакцш , и
4

за темъ приливали въ него сернокислой магнезш для 

осаждешя Фосфорной кислоты, но при этомъ осадка 

не получали.

Произведеыпыя такимъ образомъ испыташя сырыхъ 

рудъ дали слЬдующее:

X s 1 . Тяжелаго рудника.

Изъ 1 ,5  грамма руды получено:

Потери при о б ж о г е ................; 0 ,1 5 1 5  гр. Воды 9,97])

Кремнезема..................................... 0 ,0 8 0 8  5,38])

Окиси железа...............................  1 ,277 8 5 ,1 2 -7 1 о
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Закиси съ окисью мар

ганца............................. 0 , 0 0 8 8  Окиси 0 ,0 1 0  гр. 0 ,70£

Глинозема.......................  0 ,0 0 3

- № 2. Успгьнскаго рудника.

2 грамма руды дали:

Потери при о б ж о г е ........................  0 ,2 ^ 3 6  Воды 12,00^

Кремнезема..........................................  О.ЮОгр. 5 ,00^

Кремнеземъ, обработанный плавиковою кислотою, 

далъ желтоватый остатокъ, вЬсивипи только 0 ,0 0 5 5  

гр. Остатокъ этотъ при нагрйваиш совершенно рас

творился въ соляной кислоте, почему и былъ принягъ 

за окись желЬза (*), следовательно

Кремнезема  ( 0 , 1 0 0 — 0 ,0 0 5 5 )  0 ,0 9 4 5 г р  4 ,73£

Глинозема.......................................................  0 ,0 1 7  0 , 8 0 -1 f О
Окиси съ за

кисью марганца 0 ,0 9 0 гр .  4 ,50^ Окиси марганца 4,68^ 

Окиси ж елеза .............................................  1 ,547  7 7 , 3 5 -7 о

№  3. Буландинскаго рудника.

1,5  грамма руды дали:

Потери при о б ж о г е . . .  0 ,1 7 9 5 г р .  В о д ы   11,85^
Кремнезема........................  0 , 1 3 0 7 г р .........................  8 ,71^

(*) Хотя  растворимость остатка отъ обработки кремнезема 
плавиковою кислотою и не доказываетъ положительно отсут-  
ств1я въ рудахъ титановой кислоты , но и при всЬхъ noc j i ; -  
дующихъ разложешяхъ, особенно  домевныхъ шлаковъ, тита- 
ноиой кислоты не замечено.



Глинозема.......................... 0 ,0 0 4  гр.............................. 0 ,2 7 ?

Окиси съ закисью мар

ганца .............................  0 , 0 4 6 8  Окиси 0 ,048гр .  3 ,2 2?

Окоси ж е л Ь з а ................  1 , 1 3 6 9 гр ..........................  7 5 ,7 9 ?

№  4. Верхнебуланскаго рудника.

Изъ 1,5 грамма руды получено:
Потери при о б ж о г е   0 ,1 4 7 9  В о д ы ....... 9 ,8 6 ?

Кремнезема.............................  0 , 0 6 9 гр ...................  4 ,6 0 ?

Глинозема...............................  0 ,0 0 9  ........................... 0 ,6 0 ?

Окиси съ закисью мар

ганца.....................................  0 ,0 2 8 5  Окиси 0 ,030  2 ,0 0 ?

Окиси желЬза........................  1 ,2 4 6 8  .....................  8 3 ,0 5 ?

В. Обож ж енпыя р у д ы  (№ № 9, 10, 11 и 12).

2 грамма руды теряли при обжоге :
№ 9. Тяжелаго рудника................. 0 ,0 2 9 5  гр.

№ 10. УспЬпскаго р у д н и к а   0 ,2 1 5  гр.
№ 11. Буландинскаго р у д н и к а . . .  0 ,1 2 3

№ 12. Верхнебулаискаго рудника 0 ,1 2 3

С. Флюса  (№ 15).
ч

2 грамма Флюса растворено въ слабой соляной ки- 

слотЬ, жидкость прокипячена съ азотною кислотою и 

выпареиа до суха; сухая масса, смоченная кислотою, 

обработана водой, за 'Ишь получено:

Кремнезема.....................  0 ,0 6 9  3 ,1 5?
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Въ растворъ , отцеженный отъ кремнезема , при

лито амм1аку? образовавшшся осадокъ отцеженъ и иро- 

кнпячеаъ съ едкимъ кали, нерастворившшся осадокъ 

окиси железа весилъ. . 0 ,0 5 4  гр. 2,70])

Изъ щелочваго раствора выделено нашатыремъ

гл и н о зе м а .......................... 0 ,0 4 0  2,00])

Въ амм1ачномъ растворе отъ окиси железа и гли

нозема осаждена известь щавелевою кислотою, а маше- 

3ia ФосФорнокислымъ натромъ и получено: 

Сернокислой извести 1 ,3 8 Огр. 69]) СаОСО8 50,74]) 

ФосФорнокис. магиезш 1 ,035гр .  5 1 ,7 5 ] )MgOCO2 39,14]) 

Определеше магиезш было повтореио собственно 

для убеждешя въ значительномъ содержапш ея, при 

чемъ въ 2 грам. Флюса , разложеннаго вышеоиисан- 
пымъ способомъ, найдено:

2 M g O ,P 0 3 1 ,0 12  гр. 5 0 , 6°- MgOCO8 38,2])

D. Доменные шлаки (М ЯТ  1 4  и 15).

Доменные шлаки, истертые въ норошокъ, предва

рительно обработывались магиитомъ для выделешя 

механически запутаниыхъ корольковъ чугуна , коли

чество котораго относительно всей массы шлаковъ было 

весьма незначительное За темъ , сплавляя навески 

шлаковъ съ углекислымъ натромъ , слЬдовали общ е

принятому орп разложенш кремневокислыхъ соедине- 

шй порядку. Отделеше глинозема окисей железа и 

марганца отъ земель произведено сернистымъ аммо- 

т е м ъ .  Такимъ образомъ было получено:
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№ 14. Шлакъ отъ мпгкаго чугуна.

1 ,5  грамма шлака дали:

Кремнезема  0 , 7 2 0 г р ........................................  48,00^

Окиси ж е л е з а . . .  0 ,0 0 8 6  FeO . . .  0 ,0 0 7 7 г р .  0 ,51 ~

Окиси съ закисью

марганца  0 ,2 4 2  Закиси 0 ,2 2 5 гр .  14,47^

Глинозема................ 0,1 17гр ........................................  7 ,80£

С'Ьрнокислой изве

сти .......................  0 ,8 5 7 гр .  Извести 0 ,353 гр .  23 ,52^

ФосФорнокисл. ма-

г п е з ш ..................  0 ,2 03 гр .  Магнезш 0 ,0 7 3 гр .  4 ,9 2

При вторичномъ разложенш въ 1 ,5  гр. того же 

шлака найдено:

Кремнезема..................................................  0 ,7 4 6 5 г р .  49 ,76^

СЬрнокислон изве

сти .......... .. 0 ,8 1 1 г .  Извести 0 , 334гр.  2 2 ,2 6

Глинозема................]

Окиси железа и г
>0,351 грам. 

окиси съ закисью \

марганца.................. J

ФосФорнокисл. ма

г н е з ш ..................  0 ,1 4 6  Магнезш 0 ,0 5 2 5 гр .  3 ,50£

№ 15. Шлакъ отъ жесткого чугуна.

1,5 грам. шлака дали:
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Окиси железа . . .  0 ,0 3 3 гр .  Закиси 0 ,0 2 9 7 г р .  1 ,98£ 

Окиси съ закисью

марганца...............  0 ,0 5 7 гр .  Закиси 0 ,0 5 3  гр. 3 ,5 3
Сернокислой изве-

Оба образца чугуна, по предварительиымъ качест- 

венньшъ испыташямъ , не содержали ни сйры , ни 

металловъ , осаждающихся отъ с1;рнисгаго водорода 

изъ кислой жидкости. За тймъ отд'Ьлеше составиыхъ 

частей чугуна производилось слЬдующимъ образомъ:

1 ,7 0 2  грамма этого чугуна растворены при нагрЬ- 

ванш въ слабой азотной кислотЬ, нерасторивинйся чер

ный кристаллическш порошокъ граФита отц'Ьженъ, 

смытъ въ чашку (весьма удобно) и обработапъ 4д- 

кимъ кали (**) , при кипяченш , нотомъ собрапъ на

(*) При обработк-fe плавиковою кислотою улетучился безъ 
остатка.

( “ ) Щ елочны й растворъ, после выделешл граФпта, выпа
ренный до суха съ соляною кислотою, содержалъ только при
знаки кремнезема.

Кремнезема . . . . .  0 ,7 0 3 5 гр .  (*) 

Г л ин озем а   0 ,1 5 6 гр .

с т п ........................

ФосФорнокисл. ма- 

гн езш ..................

0 ,839 гр .  Извести 0 ,3 4 5 4 г р .  23 ,02^

0 , 5 2 4  Магнезш 0 ,1 8 8 7 г р .  12,56^

Е. Чугупъ (ЯР ЯР 16  и 17).

№  16.  Чугупъ мягкгй.



цЬдилку и промытъ горячею водою. Поел!; высуши

вай ia онъ легко и начисто отделился отъ цедилки и 

былъ прокаленъ при температур!; около 250° Ц . ,  по

ел fe чего онъ вЬсилъ 0 ,0 4 2  гр. ,  а за т!>мъ, сожжен

ный въ платииовомъ желобк!» въ стеклянной трубк'Ь, 

въ атмосфер^ кислорода далъ:

Остатку cfeparo (ш л аку ) ..........................  0 ,0 0 2  гр. 0 , 1 1£
Угольной кислоты 0 ,1 4 0  гр. Углерода 0 ,0 3 8  гр.

Сумма углерода и шлака ( 0 , 0 0 2 н - 0 , 0 3 8  г р . ) гг: 

0 , 0 4 0  грамма, очеиь близко соотвЪтствуетъ первона

чальному вЬсу графита, и недостатокъ 0 ,0 0 2  гр. дол

жно отнести къ потер!;, происшедшей при сожйганш; 

поэтому для графита принята разность изъ нерваго 

вЬса его и шлака , полученнаго при сожигаши гра

фита , т. е. ( 0 ,0 4 2  г р . — 0 ,0 0 2 )  =  0 ,0 4 0  гр.,  что со

отв'Ьтствуетъ 2 ,3 5^  (граФита).
Азотнокислый растворъ, посл'Ь отд-Ьлегня г р а Ф и т а ,  

выпаренъ до суха съ соляною кислотою иа водяной 

бан-Ь, изъ выпаренной массы, смоченной соляною ки

слотою , отцЬжено послЬ р а з б а в л е н а  водою: 

Кремнезема 0 ,0 1 8  г р .  1,05^ или 

Кремн1я. .  ̂ . 0 ,55^

По отд!;леши кремнезема въ растворъ прилито ам- 

M iai ia ,  осадокъ окисей желЬза, марганца и глшпя в'Ь- 
силъ 2 ,3 2 1  гр.

Опт» был ь растворенъ, по возможности, въ меш.шемъ 

количеств!; соляной кислоты (растворился безъ остатка) 

и растворъ прокипячеиъ въ платиновой чашкЬ съ из-
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б ы т к о м ъ  е д к а г о  кали;  щ елочная  ж и дк о ст ь ,  о т ц е ж е н 

ная отъ нерастворимаго о сад к а  окисей жел'Ьза и мар

г а н ц а  и окисленная соляною кислотою , о тъ  п рил и пя 

амм1ака показала только  едва за м е т н ы е  признаки гл и 

н о з е м а ,  к о т о р ы е  скорЬе должно отнести к ъ  с о д е р ж а 

ние п о сл ед н я го  въ  е д к о м ъ  кал и ,  или къ  растворенно 

его  изъ с т е к л я н н ы х ъ  и Ф ар Ф ор о вы хъ  со судо въ .  Не-
I
большой о садокъ  глинозема снова р а ств о р е н ъ ;  въ  по

лученной таки м ъ образомъ к и с л о й  ж и д к о с т и ,  с м е ш а н 

ной с ъ  растворомъ виыпой к и с л о т ы ,  a M M i a t s a  и с е р н о 

кислой м а гн е з ш ,  не обнаружилось Фосфорной к и с л о т ы .  

Окиси ж е л Ь за  и м а р га н ц а  , р азд Ь л е п н ы я  я втар и о ки -  

с л ы м ъ  натромъ,  дали:

Окиси съ закисью мар

ганца ............................ 0 ,0 0 2  гр. 0,11]) Марганца 0,08])

с л е д о в а т е л ь н о :

F e ! 0 3( 2 , 3 2 1 — 0 , 0 0 2 )  2 , 3 1 9 г .  Ж е л Ь з а  1 ,62 4 -г .  9 5 , 4 7 ] )  

Въ амм1ачыомъ р а с т в о р е ,  после  осаждеы!я  окисей 

ж е л е з а ,  м а р га н ц а  и г л и ш я ,  отъ прибавлешя щ а в е л е 

вой к и с л о т ы  и ФосФориокислаго н а т р а ,  металл овъ  з е 

мель не  о т к р ы т о .

2 ,2 0 9  грамма чугуна были обработаны растворомъ 

хлористой мЬди , вы делив шш ся при этомъ углеродъ, 

собранный на амм1антовую цЬдолку и сожженный въ 

кислородЬ, далъ:

Угольной кислоты 0 ,2 9 6  гр. 13,4]) Углерода 3,65]) 

Вычитая пзъ 3,65]) всего углерода, иайденнаго въ 

чугуне,  содержаше графита 2,35]), получнмъ:
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Углерода химически соедипеинаго..........................

№  17. Жесткгй чугунъ.

1 ,005  грамма этого чугуна дали:

Графита (выд-Ьлепнаго слабою со

ляною кислотою) ............................  0 ,0 1 5  гр.

Кремнезема . 0 ,0 0 4 гр .  Кремшя . 0 , 0 0 1 8 8гр . 0 ,18^
Мп0-+-Мп20 3 0 ,0 18 гр .  Марганца 0 ,0 1 2 8  гр. 1»27£ 

F es0 3 .............. 1 ,734гр.  Ж е л Ь а . . 1 ,2 1 3 8  гр. 94 ,44 £

Нзъ 3 граммовъ чугуна, обработаниаго хлористою 

м'Ьдью, получено:

Угольн. кислоты 0 ,4599гр .  Углерода 0 , 1 254гр .  4,18^

вычитая содержаше графита, находимъ

Углерода химически соединеннаго..........................  2 ,69|

F. Желгъзо (JY2JY2 18, 19 и 20).

Разложен1е железа произведено по способамъ, опи- 
саннымъ при разложеши чугуна.

JV2 18. Желгъзо кричное обыкновенное брусковое.

1 ,507  грамма этого железа, раствореннаго въ ела- 

бой азотной кислотЬ, дали:

Шлака (нерастворимаго огпепосто-
яинаго о с т а т к а ) ..................................  0 ,0 0 2  гр. 0 ,132^

Кремнезема..  0 ,0 0 5 гр .  Кремшя. . . 0 ,0 0 2 3  0 ,1 5  5^

О киси железа 2 ,1 3 9 гр .  Железа . . . 1 ,4 9 7 3  99 ,358^

Марганца . .  . признаки.



2 ,0 1 5  грамма ж елеза ,  обработанная хлористою 

м1;дыо, дали:

Угольн. кислоты 0 , 029гр .  Углерода 0 ,0 0 7 9 гр .  0 ,389^ 

№  19. Желгъзо кричное обыкновенное полосовое.

2 ,8 0 0  гр. желЬза дали:

Угольн. кислоты 0 ,031 гр .  Углерода 0 ,0 0 8 3 г р .  0,60^ 

1 граммъ железа:

Получено F e sO s 1 ,4199гр .  Железа 0 ,9 9 3 9 г .  99 ,39£

К- 20 .  Желгъзо кричное контуаское полосовое.

Изъ 1 грамма желЬза получено:

Окиси железа 1 ,427 8гр .  Железа 0 ,9 9 9 4 6 г р .  99,95)) 

2 ,1 6 7  грам. железа дали:
Угольной кис. 0 ,0 04 5 гр .  Углерода 0 ,0 0 1 2  гр. 0,05))

G. Кричные шлаки (ЯРЯР 21 и 22).

Кричные шлаки, растертые въ порошокъ, предва

рительно очищались магнитомъ отъ металлическая 

железа , по при этомъ извлекалась и часть шлаковъ, 

содержащихъ въ оспованш закись съ окисью железа. 

Впрочемъ величина извлекаемаго магнитомъ не пре

вышала 3)). За тЬмъ навески шлаковъ обработывались 

царского водкою при нагрЬваши , при чемъ шлаки 

разлагались очень удобно, выдЬляя студенистый кре- 

мнеземъ. Далее ходъ разложенш слЬдовалъ по обще

принятому порядку.
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№  21.  Кричный шлакъ отъ обыкновенной работы.

1 ,5  грамма шлака дали:

Кремнезема.................................................. 0 ,2 1 0  гр. 14,00^

Глинозема 0 ,0 1 2 5 г р .  0 ,83^

Окиси ж е л е з а . . . .  1 ,3 36  Закиси.. 1 ,202 4гр .  80 ,16^  

Окиси съ закисью

м арганца  0 ,0 5 8 г .  Закиси. . 0 ,0 5 4  гр. 3 ,60^

Сернокислой изве

с т и ............................ 0 ,0 0 9 8  Извести 0 ,0 0 8 5 гр .  0,27^

Фосфорнокислой ма

гнезш..................... 0 ,0 0 9 2  Магнезш 0 ,0 0 3 3 г р .  0 ,25^

JV2 22 .  Кричный шлакъ отъ коптуаской работы.

1 ,5  гр. этого шлака дали:

Кремнезема.................................................. 0 , 2 4 2  гр. 16,13^
Глинозема.................................................... п р и з н а к и

Окиси ж е л е з а . . . .  1 ,3 0 2  Закиси.. 1 ,1 7 3  гр. 78 ,2^

Окиси съ закисью
марганца. . . . . .  0 ,0 5 7 8 г .  Закиси 0 ,0 53 7 гр .  3 ,5 8 -

С'Ьрнокислой изве

сти ..........................  0 ,0 2 0 9  Извести 0 ,0 08 5 гр .  0 ,5 7
Фосфорнокислой ма

гнезш.....................0 ,0 1 6 г .  Магнезш 0 ,0 05 7гр .  0,38^

о I о



О ГЛ И К О Л Я Х Ъ  ИЛИ Д В У А Т О М Н Ы Х Ъ  АЛЬКОГО-

ляхъ.

Вюртца (*).

И звестно  , что достопам ятпы я изследовагня Ш е -  

врёля установили очевидную аиалогпо между средними 

жирами и сложными ЭФирами , а слЬдоватедьно, а 

между глицерииомъ и спиртомъ. Эта аналопя выка

залась первоначально въ явлешяхъ обмыливашя очень 

сх о д н ы х ъ ,  какъ по услов1ямъ, которыя ихъ  вызыва-  

ю тъ  и сопровож даютъ ,  такъ и по натурЬ образующ ихся  

продуктовъ,  съ распадещемъ сл ож н ы хъ  ЭФировъ. Какъ 

самое убедительное доказательство , которое можно

привести въ этомъ отоош епш , мы напомпимъ здесь
/

только, такъ хорош о установленный Ш ев р ёл ем ъ ,  Фактъ 

поглощеш я воды средними жирами ири обмы ливанш —  

Фактъ, который подтвердился потомъ для сл ож н ы хъ

(*) ОтдЬльпыя части изслЬдованш Вюртца объ открытыхъ 
нмъ гликоляхъ, которыми онъ занимается уже три года,  были 
напечатаны въ Comp.  rend,  и другихъ журналахъ. Теперь 
появился въ Ann. chim. pbys.  (3) LV, 400 чрезвычайно ин
тересный мемуаръ, содержаний совокупность всехъ  изследо- 
ванш Вюртца о гликоляхъ. Мы предлагаемъ его нашимъ чи- 
тателямъ пъ псрсвод/ь. Р ед .



ЭФцровъ. Д ю м а  и Б у л л е  дей стви те л ьн о  показали, что 

со ед и н е ш е  ки сло тъ  со спиртами в с е г д а  сопровождается  

образовашемъ и вы д й л е ш е м ъ  н еко тораго  количества 

во д ы  и что,  на оборотъ,  с л о ж н ы е  эфиры для распа-  

д е ш я  на сниртъ и ки сл о ты  д о л ж н ы  поглощ ать эле

м е н ты  в о д ы — о сн о вн ы я  реакц ш  , ко тор ы я въ  первый 

разъ были в ы р а ж е н ы  атомическими Формулами въ 

этой,  по и сти н е  кл асси че ско й ,  р аб оте .

О б ъ яс н я я  р е з у л ь т а т ы ,  полученные Ш е в р ё л е м ъ  и 
Л е к а н ю  при обмыливаши стеарина,  Г м е л и н ь  пришелъ 

к ъ  зак л ю ч ен н о ,  что 1 пай стеарина содерж итъ па 1 

пай глицерина 2  пая стеариновой ки сл о ты  (разематрц- 

ваемой двуосиовпою) безъ элементовъ 8  паевъ в о д ы  

и, что вообще средш е ж и р ы  представляю тъ  со че тан -  

н ы я  соединеш я 1 атома глицерина съ  2  атомами д в у -  

основиой ки сло ты  или 4  атомами одиоосиовной ки

с л о т ы  безъ 8 атомовъ в о д ы  (* ) .  П о з д н е е ,  Д юф фи  (**) 

ноказалъ,  что количество  стеарина, которое д а е т ь  при 

обмыливаш и одинъ пай стеариновой к и с л о т ы ,  теряетъ  

при этомъ только два  пая углерода для образовашя 

глицерина. И зъ  этого можно было заключить ,  что ко

личество  стеарина, даю щ ее при обмыливаши 3  пая 

стеариновой к и с л о т ы ,  т е р я етъ  въ  то же время 6 паевъ  

углерода  для образованы глицерина и , что сл Ь до ва-

382 Вюртцъ, о ыиколяхъ или

(*) Handbucli  der orgamsclicn Chemie (1848),  IV,  199.
(**) Quarterly Jour,  o f  the Chemical  Society (1853),  V,  309.



тельпо 1 пап стеарина даетъ при обмыливавш 3 пая 

стеариновой кислоты и I пай глицерина. Однако 

Дюффй не вывелъ изъ своихъ опытовъ этого важнаго 

заключешя. Этотъ химикъ называлъ 1 паемъ стеарина, 

количество этого Т'Ьла, дающее при обмыливанш 1 

пай стеариновой кислоты, и Сертлё суждено было ио- 

казать, что и с т и н н ы й  пай стеарина есть количество 

этого тЬла, дающее при обмыливанш 3 пая стеарино

вой кислоты и 1 пай глицерина. Бертлё многочи

сленными синтетическими опытами доказалъ, что для 

полнаго своего насыщешя, глицерии.ъ соединяется съ 

тремя паями одноосновной кислоты , выделяя при 

этомъ 6 наевъ воды.

Съ другой сто р о н ы  извЬстио, что при о б р а з о в а л и  

с л о ж н ы х ъ  ЭФировъ сп ирты соеди няю тся  съ  1 паемъ 

одноосновной к и с л о т ы ,  в ы д е л я я  2  пая в о д ы .  О с н о в ы 

ваясь  на этихъ Ф а к т а х ъ  я полагалъ ,  что м еж ду гл и -  

церииомь и о б ы к н о ве н н ы м и  спиртами д о л я ш ы  с у щ е 

ство вать  о соб ен н ы е  сп и р т ы ,  которые при нолиой эте- 

ризацш б у д у т ъ  соединяться  съ 2  паями одноосповной 

ки сло ты  и в ы д Ь л я т ь  при этомъ 4 пая во д ы  (*).

Опытъ вполн'Ь подтвердилъ эти предположешя, 

которыя не были ннкЬмъ преягде высказаны.

двуатомныхъ алъкоголяхъ. 383

(*) ЛсздЬ, гд^ до сихъ поръ въ этой статьЬ говорилось о 
паЬ воды, предполагалось, что онъ=НО (Н ~  1 и 0 — 8); да- 
л-Ье употребляются паи, принятые въ пашемь журналЬ.

А. Э.



384 Вюртць, о гликоляхъ или

МнЬ удалось приготовить рядъ промежуточных!. ,  

между спиртами и глицериномь, тЬлъ, которыхъ сое- 

динсшя представляютъ, такъ сказать, переходъ отъ 

среднихъ жировъ къ сложпымъ ЭФирамъ. Я называю 

эти тЪла гликолями или двуатомными алькоюлями: гли- 

колями для того,  чтобы указать на двоппую авало- 

riro, связывающую ихъ съ одной стороны съ глпнери- 

номъ, а съ другой стороны со сниртомъ; двуатомными 

алькоголями для того ,  чтобы выразить то , что есть 

самое основное въ ихъ свойствахъ, именно, способность 

насыщешя вдвое большую, ч'Ьмъ въ обыкновениомъ 

спирт'Ь.

До сихъ поръ я иолучилъ четыре гликоля, а именно:

Я ихъ иолучилъ искуствепно, синтетически , изъ 

маслородпаго газа и его гомологовъ. Известно , что 

эти углеводороды прямо соединяются съ хлоромъ и 

бромомъ для образоватпя соединсшй подобпыхъ ж ид

кости грлландскихъ химиковъ и, что маслородный газъ 

и проппленъ соединяются даже съ юдомъ. Эти соеди- 
петля содержатъ 2 пая хлора, брома или ioaa. МтгЬ 

удалось превратить ихъ прямо въ эФиры гдиколен 

действуя па иихъ сухими солями серебра. Когда ЭФиры

Обыкновенный гликоль С2Н и0 2

Пропильгликоль 

Бутильгликоль . 

Амильгликоль. .



гликолей получены, то стоигъ только разложить ихъ 

щелочами, чтобы выделить самые гликоли.

Положимъ, что дЬйствуемъ на 1 пай бромистаго эти

лена С2Н4Вг2, напримЬрь, 2 паями уксуснокислаго се

ребра; тогда чрезъ двойное разложеше образуется бро

мистое серебро и дв} уксусный гликоль. При этой реакпди 

2 ная брома соединяются съ 2 паями серебра, а ра- 

дикалъ С2Н 4 зам^щаетъ эти 2 пая серебра въ 2 па- 

яхъ уксуснокислаго серебра, связывая другъ съ дру~ 

гомь остатки этихь паевъ, такъ чтобы образовать но

вое соединеше. Вь самомь д'Ьлй имйемъ:

с - н - л » 0 ^  4 l e - H *  . O ' i

C*H*AgO*j ~  j C ’ H*
2 пая уксус- Бромистый Двууксусный 
нокис.серебра, этиленъ, гликоль.

или

f ’ T g i 0  +  С-||*Вг- =  \ ™ ‘о у  5 o -+ 2 A g B r.

Реакщя происходитъ въ слР»дств1е сильнаго сродства 

брома къ серебру- Въ моемъ мемуар1з о бутилевомъ 

алькогол’Ь (*), я первый показалъ , что этимъ срод- 

ствомъ можно пользоваться для получешя сложныхъ

эФировъ Посл1> того, эта метода солей серебра была

двуатомныхъ алькоголпхъ. 385

(*) Ann. chim. phys. (3), XLII, 153 (1854).
Бекетовъ (Разсуждеюе о н^которыхъ новыхъ случаяхг. 

химпческаго сочеташя. С. Петербургъ,  1853,  ст. 7) въ 1853 
году также показалъ , что при дИзйствш шлистаго этил я на 
бензойнокислое кали получается бензойный ЭФиръ. А.  Э. 

Г от . Журн. Кн. VU1. 4859. Ю



съ усп'Ьхомъ употребляема многими химиками. Я ее 

употреблялъ въ нродолжеше вс'Ьхъ моихъ изсл'Ьдова- 

шй надъ синтезисомъ многоатомныхъ алькоголей. Она 

представляетъ только то неудобство, что слишкомъ 

дорога,— обстоятельство, которое препятствовало ори- 

готовлешю гликолей въ большомъ виде. Я до сихъ 

поръ переработалъ только нисколько сотъ граммъ гли~ 

коля и пропильгликоля, для приготовлешя которыхъ 

употребилъ, последовательно, около 15 килограммъ ук- 

суснокислаго серебра. Если изсл1здован1я, которыя я 

изложу, и которыми я занимался въ продолжеше трехъ 

лЪтъ, не такъ полны какъ можно было бы желать; 

если некоторые результаты недостаточно стр ою  до 

казаны, то я прошу читателей приписать эту непол

ноту трудностямъ, которыя мне представлялись для 

получев1я перваго матершла, необходимаго для моихъ 

изслЬдовашн.

Нриготовлаие гликоля.
t

Я иолучилъ сначала гликоль действуя юдистымъ 

этиленомъ на уксуснокислое серебро. Дейетв1е мгно

венно и очень энергично. Чтобы его направить какъ 

следуетъ поступаютъ такъ: превращаютъ въ иорошокъ, 

отдельно , 5 гр. тдистаго  этилена и 6 гр. сухаго 
уксуснокислаго серебра, смешиваютъ ихъ, и быстро 

всыпаютъ смЬсь въ баллонъ. Тотчасъ же , безъ вея- 

каго подогревашя, нроисходитъ сильная реакщя и от

386 Вюртцъ, о глиноляхъ или



д'Ьляются густые белые пары, смешанные съ неболь- 

шимъ количествомъ паровъ юда. Ихъ отводятъ изогну

тою  трубкою въ охлажденный пр1емникъ. Пока эга 

реакщя оканчивается , во второй баллонъ всыпаютъ 

другую смесь 5 граммъ юдистаго этилена съ 6 

граммами уксуснокислаго серебра, поступая какъ въ 

первомъ случай. Въ первый баллонъ, который усп'Ьлъ 

въ это время охладиться , всыпаютъ третью смесь. 
Такимъ образомъ, попеременно, всыпаютъ въ два бал

лона смеси юдистаго этилена съ уксуснокислымъ се- 

ребромъ до тЬхъ поръ пока весь запасъ не исто

щится. Такое Фракцюнироваше необходимо , потому, 

что если взять въ работу больнпя количества, то реак

щя начнется въ ступке во время смеш иватя  и ее 

нельзя будеть тогда ослабить. Баллоны, снабженные 

изогнутыми трубками , помещаютъ въ масляную ба- 

ню , которую постепенно нагре,ваютъ до 300° .  Сна

чала переходитъ, окрашенная юдомъ уксусная кислота, 

потомъ температура постепенно возвышается до 250° .  

Жидкость, переходящая въ пр1емникъ , сильно окра

шена свободнымъ юдомъ. Ее подвергаютъ перегонке, 

собирая при этомъ отдельно: 1) то, что переходить 

до 14-0°; 2) то, что переходитъ между 140° и 200° ;

3) то, что переходитъ выше 200° .  Жидкость, перешед

шая ииже 140°,  содержить по преимуществу у к с у с 

ную кислоту— ее отбрасываютъ.

Часть жидкости, перешедшая между 140° и 2 0 0 ° ,

содержитъ по преимуществу двууксусный гликоль;
*

двуатомныхъ алькоголпхъ. 387
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однако эта часть содержит!» еще уксусную кислоту 

(можетъ быть ангидридъ уксусной кислоты) и сильно 

окрашена свободнымъ шдомъ. Фракшонированньши пе

регонками изъ нея можно получить чистый и безцв'Ьт- 

ный двууксусный гликоль, кинящш около 187°; но 

если желаютъ употребить эту жидкость для пригото- 

влеьпя гликоля , то н^тъ надобности ее совершенно 

очищать. Изъ нея можно получить гликоль однимь 

изъ Т'Ьхъ способовь,  которые будутъ описаны ниже. 

Что касается до части жидкости , переходящей 

выше 200°  , то она содержите , очень мало летучее, 

уксусное соединеше. При перегонк’Ь это соединеше ие- 

реходитъ только выше 260° .  Я сд'Ьлалъ нисколько 

анализовь его , на которых », основываясь полагаю, 

что это соединеше есть ацетинъ глицерина С2Н60 3, 

низшего ч^мъ обыкновенный глицерина» , и содержа

щего триатомный радикал ь ацетиленъ СЙН 5 (*).

(*) Я даю зд’Ьсь подробности опытовъ и анализовъ, кото
рые  сдЬлалъ съ этимъ гЬломъ.

0,331 гр.  этой жидкости , калящей между 250°  и 260°,  
дали 0,560 гр. углекислоты и 0 ,177  гр.  воды,

0 ,2 8 8  гр. продукта , полученнаго при другой операщи и 
кипящаго выше 260°,  дали 0 ,4 92  гр.  углекислоты и 0 ,163  
гр .  воды.

Эти анализы даютъ въ процентахъ:
О п ы т ъ. 
9. 11. С8Н ‘ 20 6.

47 .0
5,9

46.1

Углерода . . 46 ,1  46 ,5
Водорода . 5 ,9  6 2
Кислорода . —  —

100,0



Это очевидно побочный продуктъ дг1Ьйств1я юдистаго 

этилена на уксуснокислое серебро , образовавшшся, 

безъ сомн'Ьтя, въ сл'Ьдств1е энергш разложешя и въ 

сл1,дств1е окислигельнаго д'Ьйств1я соли серебра. Я ни

когда не зам^чалъ образования этого вещества, когда 

для ослаблешя реакцш прмбавлялъ кристаллической 

уксусной кислоты къ см-бси юдистаго этилена съ ук- 

суснокислымъ серебромъ.

При ирнготовленш гликоля можно съ выгодою 

употреблять бромистый этиленъ вместо юдистаго эти

лена. На 100 частей бромистаго этилена берутъ 180 

частей сухаго уксуснокислаго серебра, приготовленнаго

двуатомныхъ алъкоголяхъ. 389

Анализы довольно близко ПОДХОДЯТЪ КЪ Формул!?
С8Н,20 6,

которая изображаешь новый ацетинъ:

(С2и зО ) - у
2 ,4 2  грамма этого вещества были обмылены избыткомъ 

Ъдкаго барита въ запаянной грубкЬ, которая въ ародолжеше 
нЬсколькихъ часовъ нагревалась въ водяной бан!;. Масляни
стая жидкость б ы с тр о  растворилась въ баритЬ. Когда реак- 
шя окончилась, жидкость была охлаждена, насыщена углеки
слотою, прокипячена и процежена. Растворъ быль вынаренъ 
вь водяной банй до суха и обработанъ абсолютнымъ спир- 
томъ, который оставилъ уксуснокислый баритъ. Но испаренш 
сниртоваго раствора получилось небольшое количество без-  
цв'Ьтной, сыропообразной,  сладкой на вкусъ,  жидкости,  кото
рая была оставлена на сутки подъ колоколомъ. При анализ’Ь 
этой жидкости получились ол'Ьдующде результаты;

0,261 гр. дали 0 ,3 7 9  гр. углекислоты и 0 ,231  гр.  воды, 
или въ процентахъ:



двойнымъ разложеше&гь из!. уксуснокислаго натра и 

азотнокислаго серебра. Оба вещества смйшиваютъ въ 

ступк-fe, прибавляя столько кристаллической уксусной 

кислоты, чтобы образовалось мягкое тДсто. Это тДсто 

пом'йщаютъ въ дливногорлую колбу, которую нагрЪ- 

ваютъ въ продолжеше н^сколькихъ дней въ песчаной 

бан^Ь. При этихъ обстоятельствах!, реакщя происхо- 

дитъ хотя медленно, но вполне, и ее можно считать 

оконченною, когда некоторое количество смйси , от

жатое въ прооускеой бумаг'Ь, даетъ остатокъ, воолн^ 

снлавляющагося , бромистаго серебра. Тогда колбу

390 Шюртцъ, о гликоляхъ или

С2Н60 3. С3Н80 3.
Углерода . . 39 ,1  30 ,7  39 ,1
Водорода . 9 ,8  7 ,6  8 ,6

Полученный числа удаляются значительно огъ тЬхъ , ко 
торый требуются Формулою

С2Н60 3
и болЬе согласуются съ Формулою обыкновеннаго глицерина. 
Однако я не считаю вЬроятнымъ образовашя собственно гли- 
цериновыхъ соединенш при описываемой реакши и скорее  го- 
товъ думать , что значительная разница между полученными 
числами и требуемыми Формулою

С2Н60 3
происходить отъ примЬси спирта къ анализированному в ещ е
ству.  Нужно впрочемъ заметить, что это вещество было по
лучено только въ небольшомъ количеств^ и что его нельая 
было очистить перегонкою въ безвоздушном!, пространствЬ. 
Полученные аналитические результаты, таковы какъ онЪ суть,  
ие дозволяютъ сдЬлать никакого окончательнаго заключения 
относительно природы наследованной жидкости и уксусноки

слаго соединешя, изъ котораго она происходить .



о х л а ж д а ю т ъ ,  о б р а б о т ы в а ю т ъ  см'Ьсь ЭФиромъ, и ЭФир- 

ный  растворъ п ерего п яю тъ ,  сначала въ  водяной бан-fe 

лля удал еш я ЭФира, а потомъ на голомъ о г н е .  У к 

сусная  кислота  с е р е хо д и т ъ  при 1 2 0 ° ,  и к о г д а  она  пе

решла , то темиература во звы ш ается  постепенно до 

2 0 0 ° .  Ж и д к о с т ь ,  п ереходящ ую  вы ш е 1 4 0 ° ,  соби раю тъ 

о тдел ьно ;  она еще ки сла ,  но со стои тъ  г л а в н ы м ъ  обра

зомъ изъ д в у у к с у с н а г о  гл и ко ля .

К а к ъ  б ы  эта ж и дко сть  не б ы л а  и ри гото влена ,  изъ 

бромистаго  или изъ ш дистаго  этилена , она мож етъ 

служ ить для приготовлешя гл и к о л я ;  д л я  этого можно 

употреблять двЬ  р а з л и ч н ы й  м е т о д ы :  первая состоитъ  

въ  о бр аб о тке  д в у у к с у с н а г о  гл и ко л я  с у х и м ъ  4 д к и м ъ  

кали ; вторая —  въ  о браб отка  его кр'Ъикимъ р а с т в о 

ромъ Ьдкаго барита.  Я  опишу о б е  эти м етоды .

Разложенье двууксуснаго гликоля сухимъ гъдкимъ кали. 

Кислую  ж и дк о сть ,  п ерего няю щ ую ся между 140,° и 200° 

и со д ер ж ащ у ю  г л и к о л е в ы я  со ед и н е ш я  , иодвергаю тъ  

Фракшонированнои перегони!;  , для  того  чтобы у д а 

лить наибольшую часть н а хо д я щ е й ся  въ  ней с в о 

бодной уксусной ки сл о ты ;  съ  этою ц е л ь ю  собираютъ 

при перегони!;  только то ,  что переходитъ выш е 150°. 

Б е з ц в ! ;т н ы й ,  и еще к и сл ы й ,  иродуктъ вл и ваю тъ  въ  бал-  

лонъ и о б р а б о т ы в а ю т ъ ,  только что прокаленнымъ до 

красна и превращ енным ъ въ  порошокъ, 'Ьдкимъ кали. 

Т о т ч а с ъ  же происходитъ сильная р е а к щ я  и см'Ьсь з н а 

чительно н а г р е в а е т с я .  Ъ д к о е  кали н у ж н о  прибавлять 

маленькими норщями и баллонъ опустить  въ  хо л о д -
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ную воду, При этой реакцш образуется уксуснокислое 

кали и свободный гликоль, что выражается след ую 

щим!. уравпешемъ:

Мало по малу смесь въ баллоне твердеетъ. Ъд- 

кое кали продолжаютъ прибавлять до тех  ь иоръ 

пока не првбавлтъ количество его немного большее 

половины количества взятой жидкости. Этого коли

чества недостаточно для нолнаго разложешя двууксус

наго гликоля; по это разложеше лучше произвести въ 

два раза, какъ это будетъ показано ниже. Въ самомъ 

деле ,  если не определено предварятельнымъ онытомъ 

количество свободной уксусной кислоты и количество 

кислоты, находящейся въ виде двууксуснаго гликоля, 

то очень трудно прибавить столько именно едкаго 

кали сколько нужно для нолнаго васыщеы1я уксусной 

кислоты— прибавить же едкаго кали вь избытке не

выгодно; поэтому лучше сначала не вполне насытить 

кислоту и насытить ее окончательно потомъ.

Баллонъ, содержаний затвердевшую массу, поме- 
щаютъ въ масляную баню , которую нагр1.ваютъ по

степенно до 2 5 0 " —- 3 0 0 ° .  При этомъ переходить, о б ы 

кновенно желтоватая, жидкость. Къ этой жидкости, 

содержащей гликоль и двууксусный гликоль , о с т о 

рожно прибавляютъ едкаго кали, нагревая смЬсь после

Двууксусный
гликоль.

Г л и -
коль.

Уксуснокислое
кали.



наждаго ирибавлешя щелочи. Пока жидкость содер- 

житъ неразложенный двууксусный гликоль, она остается 

иеутральиою; но какъ только уксусная кислота насы

тится едким ъ кали, и оно будетъ прибавлено въ не- 

болыпомъ избытке,  жидкость делается щелочною. Въ 

этотъ моменть, который легко съ точн осп ю  опреде

лить, операция окончена и остается только снова пе

регнать жидкость вь масляной банк , подобно тому 

какь вь первые! разъ. Жидкость, полученная при этой 

перегонке, не есть еще чистый гликоль: она содержитъ 

воду и сл^ды пригорЬлаго маслянистаго вещества. 

Для удалешя этихъ нечистотъ , Нужно полученный 

нродукгъ снова перегнать и собрать ири этомъ только 

часть переходящую выше 180".

Разложенге двууксуснаго гликоля воднымъ баритомъ. 

Въ этомъ случае прямо употребляютъ жидкость, пере

ходящую между 140° и 2 0 0° ,  нриготовлеше которой 

было описаио выше, и, не подвергая новой перегонке, 

разлагають ее кипящимь, насыщеннымъ, растворомъ 

е.дкаго барита. Разложеше происходить тотчасъ же 

какъ только насытится свободная уксусная кислота. 

Щелочной растворъ нрибавляютъ небольшими коли

чествами до те х ъ  поръ пока жидкость не сделается 

явственно щелочною. За темъ жидкость нагрЬваютъ в ь 

иродолжеше одного и л и  двухъ часов ь , и если после 

того она все еще имФетъ щелочную реакцию, то раз- 

ложеше можно считать оконченнымъ. Тогда удаляютъ 

избытокъ барита, пропуская вь щелочную жидкость
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углекислоту , и процеженный растворъ , содержаний 

уксуснокислый баритъ и гликоль, выпариваютъ въ во

дяной бане. Это выпариваше не должно вести слит-  

комъ далеко, ибо хотя упругость наровъ гликоля при 

100° не велика, но всетаки некоторое количество его 

уносится парами воды. Поэтому выпариваемый рас- 

творъ снимаютъ съ водяной бани какъ только въ го

рячей жидкости начнетъ осаждаться уксуснокислый 

баригъ, охлаждаютъ его , и смепшваютъ съ 2 объ

емами крепкаго спирта. Такимъ образомъ получается 

обильный осадокъ уксуснокислаго барита, который от- 

деляютъ ; отцеженный отъ него растворъ отгоняютъ 

въ водяной бане до техъ  поръ пока не улетитъ весь 

спиртъ, съ парами котораго не уносится чувствитель- 

наго количества гликоля. После того баллонъ съ 

жидкосНю номещаютъ въ масляную баню и отгоня

ютъ съ термометромъ, опущеннымъ въ пары. Темпе

ратура долго стоитъ между 100 и 110°, и какъ только 

перейдетъ последнюю точку, термометръ быстро возвы

шается до 180°. Тогда меняютъ нр1емпикъ и собира- 

ютъ перегоняющейся теперь гликоль. Перегонку окан- 

чиваютъ возвышая постепенно температуру масляной 

бани до 3 0 0 Баллонъ, изъ котораго перегоняюгъ, дол- 

женъ быть объемистъ, потому что часто случается, 

что жидкость вспучивается— обстоятельство, происхо

дящее въ слЬдств!е того,  что перегоняемая жидкость 

содержитъ уксуснокислый баритъ. Что касается до 

водной жидкости, переходящей между 100° и 180°,
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которую собираютъ отдельно , то она содержитъ въ 

раствор); гликоль. Ее подвергаюгъ добровольному испа- 

ренпо и осгающшся гликоль очищаютъ нерегонкою.

И такъ: разложеше бромистаго этилена уксусно- 

кислымъ серебромъ въ присутствш кристаллической 

уксусной кислоты, обработка полученнаго двууксус

наго гликоля 'Ьдкимъ баритомъ —  вотъ способъ , ко 

торый я предпочитаю. Онъ даетъ удовлетворитель

ный выходъ. Такъ, при одной операцш, когда было 

употреблено 35 0  гр. 6poi\incTaro этилена и 620  гр. 

уксуснокислаго серебра, получилось 230 гр. кислой 

жидкости , кипящей выше 1 4 0 ° ,  и 47 гр. чистаго 

гликоля (*).

(*) Я убедился также, что уксуснокислый натръ и у к с у с 
нокислый свинецъ разлагаются бромистымъ этилевомъ въ ири- 
cyTCTBin кристаллической уксусной кислоты , но действ1е ме
дленно и неполно. Я занимался этими пробами когда получилъ 
статью Аткинсона « Объ одноуксусномъ гликолЬ и о пригото-  
влеши гликоля » (см. Хим.  Ж у р .  томъ I, стр.  4 2 1 ) .  Аткинсонъ 
разлагаетъ спиртовыи растворе уксуснокислаго кали броми
стымъ этиленомъ. Продукты реакцш суть:  бромистый калш, 
одноуксусный гликоль, уксусная кислота и уксусн ы й  этиль. 
Я убедился,  что этотъ способъ даетъ очень xopomie  резуль
таты. Онъ употребляется въ моей дабораторш съ некоторыми 
ивменеш ями, которыя я изложу разбирая статью Аткинсона 
въ следующей книжке Ann. chim. Phys.

Прилтчангс. Въ Ann. chim. Phys.  T.  LVI,  120,  Вюртцъ 
прибавилъ къ отчету  о р а боте  Аткинсона,  что одноуксусный 
гликоль можно получать въ болыпомъ виде,  перегоняя смесь 
бромистаго этилена съ уксуснокислою солью и спиртомъ въ
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С войст ва гл и к о л я .

Чистый гликоль есть безцв'Ътная, немного вязкая, 

неим’Ьгощая запаха , жидкость , сладковатаго вкуса. 

Уд. вйсъ его при 0 ° ^ г 1 ,1 2 5 .  Уд. вЬеъ паровъ е г о =  

2 ,1 6 4 .

Вотъ данныя опыта:

При в'Ьсъ шара.......  0 ,0 5 6  гр.

Температура В'Ьсовь. . . . 2 3 °

Температура б а н и ....  2 9 2 й

Б ар ом етр ъ .................  0 ,7 5 8 9  м.

Вместительность шара . 3 3 0 ,5  к. с. 

Оставшшся воздухъ . . .  0

Теоретическш удельный весь наровь— 2 ,1 4 6  при 

пае соответствующемъ 2 объемамъ пара.

Гликоль кииитъ между 197 и 197 ,5°  подъ давле-

шемъ въ 0 ,7645 .  При онредЬленш точки кинешя ша- 

рикъ термометра находился въ парахъ и въ жидкость 

была положена платиновая проволока. Онъ до послед

ней капли перегоняется безь разложения. Отъ ири- 

мЬси следовъ воды и въ особенности двууксуснаго

баллоне съ охладникомъ , поставленнымь такъ,  чтобы пары 
спирта могли охлаждаться и стекать обратно въ реторту,  
баллонъ нагрЬваютъ въ водяной банЬ, и после нЬсколькихъ 
дней кипячешя реакшя оканчивается ; тогда одноуксусный 
гликоль равлагаютъ баригомъ. Изъ 900 гр. бромистаго эти
лена было получено такимъ образомь 130 грам, гликоля.

А. Э.



гликоля, точка кипЬшя перемещается на несколько 

градусовт.

Если охладить гликоль смЬсью твердой углеки

слоты и Эфира, то онъ делается гуммиобразныиъ, но 

не застываеть совершенно.

Составъ е г о  в ы р а ж а е т с я  Ф о р м у л о ю

С2Н60 \

которая выводится изъ следующих», анализовъ;

I. 0 ,2 2 0  »р. вещества дали 0 ,2 0 2  воды и 0 ,3 2 3 5  

углекислоты.

II. 0 ,4 0 0 5  гр. вещества дали 0 ,3 5 5  воды и 0 ,573 

углекислоты.

Эти числа даютъ въ процентахъ:

О п ы т ъ.
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1. II. Teopifl.

3 9 ,0 3 3 9 ,0 1 С* . , . , 38 ,71

9 ,9 2 9 ,8 3 Н “ 9 ,6 7
— — ■ 0 \Кислорода . . .

Формула

C2HGO s

подтверждается т а к ж е ,  показаынымъ выше, удедьыымь 
весомъ паровъ. Эта Формула, к а к ъ  видно, отличается 

отъ Формулы спирта тЬмъ только, что содержитъ 1 

паемъ кислорода более .

Т'ликоль растворяется во всехъ иронорщяхъ въ 

сииртЬ и в о д е .  Не смешивается ст. эФиромъ, но рас

творяется однако въ немъ въ незначительном!, коли



честве. По своей растворимости онъ вообще сходенъ 

съ глицериномъ.

Что касается до растворягощихъ способностей гли

коля, то опъ занимаетъ середину между водою и спир- 

томъ. Онъ очень легко растворяетъ едкое кали съ 

огделешемъ теплоты. Растворяетъ водную известь въ 

такомъ количеств^, что растворъ получаегъ щелочную 

реакщю и даетъ осадокъ съ щавелевою кислотою. 

Углекислое кали растворяется въ немъ въ зеачитель- 

номъ количестве, также поваренная соль и въ о с о 

бенности хлористый кальцш. Хлористый цинкъ рас

творяется въ гликоле съ отделешемь теплоты. Сулема 

такъ растворима въ немъ при нагреванш , что при 

охлажденш растворъ застываетъ въ твердую массу. 

Сернокислое кали въ немъ почти нерастворимо.

Хлоръ действуетъ на гликоль не такъ сильно какъ 

на алькоголь ; при обыкновенной температуре и въ 

разсеянномъ свету,  действ1е неполно и медленно. При 

нагреванш действ1е сильнее, и при этомъ получаются, 
кипяшде при очень высокой температуре, хлорные про

дукты, которые я до сихъ поръ еще не изследовалъ.

Въ прикосновеши съ безводною Фосфорною кисло

тою гликоль чернеетъ. Онъ смешивается съ серною 

кислотою, сильно нагреваясь при этомъ, и даетъ едва 

окрашенную жидкость. При этой реакцш вероятно 

образуется кислота, подобная серновинной кислоте.

/Jibucmeie калгя и натргя на гликоль. Если бро

сить кусочикъ ка.мя на гликоль, го тотчасъ же нроис-
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ходить сильная реакщя: калш плавится, быстро  6 t -  

гаетъ по поверхности жидкости, наконецъ накаливается 

до красна и зажигаетъ отделяющихся водородъ. Оста- 

токъ чернЬегъ. МнЬ не удалось ослабить это д!>йств1е 

охлаждая гликоль и употребляя очень малень^е ку

сочки ка л in. Действ1е uarpia гораздо спокойнее. Ме

талл!» плавится и наконецъ растворяется въ ж и д к о с т и , 

которая нагревается, но остается совершенно чистою. 

При этом ь отделяется совершенно ч и с т ы й  водородъ. 

По мерЬ прибавления натр1я , реакщя ослабеваетъ, 

.масса 1'устеетъ, и натри! растворяется гораздо медлен

нее. Чтобы растворить 3 ,7  гр. натр!я въ 10 гр. гли

коля необходимо иодъ конецъ онерацт опустить со 

суд ь со смесью въ кипящую воду. При охлажденш 

получается белая, твердая, масса, которая содержитъ 

однонатр1евый гликоль CsH5NaO', происходивши изъ 

гликоля замещегпемъ одного пая водорода H a T p i e M i .  

Я не думаю однако, чтобы это былъ единственный 

иродуктъ реакщи, и считаю очень вероя тны м ъ , что 

кромЬ однонатр1еваго гликоля при этихъ обстоятель- 

ствахъ образуется также двунатр!евый гликоль , и 

вместе съ тЬмъ остается соответственная часть сво- 

боднаго гликоля. Какъ бы то пи было, по при спла- 

вленш твердой, белой, массы, содержащей однонатр1е- 

выи гликоль, съ избыткомъ натр1я, выделяется водо

родъ и получается сухая , расплывающаяся, белая, 

масса, растворимая въ абсолютном!» спирте, и осаж

дающаяся изъ раствора ЭФиромъ; она содержитъ дву-
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!
с вн 4?Na^ 0 2. Вь 5 граммахъ гликоля 

м ое  удалось растворить 3 ,4  гр. натр1я, т .  е. коли

чество очень близкое къ тому, которое соответствует!» 

двумъ паямь. Вода мгновенно разлагаетъ двунагр1евый 

гликоль на едкШ натръ и гликоль.

Окис л еш е гликоля .

Дпиствге платиновой черни. Если смочить плати

новую чернь каплею гликоля, то температура тотчасъ 

же возвышается, отделяются белые пары, именище 

запахъ карамеля, илатиновая чернь накаливается въ 

некоторыхъ точкахъ, и гликоль въ несколько минутъ 

исчезает»» превращаясь въ летуч»е продукты, состоягщеч 

главнымъ образомъ, изъ углекислоты и паровъ водгл. 

Это действ!е такъ сильно , что его едва ли можно 

назвать медленным!, окаслешемъ.

Однако, 1'ликоль можно медленно окислить подъ 

вл1я»пемъ платиновой черни поступая следующимъ 

образомъ: въ колбу съ плоскимъ дномъ помещаютъ 

смЬсь г)бчатой платины съ платиновою чернью ; на- 

полняюгъ колбу углекислотою, и когда ею будетъ 

выгнаиъ весь воздухг,  вливаютъ растворенный въ 3 

частяхъ вод».» гликоль, такъ чтобы хорошенько смо

чить всю платину. Ори сменявши замечается еще от- 

jrfuenie теплоты, по это действ1с ограничено и оче

видно происходить отъ того, что кислородъ, сгущен

ный платиною, не вытесняется, или не вполне вы -
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гЬсняется углекислотою (*). Въ горло колбы вста

вляют ь, тонко оттянутую, открытую трубку и оста- 

вляютъ, собранный такимъ образомъ, приборъ на не

которое время. Мало но малу возлухъ нроыикаетъ 

въ колбу и гликоль медленно окисляется. По нрошес- 

твы 8 или 10 дней смЬсь въ колбе имеетъ сильную 

кислую реакцию. Эту смЬсь обработываютъ кипящею 

водою, насыщаютъ процеженный растворъ известно, и 

выиариваютъ его до суха. При прибавлены спирта къ 

сгущенному и , обыкновенно , окрашенному раствору 

известковой соли, получается осадокъ, который соби

раюсь, отжимаютъ и растворяютъ въ кипящей водЬ, 

При охлаждены раствора осаждаются маленьк1е боро

давчатые кристаллы г.ыколевокислой извести. Для 

очищеши ихъ растворяли , снова осаждали спиртомъ, 

и растворяли осадокъ въ кипящей воде. Ниже будетъ 

сообгценъ анализъ, очищенной такимъ образомъ, соли.

Дпйст вге азотной кислоты на гликоль. Гликоль 

растворяется въ крепкой азотной кислоте (такъ на

зываемой одноводной) и черезъ несколько мгыовенш 

начинаетъ разлагать ее очень энергически. При эгомь

(*) След ую щ ш  опытъ показываегъ,  что эго действительно 
такъ. Поел* продолжительна™ пронускашя углекислоты на 
нагретую слегка платиновую чернь,  помещенную въ широкую 
трубку,  я высыпалъ эту чернь въ баллонъ, наполненный угле
кислотою , въ который я пропускалъ сквозь одно отверст1е 
углекислоту и въ то же время сквозь другое прилиль пропиль- 
гликоль. При см'ЬшеIIiи заметно было отдЬлеше теплоты.

Горн. Журн. Кн. VIII. 4889. II



отделяется большое количество бурыхъ оаровъ и по 

охлаждеши жидкости осаждаются кристаллы щавеле

вой кислоты. Съ обыкновенною азотною кислотою ре

акция не такъ сильна и начинается не такъ скоро; 

при нагреваши она происходитъ тотчасъ же. Я за- 

мЬтилъ , что въ этомъ случаЬ кроме щавелевой ки

слоты образуется также некоторое количество глико

левой кислоты; однако щавелевая кислота составляет!» 

главный продуктъ реакцш. При нагреванш 3 грам

мов!, гликоля съ избыгкомъ разведенной азотной к и 

слоты, получилось 1 ,285  гр щавелевокислой извести, 

что соотвЬтствуетъ 0 ,9 0 3  гр. сухой щавелевой кислоты. 

Понятно впрочем!. , что азотная кислота въ избытке 

можетъ действовать на самую щавелевую кислоту; 

действительно при этой реакцш было замечено отде~ 

леше углекислоты. Щавелевая кислота образуется вх 

слЬдствхе сильнейшего окислешя чемъ то , которое 

даетъ гликолевую кислоту:

С2Н60 2ч - 0 4— СгН 20 4- ь 2 Н 20 .

Гликоль. Щавелевая 

кислота.
Действ1е азотной кислоты на гликоль можно осла

бить, поступая следующимъ образомъ: на дно широ

кой , закрытой съ одного конца , трубки или узкаго 

цилиндра наливаютъ гликоль, растворенный въ 2 объ- 

емахъ воды;  потомъ, посредствомъ воронки съ длин

ною трубкою , оттянутою на конце и доходящею до 

дна цилиндра, приливають осторожно , сначала слой
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воды, а потомь слон обыкновенной азотной кислоты, 

равный по величине слою гликоля.

Воронку осторожно вынимаютъ , гакъ чтобы не 

смКнпать различные слои, и осгавляютъ цилиндрь дней 

на 8,  при чемъ жидкости мало по мало смешиваются. 

Какъ только разведенная азотная кислота придетъ въ 

соирикосновеше сь гликолемъ , жидкость вь этомъ 

месте окрашивается въ синш цвЬтъ, и иачинаютъ о т 

деляться маленькче пузырьки газа, Газъ, собранный 

надъ ртутью, оказывается безцвЬтным ь и въ немъ легко

показать присутствие углекислоты и окиси азота. По-
\

томъ действie распространяется постепенно до верх- 

нихъ слоевъ и его можно считать оконченнымъ, когда 

совершенно прекратиться отдЬлеше газовь. Кислую 

жидкость выпариваюгъ в ь сухомь,  безвоздушномъ, про

странстве. надъ едкою  извеслчю, при чемъ она, черезъ 

нисколько дней, превращается вь густой сыропъ, въ 

которомь видны кристаллы щавелевой кислоты, Эготъ 

сыропъ распускаютъ въ воде , насыщаютъ известно, 

ироцеживаютъ, сгущаютъ въ водяной банЬ и смеши- 

ваютъ сь  абсолютнымъ спиртомъ. При этомъ обра

зуется обильный осадокъ гликолевокислой извести, 

которую очищають несколькими кристаллизашями изъ 

воды. Эта соль содержись кристаллизации ную воду, 

которую теряетъ при 100°. 0 ,8 7 0  гр. потеряли 0 ,1 9 4 ,  

что составляетъ 22,3^.
При анализЬ сухой соли получились следую т , ie 

результаты:
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I. 0 ,3 1 5 5  гр. при сожигаши съ хромовокислымъсвив- 

цомъ дали 0 ,2 8 7  гр. углекислоты и 0 ,1 0 0  гр. воды.

II. 0 ,4 3 4  гр. дали 0 ,3 9 8  гр. углекислоты и 0 ,1 3 3  

гр. воды.

III. 0 ,2 1 7  гр. дали 0 ,1 5 2 5  гр. сернокислой извести.

Я помещаю здЬсь также результаты анализа гликоле

вокислой взвести, полученной при д'Ьйствш платиновой 

черни на гликоль.

IV .  0 ,3 7 1  гр. сухой соли дали 0 ,3 4 3  гр. угле

кислоты и 0 ,1 1 2  гр. воды.
Вт. процентах!.:

О п ы т ъ. 
Глоколевокислая Гликолевокис. я
известь, получен- известь, получ. о.
вая посредством!. посред, плати- 
азотнойкислоты. новой черни. ^

I. И.
Углерода. 2 4 ,8 0  2 5 ,0 0  2 5 , 2 !  С* 2 5 ,2 6

Водорода. 3 ,5 2  3 ,4 0  3 ,3 5  H s 3 ,1 5

Кальщя . .  2 0 ,5 3  —  —  Са 2 1 ,0 5

Кислорода —  —  —  0 J 5 0 ,5 4

100,00

Кр'Ьикш и горячш растворъ этой гликолевокислой 

извести былъ см4.шаиъ съ крЬпкимъ растворомъ азот- 

нокислаго серебра; □обур'Ьвшш немного растворъ далъ 

при охлажденш, почти безцвйтныя, пластинки глико- 

левокислаго серебра, которое было анализировано.

0 , 5 3 4  гр. вещества дали 0 ,2 5 9  гр. углекислоты 

и 0 ,081  гр. воды.
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Въ нроцеитахъ:

Опытъ. Teopifl.

У гл ерода . .  1 3 ,22  С   1 3 ,1 2

Водорода. . 1 ,68........... Н 3.............  1 ,63

С е р е б р а . . .  —  A g   59 ,01

Кислорода. —■ О 3   2 6 ,2 4

двуатомныхъ алькоголяхъ. 405

Несколько граммовъ гликолевокислаго серебра были 

разложены сернистымъ водородомъ, и процеженный 

растворъ был ь вынаренъ въ безвоздушномъ простран

стве. Черезъ несколько дней сыропообразный растворъ 

превратился въ массу пластинчатыхъ кристалловъ чи

стой гликолевой кислоты (*).

Дгъйствге гьдкаго кали на гликоль. Къ 5 граммамъ 

чистаго гликоля было прибавлено, мало но малу , 8 

граммовт, только что нрокаленнаго и превращеннаго въ 

норошокъ, Ьдкаго кали, и смесь, въ колбе съ газоот

водною трубкою, была нагрета въ масляной бане до 

250° .  Смесь при этомъ вспучилась, но не ночернела, 

и отделила много чистаго водорода , котораго было 

собрано 4325  кубич. сентимметровъ, подъ давлешемъ 

0 ,7 6 8  и при 19°. Остатокь содержалъ значительное 

количество щавелевокислаго кали, небольшое количе

ство углекислаго кали, и можетъ быть гликолевоки

слое кали. При растворены его въ воде получился 

окрашенный растворъ , который былъ насыщенъ

(*) См. но этому иредмету мемуаръ Кекуле. Liebig ’ s Ann. 
CV, 286 и Ann. chim. phys.  LI11, 496.



азотною кислотою. Небольшое количество средпяго 

раствора было осаждено избыткомъ азотнокислаго се

ребра, при чемъ получился осадокъ щавелевокислаго 

серебра; при нагрТванш отцЪженваго отъ осадка рас

твора заметно было возстановлеше, находившейся въ 

растворЬ, серебряной соли. Изъ предъидущаго сл^- 

даетъ , что $дкое кали производвтъ на гликоль силь

ное окислительное дТйствйе и щавелевая кислота пре

обла даем  между продуктами этого окислешя, которое 

можно выразить слйдующимъ уравнен1емъ: 

СвН в0 2- ч - 2 К Н 0 = С 2К50 4н -8 Н .

Это уравнен1е объясняетъ o 6 pa30Banie большего к о 

личества водорода въ предъидущемъ опытЬ.

Дгьйствге соляной кислоты на гликоль (¥) .  Гликоль, 

насыщенный соляною кислотыо, былъ нагр-Ьтъ въ запа

янной трубк^, къ водяной бан^. Спустя 2 4  часа трубка 

была открыта, при чемъ оказалось, что соляная кислота 

въ ней исчезла. Жидкость была снова насыщена со 

ляною кислотою и нагрета въ другой разъ. Та же 

обработка произведена была и в ь третш р а з ъ , поел!; 

чего жидкость отделяла пары соляной кислоты. Тогда 

было принято , что д,Ьйств1е окончилось и продуктъ 
быль подвергнут!. Фракционированной переголкТ. Сна

чала перешло немного воды, содержащей соляную ки

слоту, по скоро термометръ возвысился до 1 1 0 ’ , сто- 

ялъ некоторое время между 110 и 114° и наконецъ

406 В ю рт щ , о гликоляхъ или

(*) См. Хим.  Ж у р .  1, 160.
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поднялся до 130 °. При 1 40° все перегиалосъ ; сле 

довательно въ жидкости не было гликоля.

И родуктъ,  перешедшш между 110 и 114°, хотя 

и получился въ значительномъ количестве, но не былъ 

чистъ; онъ содержал», еше воду и былъ киселъ. П о 

сле нЬсколькихъ Фракшонированныхъ перегонокъ, то

чка кипешя жидкости, перешедшей выше 114°, воз

высилась до 130° и наконецъ получился продуктъ, 

точка кипешя котораго была около 128°.  Эта жид

кость безцветна, неутральна на вкусъ, и растворима въ 

воде во всехъ пропоршяхъ. Въ пламени лампы она 

горитъ и окрашиваетъ его въ зеленый цветъ. Прн 

анализе ея получились результаты, изъ которыхъ сле-  

дуетъ Формула

С2Н“С10.

0 ,2 6 2  гр. продукта , кипящаго при 128°,  дали 

0 ,1 5 5  гр. воды и 0 ,2 8 5  гр. углекислоты.

Въ процентахъ:

Опытъ. Teopia.

Углерода. 2 9 ,6 6  С5  2 9 ,8 2

Водорода. 6 ,5 6  Н *   6,21

Хлора . . .  —  С 1   4 4 ,0 9

Кислорода —- 0 ................  19 ,88

Этотъ продукта, очевидно образуется отъ действ1я 

одного пая соляной кислоты на одинъ пай гликоля, 
по следующей реакцш:
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СаН и0 2^ Н С 1 = :С Ч Г С 1 0 ч - Н 50 .  
Гликоль. Однохлорис- 

товод. гликоль.

Я опишу ниже A'feocTBie Едкаго кали на однохло

ристоводородный гликоль и намереыъ изучить въ но» 

следствш действ1е амшака на это соединеше. При

бавляю , что однохлористоводородный гликоль аред- 

ставляетъ гликоль, въ которомъ 1 пай хлора занимаешь 

место группы НО. Следуюшдя Формулы изображаютъ 

эти отношеепя:

Дгьйствге пятихлористаго фосфора на гликоль. П я

тихлористый ФОСФоръ действуетъ на гликоль очень 

энергически. Всякш брошенный въ него кусочикъ ис

чезаешь мгновенно, производя шумъ подобный тому, 

который слышенъ при погружены вь воду раскален- 

наго железа. При этомъ отделяется много хлористо

водородной кислоты. Для того чтобы умбрить реак- 

щ ю , сосудъ, содержащей гликоль, нужно окружить 

охладительною смесью. По мере прибавлеыёя пяти

хлористаго Фосфора смесь густЬетъ; но подъ конеаъ, 

когда количество его дойдегъ до 2 паевъ на 1 пай 

гликоля , она снова делается жидкою. При этомъ, 

такъ какъ подъ конець операцы реашл не такъ сильна, 

нужно, для полноты реакнти, вынуть сосудъ изъ охла

дительной смЬси. Когда реакщя совершенно кончится, 

полученную прозрачную жидкость подвергаютъ пере

С1.



г о н к е  и с о б и р а ю тъ  то ,  что п е р е х о д и т ъ  до 1 0 0 ° ;  часть,  

п е р е х о д я щ а я  в ы ш е  1 0 0 ° ,  с о с т о и т ъ  гл а в н ы м ъ  образомъ  

изъ х л о р о к и с и  ФОСФора , а первая п е р еш ед ш а я  часть  

(до 100°)  есть см ес ь  хл ор ок и си  ФорФора съ ж и д к о с п ю  

г о л л а н д с к и х  ь х и м и ко в ъ .  Е е  с м е ш и в а ю т ъ  съ х о л о д н о ю  

в о д о ю  , которая разлагаетъ хл ор ок и сь  и оставл яетъ  

м а с л я н и с ту ю  неутральную  ж и д к о с т ь  , б о л е е  п л от н у ю  

ч е м ъ  вода и и м е ю щ у ю  о с о б е н н ы й  ароматически! запахъ  

и с л а д к о в а ты й  в к у с ъ .  Эта ж и д к о с т ь  б ы л а  вы с у ш ен а  

на х л о р и с т о м ъ  кальцгЬ и перегнана. Больш ая часть  

ея переш ла при 84°.

0 ,3 1 1 5  гр. этой жидкости дали 0 ,1 2 0  гр. воды и 

0 ,2 7 7  гр. углекислоты.

Въ процентахь:
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Углерода. 2 4 ,2 4 С2. . . . . 2 4 ,2 4

В одор ода . 4 ,2 7 Н \ .  . . . 4 ,0 4

Хлора. . . .  — С2 , , . 7 1 ,7 2

100,00

Анализированная жидкость следовательно имеетъ 

составъ жидкости голландскихъ химиковъ (хлорисгаго

этилена). Тождественность ея сь хлористым ь этиленомъ
\

была впрочемъ поверена действ1емъ на нее спиртоваго 

раствора едкаго кали. При слабомъ нагреванш съ 

этимъ реакгивомъ, она разлагается, образуя хлористый 

кал1й и отделяя газъ, горящш яркимъ, зеленоватымъ 

по краямъ, иламенемъ.



И зъ  п редъидущ аго сл+»дуетъ , что при д й исп пи  

пятихлористаго  Фосфора на гликоль образуется ж и д 

кость г о л л а в д с к и х ъ  хи м и ко въ  или х ло р и сты й  этиленъ.  

О бразоваш е хлористаго  этилена в ы р а ж а е т с я  сл + .дую - 

щимъ ур авн е ш ем ъ :

С8Н4Оач-2Р11С1‘,= :С 2И4СГч- 2Г'ЬОСГ-+-2НС1.
Гликоль. Хлористый

этиленъ.
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С л4дую1щ е о п ы т ы  б ы л и  с д е л а н ы  съ  целью  полу

чить эФиръ гл и к о л я .  Т а к ъ  к а к ъ  изъ о п ы т о в ъ  Вилль-  

ямсона изв'Ьсгио, что о б ы к н о в е н н ы й  ЭФиръ получается 

при д е й с т в щ  ю д и ст а го  этиля на а л ь к о го л я т ъ  н атр 1я, 

то прежде всего пробовано б ы л о  получить при подоб- 

н ы х ъ  же усло в1яхъ  ЭФиръ гл и ко ля .

Дгьаствге бромистаго этилена на двупатргевый гли-

{ С8 Н 4)коль. 8 , 4  гр.  двунатр1еваго  гл и ко ля  < ту * ? 0 *  были

с м е т а н ы  съ  1 2  гр .  бромистаго этилена и п ом е

щ е н ы  въ баллонъ,  который б ы л ъ  сообщенъ съ  npi- 

емникомъ,  иомТщ еннымъ в ь  о хл ади тел ьну ю  смесь  и 

сн а б ж е н и ы м ъ  газоотводною тр у б к о ю ,  чтобы можно 

б ы ло  собрать отделяющиеся г а з ы .  К о гда  приборъ б ы л ъ  

такимъ образомъ собран ъ ,  то баллонъ поместили въ 

водяную  баню и н агр евал и  въ  ней въ  п р о д о л ж е т е  

н Ь с к о л ьк и хъ  ч асовъ .  При этомъ о т д е л и л о сь  только 

н е ск о л ь к о  п узы рьковъ  во зду ха  и въ  пр1ем ни ке  собра

л а с ь ,  очень летучая ,  го р ящ ая  коптящ имъ пламеаемъ



съ отделешемъ бромистоводородной кислоты , жид

кость. Эта жидкость,  нерастворимая въ водЬ и болЬе 

плотная ч^мъ она, была бромистый альдегиденъ—  

С2Н5Вг.

При нагр^ваши остатка, находящагося въ баллоне, 

въ масляной бане до 25 0° ,  перешло небольшое коли

чество жидкости, изъ которой перегонкою было полу

чено 1,5 гр. чистаго гликоля,  образовавшагося ири 

реакции Эти Факты показываютъ , что только поло

вина иатроваго гликоля была разложена бромистымъ 

этиленомъ и, что продукты этой реакщи суть возста- 

новленнын гликоль и бромистый этилепъ, по уравнешю:

^ 1! О 2 ч - 2 С 2 Н4 Вт2 == 2G2 Н3 В г ■+■ 2N а В г-+- С2 Н 60 2.Na ^
Двунатр1евып Бромистый Бромистый Г л и к о л ь ,

г л и к о л ь .  этиленъ. альдегиденъ.

Чтобы доказать, что это действительно такъ ,  из- 

следованъ былъ , находяшшся въ баллонЬ , твердый 

остатокъ. При растворенш его въ водЬ получился щ е

лочной растворъ— доказательство ? что въ немъ былъ 

еще двунатр1евый гликоль; этотъ растворъ содержалъ 

въ виде бромистаго соединешя 4 ,91  гр. брома , что 

составляетъ около половины количества брома, содер

жащегося въ 12 гр. употребленнаго бромистаго эти

лена.

Этотъ опытъ показываетъ , что невозможно , по 

крайней мере при тЬхъ обстоятельствахъ, при кото- 
рыхъ действовали, заместить два ная narpia въ дву-
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naxpieBOMx гликолЬ двуатомнымъ радикаломъ С2Н4. 

Онъ показываетъ также, что по видимому не суще-

ствуетъ соединена • которое относилось бы

(C ’ H 4 AS
къ гли к о л ю  j такгь какъ ЭФиръ о т "

i С2И }носится къ спирту ) ^  >0.

Д1>лая опытъ , результаты котораго выше пока-

заны , надеялись , что это соединеше получится по

следующей реакши:

С21 Г ^ 2 r S „ 4D 2 iC2H ^ „ s ю ^ а. О -+-С Н Вт — - 4- 2NaBr.

Дтъйшвге бромистаго альдегидена на однонатргевый 

гликоль. Ж е л а т е л ь н о  б ы л о  т а к ж е  у б е д и т ь с я  не обра

зуется  ли у п о м я н у т ы й  двойной ЭФиръ при д Ь о с т в ш  

бромистаго  альдегидена на однонатр1евый г л и к о л ь ,  по 

у р а в н е ш ю :

C8H'iNaOsH-C2H 3B r = :C 4H80 2-f-NaBr.

Однонатр1евый Бромистый 
гликоль, альдегиденъ.

7 грам. натр1я были растворены въ 18 грам.

гликоля и полученный такимъ образомъ однонатргевый

гликоль былъ см^шанъ съ 30 граммами бромистаго

альдегидена.
См4сь была помещена въ большую колбу изъ тол- 

стаго стекла (*) и въ продолжеше и1зсколькихъ ча-
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(#) Первая колба, въ которой былъ сдЬлань опытъ съ 10 
грам- гликоля, лопнула съ сильнымъ взрывомъ.



совъ нагревалась въ водяной бане; когда опытъ кон

чился колбу опустили въ охладительную смесь и от

тянутый конецъ ея сломали, при чемъ со взрывомъ 

отделился, бывшш сильно сжатымъ , газъ. Его со 

брали въ несколькихъ цилиндрахъ и обработали хло- 

ромъ, при чемъ образовались маслянистыя канли, ко- 

торыя разлагались спирговымъ растворомъ Ьдкаго 

кали съ отделешемъ газа, горящаго, зеленовагымъ но 

краямъ, иламенемъ. По этому можно полагать , что 

обработанный такимъ образомъ газъ , былъ масло

родный газъ. Колба съ осгаткомъ была постепен

но нагрета въ масляной банЬ до 300° ; при вы 

сокой температуре отделились пары, которые сгусти

лись въ густую, сладкую, жидкость. Собранная та

кимъ образомъ жидкость, которой получилось 6 грам., 

имела составъ гликоля. Остатокъ въ колбе состоялъ 

изъ бромистаго narpia и небольшаго количества, рас

творимой въ спирте, натровой соли. Спиртовый рас

творъ соли былъ выпаренъ ; остатокъ смешанъ съ 

водою и перегнанъ съ ыесколькими каплями серной 

кислоты, при чемъ получилась кислая жидкость, имею

щая запахъ уксусной кислоты , но возстановляюшая 

азотнокислое серебро.

Дгьйствге хлористого цинка на гликоль. Гликоль 

растворяетъ съ отделешемъ теплоты значительные ко

личества хлористаго цинка. Если смесь оставить , то 

не происходитъ никакой реакцш, только сыропообраз- 

ная жидкость твердеетъ при охлажденш, вероятно въ

двуатомныхъ алъкоголяхъ. 4-13



следств!е образовашя соединения гликоля съ хлири- 

стымъ цинкомъ. При нагреванш смеси нроисходитъ 

сильная реакшя. Ч тобы  изучить эту реакции, 30  грам 

мовъ гликоля были налиты въ объемистый баллонъ 

и къ нимъ, мало но малу, прибавлено 50 граммовъъ, 

только что сплавленнаго и нревращеннаго въ иоро 

шокъ , хлористаго цинка. Баллонъ , соединенный съ 

изогнутого подъ острымъ угломъ трубкою, был ь ИОмЬ- 

шенъ въ масляную баню и нагреваемъ, постепенно, до 

25 0° ;  при этомъ смЬсь сильно вспучилась и отделила 

много паровъ, которые были сгущены въ пр1емник£, 

окруженномъ охладительною смесью. Газовх про этомъ 

не отделялось. Когда операция кончилась, то въ бал 

лоне получился черный остатокъ, а въ преемнике два 

слоя жидкости— водянистый и, сверху его, масляни

стый, которые были отделены другь огъ друга по

средством!. воронки. Водянистый слой содержалъ въ 

растворе два продукта: альдегидь и жидкость, кипя

щую между 70° и 80".  Онъ былъ перегнаиъ , ори 

чемъ пары сгущались въ охлаждеиномъ mapfe, и пе

регонка остановлена, когда точка кипешя достигла 

95°.  Полученная жидкость была снова перегнана; она 

начала кипеть при 22° .  При этой вторичной ueperouKb, 

та часть жидкости, которая иершла ниже 40 " ,  была 

собрана отдельно; это была безцветная, очень подвиж

ная, жидкость съ характсристическимъ запахом», аль

дегида. Она была смешана сь 3 объемами безвод- 

наго эФира и насыщена сухимь аммиаком»., при чемъ
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получились кристаллы альдегидъ-аммтака. Часть ихъ 

была растворена въ иебольшомъ количеств!; воды и 

смЬшана съ нисколькими каплями азотнокислаго с е 

ребра ; при слабомъ нагр!;ванш получилось зеркало 

металлическаго серебра.

Оставшаяся въ баллон!;, поел!; отгонки альдегида, 

жидкость, кипящая выше 40° ,  была обработана су

химъ хлористым ь кальщем ь, который въ ней раство

рился ; при этомъ на поверхности водянаго раствора 

получился эфирный слой , который былъ отдЬленъ, 

высушен ь кусочкомъ хлористаго кальщя, и перегнанъ.

При иерегонк!; перешло сначала немного альдеги

да, потомъ термомегръ быстро поднялся до 70 ° ,  но 

не остановился на этой температур'Ь , а нродолжалъ 

подниматься до 100". Собраны были: одинъ продуктъ, 

перешедшш около 80° ,  и другой, перешедшш между 

90 и 100°. Первый продуктъ им!;лъ очень проница

тельный запахъ и замечательно Ьдкш и острый вкусъ; 

онъ смешивался во всЬхъ пропорщяхъ съ водою и 

растворъ его мгновенно возстановлялъ аммтачный рас

творъ азотнокислаго серебра.

0 ,1 5 2 5  гр. этой жидкости дали 0,131 гр. воды 

и 0 ,3 0 6  гр. углекислоты.

Въ процеитахъ:
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Опытъ. Teopifl.
Углерода.......... . 5 4 ,7 5 4 ,5

Водорода........... . . . .  9,5 9 , 0

Кислорода. . . . 3 6 ,5
10 0 ,0
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Судя по анализу , эта жидкость изомерна съ а л -  

дегидомъ. Продукть, оерешедшш между 90 и 100°,  

содержалъ:

ВЬроятно, что онъ тождествеыъ съ предъидущимъ, 

котораго имеетъ запахъ , вкусъ и растворимость въ 

воде.  Онъ только смешавъ съ нобольшимъ количест- 

вомъ, более богагыхъ углеродомъ, продуктовъ, кото

рыхъ анализъ будетъ ниже ; эта иримесь вероятно и 

возвышаетъ точку кипешя описываемаго продукта. 

Какъ бы то ни было , по я пслучилъ слшпкомъ не 

большое количество описываемой едкой летуче!! жид 

кости, который анализъ сообщенъ выш е, чтобы ска 

зать что нибудь о природе ея. Tie невозможно, чтобы 

это быль гомодогъ акрилеваго алькоголя С^Н^О.

Маслянистая жидкость , о которой сказано было 

выше и которая была отделена отъ иолученнаго вме

сте  съ нею водяиистаго продукта , не есть однород

ное вещество. Она была перегнана, но точка кипешя 

ея повысилась постепенно огъ 100 до 25 0 '  и при 

этой температуре еще не все перешло. Желая отдать 

себе ,  общимъ образомт., отчетъ о составе этой жид

кости,  я подвергнул!» анализу ту часть ея , которая 

перешла около 200° .

0 ,2 6 1 5  гр. дали 0 , 2 5 \ гр. воды и 0 ,8 1 0  грам. 

углекислоты.

Углерода

Водорода

5 7 ,4

9 ,6
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Въ процентахъ:

Углерода . 

Водорода . 

Кислорода

8 4 ,4

10,6
5 .0

Видпо , что этотъ продукта, очень богатъ углеро- 

домъ и почти не содержитъ кислорода; это,  можетъ 

быть, смЬсь углеводорода съ кислороднымъ соединеш- 

емъ. Во всякомъ случай углеродъ въ нема, преобла- 

даетъ иадъ водородомъ, въ чемъ легко убедиться раз

деляя приведепныя выше числа на соответствующее 

паи. Это и въ самомъ двлТ, должно быть такъ: ма

слянистый продукта, можно разсматривать какъ про

дукта,, происшелппй черезъ полнейшее обезводивате 

гликоля, чЬмъ при образовании альдегида. Гликоль со- 

держита, два пая кислорода , которые онъ можета. 

терять въ виде воды. Теряя два пая воды, онъ пре

вращается въ углеводорода, С ‘ Н% который по всей 

вероятности не существуегъ ва, свободнома, состоянш 

и въ моментъ образовашя , ва, следств1е частичнаго 

усложнения, превращается въ углеводорода,, въ кото- 

ромъ преобладаетъ углер'одъ. Что же касается до 

окислениыхъ продуктовъ , то образоваше ихъ можно 

оба.яснить принимая , что несколько паевъ гликоля 

теряютъ болТе воды, ч4мъ сколько теряется при обра- 

зованш альдегида, и менЬе, чемъ сколько теряется 

при образованш углеводородовъ.

Такъ, можно иметь:

п С 8Н ,1О 2= С 2пН'2<п^ - 0 О н - ( ’2и ~ 1 )Н яО

Горн. Журн. Кн. VIII. 4859. 12



и друп я  тому подобныя реакцш.

Во всякомъ елучае, хлористый цинкъ д!шствуетъ 

такъ , что вызываетъ образоваше воды. Отнимая у 

гликоля пай воды, онъ превращаетъ его въ альдегидъ 
C l i o - С3Н Ч ) ^ Н  О 

Гл и коль. Альдегидъ.

Я долженъ прибавить еще, что хлористая сурьма 

SbCl3 сильно растворяется въ гликоле. При перегонке 

см'Ьси переходятъ нары хлористоводородной кислоты 

и кислая жидкость , смешанная съ хлористою сурь

мою; остатокъ значительно чернйегъ. При этой реак 

Ши, не такъ отчетливой какъ реакшя хлористаго цин 

ка, я не замктилъ образованна альдегида.

Эфиры гликоля.

Окись этилена. Однохлористоводородный гликоль 

мгновенно разлагается воднымъ растворомъ Ьдкаго 

кали образуя хлористый калш и газъ , или , лучше 

сказать, паръ, горящш на подоб!е маслородпаго газа. 

Это тело есть окись этилена. Образование его дей- 

ств1емъ едкаго кали на одиохлористоводородный гли

коль объясняется очень просто; теряя элементы хло 

ристоводородной кислоты, это хлорное соединение пре

вращается въ окись этилена:

CSHSC10=CSH 0-ьНС1.

Этотъ продуктъ отделяется въ большомъ количе

стве,  если прибавлять растворъ едкаго кали, малень
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кими пропорциями, къ однохлористоводородному гли

колю. Продукта ообираютъ въ, окруженном!, охлади

тельною смесью , npieMHUKf., содержашемъ нисколько 

кусочковъ хлористаго кальщя, на которомъ собранный 

продуктъ, потомъ, перегоняют!,.

Составь окиси этилена определен ь следующими 

анализами:

I. 0 , 3 6 6 5  гр. вещества дали 0 ,3 0 7  грам. воды и 

0 ,7 31  гр. углекислоты.

II. 0 ,3 0 7  гр. вещества дали 0 , 2 4 9  грам. воды и
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0 , 6 1 6  гр. углекислоты.

Въ процентахъ:

О п ы т ъ, Teopia.

I. II.
У г л е р о д а . . . .  5 4 ,3 9  5 4 ,71  С а .......................  5 4 , 5 4

В о д о р о д а . . . .  9 , 2 9  9 ,0 0  Н ' .......................  9 ,0 9

Кислорода . . . —  —  0 ........................  3 6 , 3 7

Эти числа приводятъ къ Формул^,

С2Н 10 ,

которая была подтверждена ои р едел етем ъ  п л о т н о с т и  

пара вещества. Водъ данный опыта , сдЬлапнаго по 

методе Ге -Л ю ссака :

В есь  в е щ е с т в а ................  0 , 1 6 6  гр.

Варометръ ...........................  0 , 7 4 6  м.

Разность поверхн. ртути 0 , 1 3 5  м.

Температура б а н и   73°

Объемъ при 7 3 ° .............. 141 , 5  к. с.



Изъ нихъ выводится для искомой плотности пара 

число 1 ,4 22 .  Teopifl даетъ число 1 ,5 2 .

Окись этилена, какъ видно, изомерна съ альдеги- 

домъ, и отличаясь отъ него одними свойствами, при

ближается къ нему другими (*). Подъ давлешемъ 

0 ,7 4 6 5  м. окись этилена кипитъ п р и -н 1 3 ,5 ° ;  альде- 

гидъ кипитъ при 21°.  Окись этилена , подобно аль

дегиду, растворяется во вс^хъ пропорщяхъ въ воде 

и возстановляетъ азотнокислое серебро. При см^швши 

ея съ растворомъ аммиака въ ЭФире не получается 

крисгалловъ, столь характеристическихъ для альдегида.

П я т и х л о р и с т ы й  ФосФоръ д ей ствует ! ,  на окись э ти 

лена очень сильно и превращаетъ ее въ хлористый 

э ти л е н ъ ,  образуя въ то же время хлорокись Фосфора. 

РЬС13-нС*Н 40 = Р Ь С Г 0 ~ ь С яН 4СГ

Полученное такимъ образомъ хлористое соедине- 

т е  имЬетъ составъ жидкости голландскихъ химиковъ 

и кипитъ при 84° .

Я придаю некоторое значеше этой реакцш : по

моему она доказываетъ , что окись этилена можетъ
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(*) Если пропустить пары окиси этилена въ охлажденный 
растворъ кислаго сернистокислаго награ, то послЬднш за сты -  
ваетъ въ кристаллическую массу.  Однако эти кристаллы не 
с у т ь ,  какъ я предполагалъ (Comp. rend. X L V III ,  102; Хим. 
Ж у р .  1, "161), соединеше окиси этилена съ кислымъ серни- 
стокислымъ натромъ. Епрочемъ я еще опишу въ епешальномъ 
мемуарЬ яамЬчательныя свойства окиси этилена и ея гсмоло- 
говъ.



возрождать Г.1НКОЛевыя соединешя и въ случай на

добности самый гликоль. Эта окись нредставляетъ 

настоящий ЭФиръ, или если угодно,  ангидридъ гликоля.

Дтъйствге годистаго этиля на натровый гликоль; 

этцль-гликоль (*). 4 ,5  гр. Harpia были растворены въ 

12 гр. гликоля; получеиная белая, твердая, масса, со 

держащая однонатр 1евый гликоль, была смешана съ 27 

гр. юдистаго этиля, исмесь потомъ нагревалась въ во- 

ядной бане въ баллоне, снабженномъ трубкою  съ шари

ками, въ которой пары могли бы охлаждаться и при

текать обратно въ баллонъ. Черезь несколько часовъ 

реакшя окончилась. Баллонъ былъ помещенъ тогда 

въ масляную баню и нагретъ постепенно до 2 5 0 ° .  

При этомъ, въ хороню охлажденномъ пр1емнике, с о 

бралось до 10 гр. прозрачной, эфирной, жидкости, а въ 

баллоне получился остатокъ, вЬсомъ въ 29  граммъ, 

еостоящш изъ юдистаго narpia (но вычислешю еле- 

дуетъ 2 6 , 9  грам.) .
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(*) Въ предъидущихъ книжкахъ Гор. Жур. мы называли 
обыкновенный гликоль, т. е. гликоль этилеваго ряда— этилъ- 
гликолемб. Вюртцъ называет ь этиль-гликолемъ этилевый ЭФиръ 
гликоля; мы удержипаемъ яь этой статье такую номенклатуру, 
хотя она не совершенно удобна, потому что самъ же Вюртць 
называеть напр, пропилевый гликоль пропиль-гликолемъ, ме
жду темь какъ по его же номенклатуре пришлось бы также 
называть пропиль-гликолемъ пропилевый ЭФиръ гликоля, если 
бы онъ былъ известенъ. Это не представляетъ пока большаго 
неудобства потому , что при каждомъ названш стоитъ Фор
мула. • А. Э.



Эфирная жидкость была перегнана ; она начала 

кипеть при 110° ,  потомъ термометръ быстро поднялся 

до 120° ,  и большая часть жидкости перешла между 

125° и 135°.  При вторичной перегонке этотъ про

дуктъ весь перешелъ при 127° ; онъ представляетъ 

эфирную жидкость, пр1ятнаго запаха, которой анализы 

следуютъ:

0 , 3 5 9  гр. вещества дали 0 ,3 7 5  гр. воды и 0 ,7 5 5  

гр. углекислоты.

При другой перегонке употреблено было 6 грам- 

мовъ гликоля и 2 ,2  гр .  натр1я ; Ф р а к ш о н и р о в а н н о ю  

перегонкою получена была при этомъ жидкость, ки

пящая при 135°. Вотъ ея анализы:

0 ,2 9 9 5  гр. дали 0 ,3 1 0  гр. воды я 0 ,6 0 3  гр. угле

кислоты.

Эти числа даютъ въ процентахъ:

О п ы т ъ .  Г е о р i я.
I. II.

127° 135° С4Н 10О 2 С6Н 140 2

У г л е р о д а ....................... 5 7 ,3 5  5 4 ,9 0  5 3 ,3 3  61 ,01

В о д о р о д а .......................  11 ,59  15 , 18  11,11 11 , 86

Изъ этихъ чиселъ видно , что анализированныя 

жидкости суть смеси этиль-гликоля С4Н |0О2 съ дву- 

этиль-гликолемъ; этиль-гликоль преобладаетъ въ ж ид

кости кипящей при 135°. Этотъ продуктъ очевидно 

происходитъ черезъ з а м е т е т е  въ гликоле одного пая 

натр1я этилемъ, по уравнешю:

C2l l 8N a 0 2H-C2HBl “ C2Hs(C2He) 0 2-i-NaI.
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Онг смЬшанъ съ двуэтиль-гликолемъ потому, что 

при д-Ьйствш ii а г pi я на гликоль, независимо отъ од- 

H o n a T p i e e a r o  гликоля, всегда образуется н екоторое к о 

личество двунатр1еваго гликоля. Чтобы получить этиль- 

гликоль въ чистомь вид-t нужно было бы получить 

его въ большомъ количеств!; и отделить отъ двуэтиль- 

гликоля Фракцшиировапною перегонкою. Я замечу 

только, что точка кипЬшя этиль гликоля должна быть 

выше точки кип-Ьшя двуэгиль-гликоля, то есть нахо

диться между точкою кин1мпя гликоля (1 9 7 ° )  и дву- 

этиль-гликоля (1 2 3 ) .

Какъ бы то ни б ы л о ,  чтобы  убедиться ,  что жид

кость,  кипящая при 127° ,  есть д-ЬйствиТельно см^сь 

этиль-гликоля ст, двуэтиль-гликолемъ , я опредТ,лилъ 

п л о т н о с т ь  паровъ ея. Вотъ данныя опыта:

Прив-Ъсъ шара................... 0 , 2 4 7  гр.

Температура бани  198°

Температура вг1;совъ . . .  18°

Б а р о м е т р ъ ...........................  0 ,7  669

Объемъ шара......................  175  к. с .
Осгаюшдпся в о з д у х ъ . . .  1 к. с.

Изънихъ, для искомой плотности паровъ, получается 

число 3 , 4 1 8 ,  стоящее между 3 , 1 1 6  , теоретическою 

ПЛОТНОСТ1Ю этиль-гликоля , и 4 , 0 8 5 ,  теоретическою 

илотност1ю дву эти ль -гликоля.

Двуэтиль-гликолъ. Къ 7 , 5  гр. ЭФирной ж и д к о ст и ,  

содержащей этил ь-гликол ь ,  б ы л о  прибавлено 2 грамма 
малевькихъ кусочковъ  кал!я. Металлъ сильно д-Ьй-
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ствуетъ на этнль-гликоль:  отделяется водородъ и полу

чается твердая белая масса,содержащая С 'Н 4(С2Н5) К 0 2.

Къ твердой массе было прибавлено 8 грам. шди- 

стаго этиля, ори чемъ тотчасъ же произошла реакщя 

и образовался двуэтильгликоль и шдистый калш, по 

уравнешю:

Перегонкою было получено 9 грам. ЭФирной жид

кости, которая была снова обработана кусочкомъ ка- 

л1я и несколькими каплями шдистаго этиля, а потомъ 

перегнана на избытке кал>я.

Такимъ образомъ получилась очень подвижная, 

безцветная, жидкость, пр1ятнаго эФирнаго запаха. Это 

былъ двуэтильгликоль, какъ видно изъ следующихъ 

анализовъ.

I. 0 ,2 7 2  гр. вещества дали 0 ,2 9 5  гр. воды и 

0 , 6 0 9  гр. углекислоты.

II. 0 ,2 7 5  гр. продукта другой операцш дали 0 ,3 0 5  

гр. воды и 0 ,6 1 7  гр. углекислоты.

Въ процентах!.:

Двуэтильгликоль кипить при 123" ,5  подъ давлеш- 

емъ 0 ,7 5 8 8  м. Точкою Knirl.Hin онъ отличается отъ 

своего изомера ацеталя, кинящаго при 104" .  УдЬль-

С2Н 4(С2Е Г )К 0 2- ь С 21Г1— С2Н4(С2Н 8) 20 2н-К1.

О п ы т ь. 

I. 11.

У г л е р о д а . . . .  6 1 , 0 6  6 1 , 1 8

Водорода  12 ,03  12,31

Кислорода . . .  -— —

Се .. 61,01 

. .  11 , 86 

. .  2 7 ,1 3О 2



ный вйеъ при 0° =  0 , 7 9 9 3 .  Плотность н а р о в ь ю 4 , 0 9 5 .  

Вотъ данный опыта:

П ривесъ  ш ара ...................  0 , 5 3 8  гр.

Температура б а н и   21 2 °

Температура весовь  . . . 16 ,5°

Б а р о м е т р ъ ...........................  0 ,7 6 1  м.

Объемъ ш а р а ...................  3 1 2  к. с.

Оставинйся воздухъ . . .  4 к. с. 

Теоретическая п л о т н о с т ь ю 4 ,0 8 5 .
А. Э.

(Продолжены следуете).
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ГР И С Ъ  ( * ) . — О зажгыценьи водорода  азот ом ъ.

Известно,  что азотистая кислота дейсгвуетъ  на 

амидированныя соединешя, въ нрисутствш воды, такъ, 

что разрушаеть амидную группу, которая замещается 

элементами НО. При этомъ выделяется  азотъ. Напр, 

и ри дЬйсгвш азотистой кислоты на бензамид ь полу

чается бензойная кислота:

С7 Н7 ON-I- -N  * 0 3 ю  С7 Н 60 8-ч-‘ Н Ч ) -+-2 N ;
2  2  7

Бензамидъ. Бензойная
кислота.

о Com p.  rend.  X L I X ,  77.



ири д-Ьиспии азотистой кислоты на аспарагин ь полу 

чается яблочная кислота:

C4 r 0 3N 34 - N 20 3r=C4H60 ' 4 - H 20 H -4 N .

Аспарагииъ, Яблочная
кислота.

Грисъ нашелъ , что въ присутствш спирта или 

ЭФира азотистая кислота действуеть на амидированныя 

соединешя совершенно иначе ; при этомъ не в ы д е 

ляется азота , но амидированное соединеше теряеть 

только три пая водорода , выделяющихся въ виде 

в о д ы , образующейся на счетъ кислорода азотистой 

кислоты, и Фиксируетъ 1 пай азота.

Ори действш азотистой кислоты на спиртовый 

растворъ пикрамгтовой кислоты получаются желтые 

кристаллы, которые легко очистить кристаллизащею 

изъ спирта Новый продуктъ получается въ виде зо- 

лотистожелтыхъ пластинокъ , леутральныхъ относи

тельно лакмусныхъ бумажекъ, вэрывающихъ при на- 

грЬваши. Составъ его:

C6H 2N4Os.

Образоваше этого продукта выражается еледую- 

щимъ уравнешемъ: 

CcH 3(H sN ) ( N 0 2) 20 h-^ N 20 3= C 6H 2N 2( N 0 2) 80-4-1^H'-’0 .
Пикраминная кисл. Новый продуктъ.

Амидонмпрохлорофеновая кислота превращается, при 

техъ же обстоятельствахъ, азотистою кислотою въ не- 

утральный продуктъ , кристаллизующейся въ виде 

красныхь призмъ:
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Разныя извгъстгя. 

А м и д о н и т р о х л о р о Ф е н о в а я к и с л о т а  CGHSC1I\20 3

427

Красвыя призмы C6H 2C1N30 3

Дифенамиповая кислота Герара и Лорана даетъ п о 

добны е же результаты. Пай этой кислоты тернетъ 6 

наевъ водорода и Фиксируетъ 2 пая азота:

Во вс'Ъхъ этихъ случаяхъ реакщя происходить 

между 1 паемъ амидированнаго соединешя и 1/ 2 или 

1 паемъ азотистой кислоты; но очень часто, реакщя 

происходитъ между 2 паями амидированнаго соеди- 

нешл и У 2 пая азотистой кислоты.

Известно ,  что аз о ти с т а я  к и с л о та  п р е в р а щ а е т ъ  Фе~ 

н и л ь - а м в н ъ  ( а н и л и н ъ ) ,  къ п р и с у г с т в ш  в о д ы ,  въ  Ф енол ь .

При д'Ьйствш азотистой кислоты на растворъ фе- 

нилъ-амина въ слабомъ спирт-Ь получаются желтый 

пластинки:

Это есть  безразл и чн ое  в е щ е с т в о  , которое  очень 

л е г к о  и л а в и т с я ,  нерастворимо въ в о дЬ ,  растворимо въ  

спирт! ;  и эФир'Ь.

Д и Ф е н а м и н о в а я  к и с л о т а  

Новое вещ ество ................

C i2H 12iV O G

C42H6N60 6

CkH 7N-+-^N20 5= G 6H60 - h ^H20 h-2IV

Ф е н и л ь -
аминъ.

Новое ве
щество.



При дЬйствщ азотистой кислоты на нитрофепиль- 

алтнъ получается подобное же вещество, кристалли

зующееся въ видй красныхъ иголокъ.

2  пая нитроФенильамина 2C6H6( N 0 2)N 

К р а с н ы й  и г о л к и ................ C 12H s( N 0 2) 2N 3

При д'Ьйствш азотистой к и с л о т ы ,  при rfcxu же усло-  

e i a x x ,  на ам и д н ы я  к и с л о т ы  бензойнаго  ряда п олу

чаю тся  п р о д у к т ы  п одобны е т Ь м ъ ,  к о то р ы е  п ол у чаю тся  

изъ Фенильамина и нитроФеиильамина.

При дЬйствш азотистой кислоты на спиртовый 

растворъ бензаминовои кислоты получаются желтые 

кристаллы, содержащее:

C ,4H , ‘ N 30 4.

Они образуются по уравнен1ю:

2C7H 7N 0 84-^Ns0 3= C 11H 1,N 30 1H - I i H a0
Беизаминовая Новое ве-

кислота. щество.

Это новое вещество есть двуосновная кислота. Она 

нерастворима въ вод'Ь, почти нерастворима въ спорт^ 

и ЭФИр }̂.

Калшная соль

C,4H9K2N 30 \

кри стал л и зуе тся  въ вид4> б й л ы х ъ  и го л о къ .

Эти л е в ы й  ЭФиръ

C ,4H9(C2H5) 2N30 \  

п олу чается ,  въ  вид-Ь п р е к р а с н ы х ъ ,  ж е л т ы х ъ ,  призм ь, 

при д й й с т в ш  азотистой ки сл о ты  на спиртовый рас

творъ эФира бензаминовои к и сл о т ы .
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При действш азотистой кислоты на спиртовый 

растворъ анисалтновой кислоты получается желтова

тозеленый аморфный иорошокъ, нерастворимый въ воде,  

почти нерастворимый въ спиртЬ и эф ире .  Это также 

двуосновиая кислота подобная той , которая полу

чается изъ бензаминовой кислоты.

2 пая аиисаминовой кислоты 2C!,HWN 0 3

Новая кислота .............................. C 18H ,sN 30 G

Э т и л е в ы й  ЭФиръ этой кислоты, и о л у ч а ю щ ш с я  при 

д е й с т в ш  а з о т и с т о й  к и с л о т ы  на ЭФиръ а ии с ам ино в ой  

кислоты, к р и с т а л л и з у е т с я  въ виде ирекрасныхъ, жел- 

т ы х ъ ,  иризмъ, содержашихъ:

G18h 1,(C 8H s) sN 30 6.
При действш азотистой кислоты на спиртовые 

растворы толюаминовой и куминаминовой кислотъ по

лучаются подобныя же двуосновыыя кислоты.

Кислота, получаемая изъ толюаминовой кислоты, 

кристаллизуется въ виде ж елтыхъ иголокъ.

Два пая толюаминовой кислоты 2C9H ° N 0 2

Новая к и сл о т а ...................................  C ,8H ieN 30 4

Кислота, получаемая изъ куминаминовой кислоты, 

похожа на ту ,  которая получается изъ бензаминовой 

кислоты. Это очень непостоянное вещество:

Два пая куминаминовой кислоты 2 C ‘ °H iaN 0 4

Новая кислота.....................................  C20H s*N3O 4

Ирин имая , что одинъ пап азота замещаетъ три 

иая водорода, Грисъ разсматриваетъ оолученныя имъ 

соединешя такъ:
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Продукте, полученный изъ Фениль -амина — какъ 

д1амидъ:

(С6НЙ)Ч  
N " '[n 2 
н  )

Продуктъ полученный изъ бензаминовои кислоты—  

какъ соответствующей двумъ панмъ водной окиси ам~ 
м о т я :

K:CrH 40 ) / , ,N///H]N’ ) n ,
п у

(С7Н * 0 ) " = 2 Н

N '" = 3 H

Работа сделана въ лаборатор1яхъ Кольбе вь Мар

бурге и ГоФ м а н н а  въ Лондоне.
А. Э.
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ГЛЯЗИВЁЦЪ ( * ) . — О иовомъ лродуктть р а зл о 
женья тршнитрофеновой кислот ы.

«'Глязивецъ изследовалъ действ1е щанистаго ка.ия 

па тринитроФеновую (пикриновую) кислоту и нашелт., 

что при смешепЁи крЬпкихъ, горячихъ, растворовъ три- 

нитроФеновой кислоты и щанистаго ка.пя , жидкость 

иринимаетъ кровавокрасный цвегъ и осаждаете, тон- 

Kie, темные, кристаллы калшиой соли новой кислоты.

(*) Liebig ’s Ann. С Х ,  289 .



Лучпнй способъ для получешя этой калШной соли 

состоитъ въ сл^дующемъ:

2 части щанистаго ка л1 Я  (пригоговленнаго по спо

собу Либиха) растворяютъ въ 4 частяхъ воды и къ, 

нагретому до 6 0 ” , раствору приливаютъ, при постоян

ном!. перемЬшиваши, горячш растворъ Л части три- 

нитроФеновой кислоты въ 9 частяхъ воды. При охлаж - 

деши , см'Ьсь, имеющая сильный запахъ амм1ака и 

гианистоводородной кислоты, застываетъ въ кристал- 

лическую массу. Эту массу отжимаютъ въ полотн+,, 

а потомъ въ бумаг^ подъ прессомь; полученный с ы 

рой продуктъ нагрйваютъ съ небольшимъ количествомь 

воды, выкладываютъ на Фильтръ, и промываютъ холод

ною водою. П р ом ы тую  соль снова отжимаютъ,  раство

ряютъ въ большомъ количеств^ кипящей воды, про- 

цЪкиваютъ сквозь горяч1й Фильтръ , и оставляютъ 

кристаллизоваться.

При охлаждеши раствора получаются маленькш, 

чешуйчатые,буроватокрасные, кристаллы калгйнои соли. 

Она мало растворима въ холодной вод^> ; растворима 

въ горячей вод-fc и разведенномъ спирт^. Водный рас

творъ имЬетъ чистый пурпуровый цвЬть.  Около 21 5°  

соль взрываегъ. Она взрываетъ также съ крепкою 

серною кислотою. Огъ прибавлегпя кр^пкаго раствора 

поташа къ водному раствору соли, она осаждается въ 

ви д1> краснобураго кристалличеекаго порошка, потому 

что мало растворима въ вод!; содержащей потангь.
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Составъ , высушенной ори 1 0 0 ° ,  калшной соли 

C8H4KN5Oc .

Натровая соль получается при действш шанистаго 

натр1я на тринитроФеновую кислоту.  Она более 

растворима и труднее кристаллизуется ч^мъ калшная 

соль. Цв^тъ соли темнозелеиый съ металлическимъ 

блескомъ; растворъ ея красваго цвета.

Аммгачная соль, При смешенш крепкаго раствора 

калшной соли съ растворомъ нашатыря осаждаются 

кристаллы амм1ачной соли , которая легко перекри- 

сталлизовывается. Она осаждается изъ не очень креп

каго раствора въ виде небольшихъ кристалловъ красно- 

бураго цвета, съ зеленымъ отблескомъ. Мало раство

ряется въ холодной воде, более растворяется въ го 

рячей. Растворъ имеетъ пурпуровый цветъ. При на- 
греванш вспыхиваетъ.

Составъ, высушенной ори 100°,  соли C8H4(NH4)N50 6.

Баритовая соль. При смешеши раствора чистой 

калшной соли съ растворомъ хлористаго 6apia полу

чается киноварнокрасный осадокъ баритовой соли, труд

норастворимой въ холодной водЬ, вполне растворимой 

въ горячей. При высушпванш осадокъ получаетъ с в е 

тлозеленый, металлический, цвЬтъ.

С оста въ ,  высушенной при 1 0 0 ° ,  баритовой соли 

C8H4BaN5Oe.

Известковая соль. Горячш, насыщенный, растворъ 

амм1ачной соли, смешанный съ хлористымъ кальщемъ, 

не даетъ тогчасъ же осадка; но, черезъ 24  часа, из
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вестковая соль осаждается въ виде прекрасныхъ длин- 

н ы х ь ,  зеленыхъ, съ металлическим!, блескомъ, иголъ. 

При 100° соль содержитъ еще 1  ̂ пая воды. Составъ 

ея С8Н4Са]\50 6н - 1 Д Г 0 .

Стронцгаповая соль, получается нри смЬшенш ка- 

лшыой соли с ь  азотнокислым ь строншаномъ въ видЬ 

зеленаго, блестящаго, осадка.

Серебряная соль. Нри смЬшенш раствора калШной 

соли съ растворомъ азотнокислаго серебра получается 

бурый осадокъ; после огмывки этотъ осадокъ, при вы- 

сушивамш , даетъ темнозеленую массу съ металличе- 
скимь блескомъ. При магрСпаши взрывает ь; раство

ряется в ь большом ь количестве воды съ пурпуровымъ 

цвегомъ.
Составъ высушенной при 100° серебряной соли —  

C8H4A g N 50 6.

Свинцовая соль. Растворъ калшной соли даетъ съ 

растворомъ свинцоваго сахара объемистый краснобурый 

осадокъ , который черезъ некоторое время делается 

темнобуроонолетовымъ и порошкообразнымъ (а). Оса

докъ растворяется съ пурпуровымъ цветомъ въ кип я

щей водЬ и осаждается изъ раствора при охлажденш 

въ виде тонкихъ иголъ, которые после вмсушивашя 

имСють темнокраснобурый нветъ съ зеленоватымъ от-  

блескомъ. При нагрЬвагпи соль взрываетъ.

Сырой осадокъ , полученный отъ прибавки евин-

цоваго сахара кь раствору калппюп соли, былъ слгЬ- 
Горн турн. Кн. ГШ . 1859. 13
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in а нх съ водою и разложснъ еЬрнисты.чъ водородомъ. Не 

смотря на т о ,  что жидкость была насыщена газомъ, 

осадокъ разложился только отчасти. При обработке 

осадка кипящею водою получилась желтокрасная жид

кость, изъ которой при охлажденш осЬли бурые пла- 
\

стинчатые кристаллики, им^юпне тотъ же самый со 

ставъ какъ соль (а). Эти кристаллы им^ютъ сильный, 

но не зеленоватый блескъ ; при нагреванш разлага

ются какъ (а). Растворъ ихъ им'Ьегъ темный , золо 

тистобурый, цв'Ьть.

Составъ свинцовой соли— C8H4PbN50 ‘\

Попытки получить свободную к и сл оту ,  соотвЬт 

ствую ш ю ю  этимъ солямъ, остались безуспешны. При 

см^швши калшной соли съ cipnoto кислотою пррис- 

ходитъ полное разложеше и свободной кислоты не 

получается; точно также не получалось свободной ки

слоты при разложенш солей различными другими ки

слотами и свинцовой соли сернистымъ водородомъ. 

Кроме описанныхъ солей существуютъ но видимому дру- 

ria соли этой кислоты съ большимъ содержашемъ ме

талла (такъ что кислота вероятно двуосновная) , но 

получить эти соли вь чистомъ видЬ не удалось. При 

смЬшеши калшной и амлпачной соли съ едкими ще

лочами, баритовой съ едкимъ баритомъ и калшной съ 

амяпачнымъ растворомъ азотнокислаго серебра , полу

чаются осадки основныхъ солей, которые быстро раз

лагаются.
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Опред^леше азота вь н'Ькогорыхъ еоляхъ посред- 

средствомъ натровой извести показываетъ ,  что 2N въ 

нихь находится въ видЬ N O 2.

Описаниыя соли C8lJ4MN50 “ новой кислоты, кото

рую Глязивецъ называетъ глзопурпуровою, изомерны съ 

солями пурпуровой кислоты (амилачную соль которой 

называютъ также мурексидомь).  Соли эти по наруж
ному виду и свойствамъ , какъ химическим ь , гакъ и 

Физическимъ, нредставляюгъ большое сходство  съ с о 

лями пурпуровой кислоты.

Образование изопурпуровой кислоты изъ тринитро- 

Феновой и щ аиистыхъ солей (цианистоводородная ки

слота не дЪйствуеть на грииигроФеновую кислоту) в ы 
ражается слЬдующимъ уравнешемъ:

CBH 3( N 0 s) s0H-3(CNH)-b-H[ 's0 = ; C 8H 5( N 0 2) sN 30 s н-
CO“- f - N H 3.

А. Э.
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Г О Ф М А Н Н Ъ .— О пгъсколькихъ н овы хъ  слоэ/с- 
н ы х ъ  амж1акахъ.

Г о Ф ма ннь  показалъ не д ав но  ( ‘ ) ,  что при д Ь й с т я ш  

б р о м и с т а г о  э т и л е н а  на Ф е н и л ь - а м и н ъ  (ани п и н . )  п о л у 

чается ,  м е ж д у  прочими п р о ду к та м и  , г л а в н ы м ъ  о б р а 

з о мъ ,  ocuoBanie— дгэпгиленъ дифениль dia.uuun

( ‘ ) С ош р .  rend.  X L V I I ,  4 5 3 .
*■

I
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(С*Н4)" зам'Ьщаетъ Н®. 
(С6Н8) » н.
При A^acTBia шдистаго метиля и шдистаго этиля 

на это основаше получаются соединена:

Существоваше этого двуэтиленоваго сложнаго ам 

Mia ка давало поводъ думать, что можетъ еще суще 

ствовать одноэтиленовый сложный амлпакъ состава

Опытъ подтвердилъ это предположеше, и теперь 

ГоФманну (*) действительно удалось получить основаше

При кипячен1и въ продолжеше получаса смеси 

бромистаго этилена съ большимъ избытком!. Ф е н и л ь -  

амина получается твердая масса. При обработке этой 

массы водою растворяется бромистоводородный ф с н и л ь - 

аминь и получается смолистое вещество,  которое о т 

части только затвердеваегъ. Это вещество есть иско

(С"Н4) " /

(") Comp. rend.  XLVII1 ,  1085.



Р а з н ы я  извгьст 1Я 4-37

мое основаше , которое образуется по следующ ему 

уравнешю:

Ф ениль-  Бромистый Новое ос -  Бромистоволородн. 
аминъ. этилевъ. новаше. Фениль-аминъ.

Ч тобы  получить эго  основаше въ чистомъ виде,  

его превращают!,  въ трудно растворимую въ кринкой 

соляной кислоте хлористоводородную соль , которую 

очищаютъ нисколькими последовательными кристалли

зациями изъ кипящаго саирта ; потомъ эту хлористо 

водородную соль растворяюсь  въ воде и разлагаютъ 

едкимъ кали, которое выд Ьляетъ свободное основаше. 

Основаше выделяется въ виде масла , которое скоро 

засгывлстт и после одной кристаллизацш въ разведен- 

номъ спирте получается въ чистомъ виде. Составъ 

этого новаго основашя , которое можно назвать э т и -  

ленъ-дафеннль- дгаминъ, есть:

(С 2Н4) "  )
(с6н у  |n s 

н2 )
Оно очень растворимо въ спирте и зФире ; пла

вится ори 57° .

Хлористоводородная соль этого  основашя хорошо 

кристаллизуется; составъ ея:

(С2Н4)") 
(С6Н 5) 2 NY2HC1.



Составъ платиновой соло:

(С*Н4)" ]
(С6Н 8) 2 N s,2HCl,2PtCl\

Н 2 \

При нагр1>ваши въ водяной бане смеси этиленъ- 

. (С2Н4) " )
диФениль-д1амина (СвН 5) 2 >N2 съ бромистымъ этиленомъ

438 Р азны я извгьст гя.

Н

въ присутств1и спирта получачтся[диэтиленъ-дифеииль— 

дгаминъ и бромистоводородный этиленъ -диФен иль-

дыминъ:

f(C2H4) ' °  
(C6H 5) 2[N!

н 2

\*п
1 Г и *\ "Ч  (С2Н4)'

CsH4Br2 — [ N 24 - ( C eH8) 2} Ns2HBr
Н 2

Диэтил енъ-диФе- 
ниль-аминъ.

ГоФманнъ изсл'Ьдоваль также д£йств1е бромистаго 

этилена на этильаминъ.

Бромистый этиленъ дЬйсгвуетъ на этильаминъ уже 

при обыкновенной температуре. Продукты реакцш из

меняются смотря по относительной пропорцш реаги- 

рующихъ т+>лъ и по температурЬ , но всегда содер- 

жатъ две бромистоводородныхъ соли , соответствую -  

щ ихь солямъ, получаемымъ при действш бромистаго 

этилена на Фенильаминъ, а именно:

Бромистоводородный этилен ь-диФениль-д1аминъ



Б р ом и ст ов од ор од н ы й  д1этиленъ-диФенидь-д1аминъ

Составъ перваго основашя опред1>ленъ анализомъ 

хлористоводородной и бромистоводородиой соли и сво- 

боднаго основашя. Эти соединешя замечательны по 

своей способности кристаллизоваться. Свободное о сн о 

ваше есть твердое , Ьдкое , похожее на стеариновую 

кислоту , вещество съ сильнымъ эапахомъ а т п а к а .  

Составъ его:
(С 2Н4) " )
(C8H 8) s [n %H20 .

н2)
Второе основаше есть вязкая ж идкость ,  кипящая 

при 185° .  Оно даетъ очень растворимыя соли; плати

новая соль трудно растворяется и можетъ быть полу

чена въ кристаллическомъ вид!;. Двуэтиленовое осно 

ваше легко получается при дййствш бромистаго эти

лена на одноэтиленовое основаше.

При д'Ьйствш бромистаго этилена на двуэтиленовое 

основаше получается твердая масса.
А. Э.
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Б ЕЙЛЬШТЕЙНЪ( *). О х ,ю р и ст ч м ъ  хлоръ-этилгъ.

Д+.йствуя пятихлористым ь ФосФоромъ на альдегилъ 

С2Н40 ,  Вюртцъ получилъ хлор и стое  соединеше С 2Н4С1%

(*) Comp. rend. XLIX, 134.



которое назвалъ хлористымъ этилиденомъ. Это соеди- 

веше изомерно съ хлористымъ ътиленомъ CSH 4C1, но- 

лучаемымъ при действш  хлора на этиленъ С2Н4 (ма

слородный газъ).

Реньо давно уже, действуя хлоромь на хлористый 

этильС5Н3С1, получилъ хлористый хлоръ-этилъ  СВН4СГ, 

имеющШ такой же составъ какъ хлористый этилиденъ 

и хлористый этиленъ.

Если сравнить свойства этихъ трехъ изомерныхъ 

между собою т^лъ , то оказывается , что хлористый 

этилиденъ и хлористый хлоръ-этиль сходны между со

бою  и отличаются отъ хлористаго этилена.

Составъ хлористаго этилидена, хлористаго хлоръ- 

этиля и хлористаго этилена

С2Н4СР.

Точка кипешя. Удельный весъ.

Хлористаго этил ид ен а . .  5 8 — 59° 1 ,189  ори 4° ,3

Хлористаго хлоръ-этиля 64° 1 ,1 74  при 14°

Хлористаго э т и л е н а . . . .  8 2 ° ,5  1 ,2 5 6  при 12 '

Основываясь на сходстве Физическихъ свойствъ, 

Бейлынтейнъ полагаетъ , что хлористый этилиденъ и 

хлористый хлорэтиль суть одно и то же тело , что 

подтверждается еще следующими опытами , сделан

ными Бейлынтейномъ.

Разность между точками кипешя (58° до 59° и 64 ° ) ,  

но мнешю Бейльштепна, происходить отъ необходимой 

примеси к ь хлористому хлоръ-этилю более охлоренныхъ, 

менее летучихъ, продуктовъ, Приготовленный Бейль-

440 Р азн ы я извгьстгя.



штепномъ хлористый хлоръ-этнль не им1;лъ постоянной 

точки ки п Ь тя  ; при анализе продукта , нерешедшаго 

между 50° и 6 0 ° ,  получено:

С  2 3 , 8 9

Н   4 , 3 6

Формула С 2Н 4СР требуетъ:

С  2 4 , 2 4

Н   4 , 0 4
Действуя  хлористымъ этилиденомъ на алькоголятъ 

натр1я Вюртць и Фраполи получили хлористый альдеги- 

денъС*НэС1 (хлоръ-этилеиъ).  Бельштейнъ, действуя хл о 

ристымъ хлоръ -эти лем ъ  на алькоголятъ натр1я, также 

получилъ хлористый альдегиденъ ; при этой реакцш 

образуется незначительное количество ацеталя , при- 

сутств1е котораго было также замечено Вюртцомъ и 

Фраполи при действш  хлористаго этилидена на аль

коголятъ narpia. При нагреванш хлористаго хлоръ этиля 

съ спиртовымъ растворомъ уксуснокислаго кали въ за

паянной тру бке ,  въ масляной б а н е ,  получается хло

ристоводородная кислота и хлористый альдегиденъ. 

Т е  же продукты получаются ори подобной же обра

ботке  хлористаго этилидена.

Спиртовып растворъ амм1ака также разлагаетъ оба 

тела на хлористоворородную кислоту и хлористый аль

дегиденъ.

Оба тела не действую тъ  на соли серебра.

Если выставить хлористый этилиденъ съ хлоромъ 

на солнце,  то образуются кристаллы шестихлористаго

Р азн ы я извгьст гя. 441



углерода С 2С16, тождественные съ теми, которые п о 

лучаются при действш хлора на хлоръ-этиль.

Замтьчанге. Я также думалъ , что хлористый эти- 

лидень и хлористый хлоръ-этиль Реньо суть одно и то 

же тЬло , и основывал ь это не только на сходств! ; 

Физическихь свойствъ этихъ тЬль , но и на самомъ 

способ!; происхождеы1я ихъ.

Означимъ паи водорода, находящагося вь спирт!;, 

по порядку №№ 1, 2,  3, 4, 5 ,  0, гд!; №  1 будетъ 

обозначать водородъ наиболее металептическш, а № 6 

водородъ наиболее металлический (*) , и изобразимъ 

спиртъ Формулою:

Н
1
н
2

Н/
С*5 0 .н

4
н
5
н
6

При окислена; спирть превращается вь альдегидъ. 

□ ри этомъ кислородъ остается на M'fecrfe, а Н и Н съ
S 6

кислородомь окисляющаго вещества выделяются въ 

виде воды. Составъ полученыаю при этомъ альдегида 

будетъ:
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(*) См. Хим. Ж у р .  1, 250 .
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Н
1

Н
с * о .н

5
н
4

При действш  пятпхлорпстаго  Фосфора па ал ьде

гида. в ы д е л и т с я  только О ,  которое заместится двумя  

С1, и получится хлористьш этилиденъ :

Н
1
н

( Г 2 СГ.н
3
н
4

Хлористый эгиль образуется при сочетанш спирта 

сь  СОЛЯНОК) кислотою. При эгомъ выделится изъ спирта 

О и Н , которые съ Н хлористоводородной кислоты
в

образуюгъ воду, а хлоръ перейдетъ кь спиртовой группе

и образуетъ хлористый этиль:

Н
1
н
2

н
CS5 C1.

н
4
н
5

При действш хлора на хлористый этиль Н выдЪ-
JL *лится съ однимъ паемь хлора въ вндъ хлористоводо 

родной кислоты , а другой пай хлора присоединится
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къ спиртовой групп'Ь и такимъ образомъ получится 

хлористый хлорэтиль:

Н
1
н

С* 2 С1*,н
5
н

тождественный съ хлористымъ этиленомъ.

Основываясь на подобиыхъ же разсуждешяхъ , я 

оолагаю также, что соединеше C2HSC1% которое д ол 

жно получиться при д^йсгвш пятихлористаго ФосФОра 

на хлорангидридъ уксусной кислоты C*HSC10, будетъ 

тождественно сь хлористымъ двухлоръ-этилемъ, получа- 

емымъ ори действш хлора на хлористый хлоръ-этиль, 

и который долженъ следовательно также получиться 

при действш хлора на хлористый этилиденъ.

А. Э.



iv\ n m c T i f l  и о п и с ь .

Прорывъ озера  Гойт 'янинъ , «б Ф и н л ян 
дии.—  Озеро Гойшянинъ находится къ востоку отъ 

Kyonio, въ 130 верстахъ къ с е в е р о -в о с т о к у  огъ Ней- 

шлота и лежитъ 67 Футами выше залива озера Саймы, 

называемаго П ю га-Сельке ,  въ семиверстномъ отъ него 

разстонши. Съ целью спустить въ Гойшяыине воду 

на несколько сажень и т е м ь  пртобрести на осушен- 

пыхъ берегах ь его луга и пашни, былъ прорыт ь ка- 

налъ, чрезъ который вода должна была вытекать изъ 

озера медленно.
Но 23  1юля вода вдругъ прорвала плотину , о т 

деляю щ ую  озеро отъ новаго капала и образовала глу

бокое русло длиною 7 верстъ, по которому она стре

милась съ такою скорост1ю и силою, что къ 28  1юля 

озеро Гойшянинъ уже понизилось на 6 фут . ,  не смотря 

на огромную массу, имеющейся въ немъ воды , ибо 

озеро имеетъ до 70  верстъ длины и местами до 30 

верстъ ширины. Небольшой городокъ 1оэнсу весь былъ 

наводнен», на 2 Фута выше основашя домовъ.

Когда стокъ воды изъ озера прекратится , л ю бо 
пытно будеть наблюдать елЬды действ1я столь огром-



ний м ассы  к о д ы ,  с т ек а вш е й  по п л о с к о с т и ,  наклона,  

котор ой  б о л е е  9 Футовъ  на каждую версту.

440 Изв/ьстгя и смгъсь.

Горькосоляны я и сол ян ы я  озера Челя
бинского угьзда Оренбургской губ ер н ш .— 
Вт. Челябипскомъ уезде есть несколько горькихъ озеръ, 

которыя вместе  ст. другими отдаются на откупъ. В ы 

волочки соли изъ этихт. горькихъ озеръ никогда не 

производилось; садка же ея на векоторыхт  изъ нихъ, 

какъ уверяЕОтъ местные жители, бываетъ значительная.

Вотъ некоторый изъ Челябинскихъ озеръ , вода 

которыхъ имЬетъ особенно горькш вкусъ.

1) Безъименное, близъ дер. Барангуловой , 6 —  7

верстъ въ окружности, вода его на вкусъ горькосо

лоновата; говорятъ на этомъ озере бываетъ садка соли, 

по оиа никогда не добывалась,

2) Горькое , близъ села Кочердыцкаго , до 20 

верстъ въ окружности; озеро это чрезъ небольшой ов- 

рагъ соединяется съ преснымъ озеромъ Забалуевымъ; 

иритокъ воды такъ силенъ, что изъ трехъ островковъ 

прежде видиыхъ, теиерь остался только одинъ , по

крытый лЬсомъ.

3)  Безъименное , около деревни Ново-Аминевой, 

10— 15 верстъ въ о к р у ж н ости ,  садки соли жители 

не помнить.
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4) Горькое , близъ озера Сорочьяго, верстъ 6 въ 

окружности,  садки соли не бы ло.

5) Горькое большое тамъ же, верстъ 12 въ окруж 

ности; м естны е жители помнятъ садку , но соль ни

когда не выволакивалась.

6) Горькое  , близь деревни Андреевки , 10 — 15 

верстъ въ окружности; вода его имЬла прежде силь

ный горькш вкусъ и была, какъ аоказываштъ жители 

деревни Андреевки, хорошая садка соли, которая о д 

нако не выволакивалась. Въ последнее время отъ зна

чительна! о притока воды оно опр'Ьстнйло, а съ 1854  

года, въ немъ уже зам'Ьчаютъ рыбу.
7) Алей капки, 1 0 — 15 верстъ въ окружности, вода 

котораго им'Ъетъ также горькш вкусъ.

8) Бакшанъ, 6 —  8 верстч> въ окружности,  въ к о 

тором!. въ 1 8 5 2  году была хорошая садка горькой 

соли, но выволочки не было.

9) Карабаскуль, верстъ 7 въ окружности , садки 

соли не замечалось, но вода на вкусъ горьковата.

10) Горькое , близъ деревни Острововъ , верстъ 9 

въ окружности, гдй прежде была садка соли, но в ы 

волочки не было.

11) Горькое , тамь же, 6 верстъ въ окружности, 

садки соли не помнятъ.

Въ другихъ горькосоляных ь озерах ь Челябинскаго 

у 1;зда есть также глауберова соль , но въ незначи- 

тельиомъ количесгвЬ.
(Оренб.  1'уб. В'Ьд. 1859 г. ).



— Ч елябинска  и Троицкш уЬзды занимаютъ вос 

точную часть Оренбургской губернш за Уральскими 

горами, ирилегая съ юга къ кочевьямъ малой орды 

Киргизовъ Ореибургскаго вЬдомства. Часть ихъ, 

лежащая между реками : Уемъ, Тоболомъ и МЁя-

сом ъ представляетъ ровное степное пространство , за 

нятое новейшими Каспшскими осадками, посреди ко

торыхъ разсеяно множество ирЬсныхъ , соляныхъ и 

горькихъ озеръ, безъ всякаго порядка и последова

тельности, соляныя лежагъ близъ пресныхъ;  прЬсныя 

сменяются въ свою очередь горькими, не смотря на 

то,  что часто занимаютъ одинъ и тотъ же горизонть 

и однЬ и т е  же породы образуюгъ ихъ пологое ложе.

Относительно происхождения поваренной соли въ 

Челябинскихъ озерахъ, должно заметить, что вероятно, 

по крайней мере  въ иЬкоторыхъ , она должна быть 

выносима источниками изъ подь почвы. Подтвержден 

шемь этому можетъ служить случаи, о которомъ упо- 

минаетъ Эйхвальдъ (*) , основываясь на авторитете 

Вагенгейма ф о н ъ  Квалена, какъ очевиднаго свидетеля, 

чго одно изч. озеръ, до 30 верстъ вь окружности, 

кругомъ совершенно заселенное, постоянно имело прежде 

пресную воду, по лЬтъ тридцать иазадъ тому, вь воде 

этого озера стали замечать соляной вкусъ , который 

съ каждымъ годомъ становился сильнее и сильнее, 

такъ что жители, по необходимости должны были не-

(*) Геогнозп!, стр. 138
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реселиться на друпя мФста. Въ этомъ случае, должно 

полагать, подземные источники переменили по какому 

нибудь случаю свое обычное т е ч е т е ,  проложили себе  

новый путь и стали передавать свои соляныя воды 

озеру. Впрочемъ, где  берутъ начало эти соляные ис

точники, непосредственно ли въ почве третичной, на

сыщенной солями или изъ ббльшихъ глубинъ и изъ 

породъ древпейшихъ, это можетъ быть  определено 

только на м е ст е ;  но со временъ Палласа , въ той 

стороне  не было производимо никакихъ учеиы хъ  из- 

следовашй.
По показание Абрамова (*) , въ Челябинскомъ 

уЬзде считается озеръ: горькихъ— 5 9 ,  соляныхъ — 12, 

въ томъ числе самосадочны хъ— 9 ; въ Троицкомъ: 

горькихъ— 9, соляное— 1, кроме того находится по 
степи множество солончаковъ , преимущественно съ

глауберовою солью, особенно къ стороне селешя Кур-
\

там ы hi а .

Къ замечательнымъ изъ самосадочныхъ соляныхъ 

озеръ Челябинскаго уезда относятся :

1) Таузаткуль {куль— по Башкирски озер о ) ,  на 

с.еверовостокъ отъ Троицка къ Чистозерской , въ 15 

верстахъ отъ последней, длиною 4,  шириною 2 версты; 

берега его низменны н заросли камышами. Въ 4 вер

стахъ отъ него на северовостокъ лежнтъ Малый Тау-

(*) В е с т .  Геогр.  О б щ .  1851,  Кн. 1, Отчетъ о рукописи 
Абрамова.
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заткуль, до 1 версты въ поперечник^ , солержащш 

значительно менйе соли и не производящш садки.

2) Угловое, небольшое, но довольно глубокое озеро, 

изъ которого за глубиною , соль собирается только 
ио берегамъ или та, которая о с а ж д а е т с я  на нарочно 

опускаемомъ хворост^.

3) Сорочье (Чердаклы—  но Т а т . ) ,  разделяющееся 

на два, узкимъ перешейкомъ.

4) Гагиково— до верстъ длиною и 1 шириною.

5) Еулатовское, и

6) и 7)  Два Ургачинскихъ.

Качество поваренной соли въ этихъ озерахъ не

одинаково, какъ показываютъ слЬдуюшдя разложешя, 

произведенныя въ Лабораторш Департамента Горныхъ 

и Сол ян ыхъ Делъ.

«  «  . &
I -  ( -  S  s  • е  аь- * и и з  Н Нд Я  g Я О Н OCJ
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®-'5- = а. = й ® 2с  н £ <- ^  Р“ “ - а  £- £^ г з  .  ̂ я га п °И з  X S  U  в  О  = Я р  СЭ
Сорочье   9 8 ,1 7  — 0 ,4 2  —  0 ,61  0 ,7 0

Гашково . . . 9 0 ,5 6  0 ,3 4  8 ,3 8  0 , 8 2  0 ,1 5  0 .5 2

Кулатовекое. 9 4 ,4 5  0 ,8 4  0 ,1 9  1 ,0 7  1 ,10  3 ,0 0

1 Ургачипское87,91 0 ,3 0  1 1,49 0 ,2 7  —  0 ,3 0

2 Ургачинское97,80 —  0 ,0 8  0 ,2 0  1 ,15  0 ,7 0

Садка соли на Челябинскихъ озерахъ, зависящая 
отъ климата, далеко не такъ постоянна, какъ наир, 

на озерахь'  Крымски \ъ и Астраханскихъ'. Прибыль 

вешней воды и потомъ постоянный притокъ ея, часНю



отъ дождей, qacTiro изъ источниковъ, въ озера такъ 

значительны, что рапа очень часто не можетъ сгу

ститься испарыйями до тон степени, чтобы осаждать 

соль. Въ этомъ случай менылимъ случайностямъ под

вержены горьшя озера; садка въ пихъ глауберовой 

соли обыкновенно начинается съ наетуплешемъ холо- 

довъ. Впрочемъ мЬсъныя услов1я , въ которы хъ на

ходятся Челябинская озера, таковы, что на соль, изъ 
яихъ добываемую, никогда не можетъ быть зпачи- 

тельныхъ требованш и гютреблеше ее всегда будетъ 

ограничиваться только близлежащими местами. Смеж- 

ная Тобольская губерщя, расноряжешями Правительства 

въ изобилш снабжается солыо изъ Коряковскаго са~ 

мосадочнаго озера ; на юг!, къ Челябинскому у+.зду 

нрилегаютъ обильный солыо Киргизсшя степи; въ За

уральской же части Оренбургской губернш лежитъ 

Пленная защита.

Соль изъ Оренбургскихъ озеръ начали добывать 
съ 1746 года, для Исетекой провинцш и крепостей 

на Оренбургской лиши (*). Тогда добыча ея была 

значительнее, но потомъ уменьшилась. Съ 1839  но 

1844  годы, ежегодно добывалось соли со всТ.хь Че 

лнбинекихъ озеръ среднимъ числомъ до 2 4 0 0 0  пудъ.

Д обы то .

Въ 1 8 52  г о д у . . .  7 ,5 0 8  

« 1853  » . . . 1 9 , 1 5 2
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(*) Полное Собр. Зак.  Т.  VII,  §  5 0 4 7 .
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Добы то .

Въ 1 854  г о д у . .  7 8 , 1 9 5  

в 1855  » . .  1 7 ,5 3 0

»> 1856 » . .  1 7 ,5 3 0

Глауберова соль, какъ замечено выше , до сихъ 

поръ вовсе не добывалась, хотя можетъ служить пре- 

краснымъ матер!аломъ для приготовлешя соды.

Добыча и продажа соли изъ Челябинскихъ озеръ 

отдана ва арендное содержаше.

И . К ом .

Анортггтъ въ diopumm изъ Копж аковска-
I

го камни; Роб. Скотта.—-Зернистый минералъ, 

им'Ьвпин относительный в-Ьсъ— 2 , 7 2  , далъ по разло- 
женпо:

Кремнезема  4 6 ,7 9 4

Глинозема.............  3 3 ,1 6 6

Железной окиси 3 ,0 4 3

И з в е с т и ................  15 ,968

Магнезш................  слЬды

Кали........................  0 , 5 5 4

Натра.....................  1 ,280

(Neues Jahrbuch,  4 85 9 ,  Н. 3; Phil.  Mag.  X V ,  518).



И.1вгьстгн и смгьсь. 453

Omtcpbimie ф арф оровой  глины въ Т роиц - 
комъ утъздгь О ренбургской гу б ер н ш .— В ъ  Т ро-  

и ц ко м ъ у Ьзд'Ь, въ  7  в е р с т а х ъ  о т ъ  к р е п о с т и  Ч е б а р к у л ь ,  

б ли зъ  озера M ia ca  и въ  4  о т ъ  крепо сти  Барановой 

н ай де н а  Фарфоровая гл и и а .  Ж и т е л и  п о к а з ы в а ю т ъ ,  что 

м еж ду озерами К а с а г а ч е м ъ  и Т е р е н к у л е м ъ  на  д а ч Ь ,  

п р и н ад л е ж ащ ей  MiaccKowy з а в о д у ,  с у щ е с т в о в а л о  з а в е -  

д е ш е  д л я  вы д Ъ л к и  Фарфоровой п о с у д ы  , которое во 

времена п у г а ч е в с к а г о  б у н т а  б ы л о  раззорено;  о коло этого 

м%ста о ста л и сь  ещ е  с л Ь д ы  д о б ы в а ш я  г л и н ы  и теперь 

видна е щ е яма , с а ж е н ь  до 1 0 0  въ  д1аметрЬ. В н о в ь  

о т к р ы т а я  глина н е о б ы к н о в е н н о  м е л к а ,  л е г к а  и о б ж и 

г а е т с я  очень хорошо ( * ) .

(Оренб.  Г уб .  ВЪд. 1859 г . ) .

Ж  елтьзныя р у д ы  въ ок р есш н ост яхъ  Си
н оп а .— Ф р а н ц у з е к ш  корабль Г е н р и х ъ  I V  , турец кШ

v
Астрологъ и астршскш пароходь Тр енизондъ , п ооч е 
редно попадали на м'Ьль въ окрестностяхъ Синопа, въ 

слг1>дств1е о ш и б о к ъ  въ н у г и ,  причинениыхъ ложнымъ 

показашемъ компаса, котораго стрелки принимали не

(*) Фарфоровая глина известна и въ другихъ м-Ьстахъ 
вдоль Уральскаго кряэка. Прежде она добывалась и доставля
лась на казенный Фарфоровый заводъ въ С.  Петербург^ .



естественное уклонеще. ПослЪдшя наблюдещя пока

зало , что это уклонеще происходило отъ огромиаго 

количества жел'Ьзныхь рудъ, заключенпыхъ гнездами 

въ известняк!} , которыя тянутся на пространств!} до 

100 километровъ отъ мыса Индже почти до самаго 

Синопа.

(Cosmos, VIII аппёе, 14 vol. 21 l iv.  27  Mai, 4859),
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Селенъ и т еллуръ въ лаваэсъ B esyeiu ;  
Р .  Н аполи .— Въ послЪднихъ лавахъ, текущихъ изъ 

Beayeia бол lie года, Наполп опред^лилъ присутств1е, 

въ зпачигельномъ количеств!} , селена и теллура, въ 

соединеши съ титаномъ , свинцомъ и желЪзомъ. По 

мЬрЬ остывашя лавы, при вл1ян1и сернистой кислоты, 

образуется свободный селенъ , тогда какъ окиси се
лена и теллура отделяются въ значительномьколиче

ств!} въ видЬ паровъ.

.Лава настоящего извержешя , по изслЬдовашямъ 

Наполи, представляетъ скоплеше лейцитовъ и пирок- 

сеновъ. смешанное' съ соединешями свинца, титана и 
желЬзая, которы чрезъ вторичное разложеше и мета

морфозу, терлютъ окиси селена и теллура, нри чемъ 

образуется чистый селенъ , встречающийся во всЪхъ 

трещинахъ окр+.пшей массы. Селенистоводородная, 

хлористоводородная и сЬрнистая кислоты, въ различ



ные перюды , образуютъ рядъ реакцш , въ слС.дств1е 

которы хъ происходитъ селенъ , селенистый и теллу

ристый свинецъ и соли титана и железа, являющаяся 

въ различныхъ Фумероллахъ.

Наполи угюминаетъ также о присутствш въ тре- 

щинахъ лавы бвлаго вещества, представляющего се-  

ленокислыя и селенистыя соли съ летучимъ о с и о на и i- 

емъ, которое отдЬляется изъ раскаленной массы, см е 

шивается съ окруж а ю щ ею  атмосферою , поглощаетъ 

изъ лее. влажность и обратно упадаетъ на остывш ую 

кору лавы.
Эги соединешя селена по настоящее время не были 

замечены наблюдателями: ихъ смешивали по красному 

и желтому цвЬту съ окисью и хлористыми соедиие- 

шями железа.

(Cosmos, V l l l  annee, 14 vol . 20 liv. 20  Mai, 1859).
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Д им орф нзм ъ цинка; Г у с .  Р о з е . — Металлы 

кристаллизуются, какъ известно, въ трехъ кристалли- 
ческихъ Формахъ ; въ Формахъ правильной системы, 

напр, золото, серебро, медь; вь виде остроконечнаго 

ромбоедра, отъ 85 до 87° въ конечныхъ краяхъ, наир, 

висьмутъ , м ы ш ь я к ъ , сурьма и в ь видЬ квадратнаго 

октаедра, въ 5 7 ° 1 3 у на боковыхъ краяхъ, какъ олово. 
Цинкъ принадлежитъ ко второму разряду, но кроме



того полагали, что он ь образуем, также пентагоиаль- 

ныо долекаеры , следовательно можетъ кристаллизо

ваться въ Формахъ правильной системы , и какъ по

добны екристаллы, описывали малеиьше многогранники, 

получаемые чрезъ возгонъ цинка, но новейпия изсле- 

довашя показали, что они представляють шарообраз- 

ныя с к о 11 л е п i я многихъ неделимыхъ , обращенныхь 

одною изъ плоскостей наружу.

Однакожъ цинкъ при извЬстныхъ обстоятельствахъ 

можетъ принимать Форму кристалловъ правильной си

стемы. Въ королевскомъ минералогичеекомъ музеумЬ 

въ Берлине , находятся два куска окристаллованиой 

б р о н з ы ,  пустоты которыхъ усеяны явственными, но 

очень мелкими спутанными кристаллами, принадлежа

щими къ правильной системе.  Цинкъ въ этихъ кри

сталлахъ нечистъ, но соединенъ съ другимъ металлом ь. 

принадлежащимъ къ правильной системе , именно съ 

медью. Составляеть ли последнее обстоятельство не

обходимое услов1е, чтобы цинкъ кристаллизовался въ 

Формахъ правильной системы , это должны показать 
дальмейийя изслЬдовашл.

Впрочемъ не одинъ цинкъ относится къ димор- 

фнымъ металлами. Уже прежде Г. Розе показалъ, что 

иридШ и палладш могутъ кристаллизоваться въ Фор

махъ правильной и трехъ и одноосной системы.

Итакъ металлы, которы е  такимъ образомъ извЬстпы 

въ Формахъ правильной системы, с у т ь :  I) мЬдь, 2)

серебро ,  3) золото, 4) сиипсцъ, 5) кадьмш, 6) цинкъ;

456 Извгьстгя и смгьсь.



7)  желЬзо, 8) ртуть, 9) платина, 10) иридш и 11) 

па лладШ.
Въ ромбоедрическихъ Ф о р м а х ъ  кристаллизуются:

1) висьмугъ , 2 )  сурьма, 3)  м ы ш ь я к ъ ,  4) теллуръ,
5) цинкь, 6 )  палладш, 7) и р и д т  и 8) осьмш.

(Annal .  der Phys.  und Chem. JVS 7, 1859) .
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Ы скуст венный оливипъ; фонъ Дезсена .—  
Кристаллы, величиною около лиши, большею частно 

прозрачные, желтые, съ гладкими илоскостями и о с 

трыми краями, соотв'Ьтствуюние Формою оливину, по 

изсл Ьдовашнмъ ф о н ъ  Рата. Оми образовались въ ниж- 

ueii части чугуннаго цилиндра, служившаго коя»ухомъ 

для газоуловителя на колошнике доменной печи въ 

Зайнергюгте, въ МюльгоФене. После осьмимесячнаго 

д е й с т 81я иечи , этотъ цилиндръ въ ыижнихъ частяхь 

мЬстами прогорЬлъ и долженъ бы ль  быть замененъ 

другимъ. Вышеупомянутые кристаллы часНю находи

лись на поверхности кусковъ шлака , часпю  сидели 

ио одиночкк на поверхности тонкаго слоя железа, со -  

станлявшаго родъ примазки на коксе .

(Neues Jahrb. 1859,  3 11., S. 2 88 ) .
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Н ассож деш е р озсы п п аго  золот а въ на - 
носныосъ пласт а ;гь B em p iu , 'Г рапс а льва niu, 
Ба п а т а , Славонги и Военной Г раницы ; 
I I .  М аршау, —  Въ берегахъ Дуная  золото вы мы 

вается въ незначительномъ количестве. По Раабу  оно 

встречается до самой Ш т и р ш .  По Драв/ь и Савгь оно 

заключается въ мощ ныхъ наносиыхъ пластахъ, тяну

щихся отъ Непградиска на Черной долине чрезъ С. 

Леонардъ до Цивиль-Сагава , равно близъ Массиха, 

Тиссовица, Страбутиика, Новосела, Поссега, Градища, 

Ку тьева5 Ветова, Велика и Орлавеца.

На Вааль известны только золотоносные пласты 

ниже Вона, залегающее очень глубоко,  равно какъ и 

въ долинахъ Бистра, Яшена и Растока.

Въ системе Т исса , на Заджвгь золотоносные пла

сты обнаруживаются у Теренче, здесь также встре

чаются и самородки; на Ицгь у Ш игега ,  Виска и Визо; 

на Керешгъ выше Бутьена; на Самоша и Марошгъ ниже 

Нагибаши и Тодъ-Варада; наконецъ на Арапжостъ из

вестны  мощные пласты, которые тянутся отъ Карльс- 

бурга до Сибота, Ч ор ы ,  Олагйана и пр. ,  равно и по 

другимъ рекамъ недалеко отъ Германштадта.

На [харашгъ розсыпиое золото встречается близъ 

Догацка, IIеры и отъ нихъ у Боссовица и Статицы, 

у последней въ водомоипахъ встречались самородки 

вЬсомъ отъ 1 5 д о 4 2 л о т о т >  и въ одномъ неболыномъ
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шурФ'Ь изъ 14 цевтнеровъ песка вымыто было 60 

грановъ крупнаго золота.

Близъ Дреикова залегаетъ золотопесчаиый пластъ, 

мощностпо до 4 Ф у т о в ъ .

(Neues Jahrb. Jahrg. 1839, 3 Н.).

О наблю денш  за разработ кою  каженпо- 
угол ьп ы хъ  копей въ В ели кобрит аш и.— Быс
трое развиЦе каменноугольной промышленности въ Ве
ликобриташи , по случаю постоянно возрастающих^ 

огромныхъ запросовъ на каменный уголь,  увеличива

ющихся съ каждымъ годомъ , имЬло сл!>дств1емъ то 

печальное обстоятельство,  что число несчаствыхъ слу- 

чаевъ на камениоугольныхъ копяхъ непропорционально 

увеличилось. Копи оставались безъ всякаго правиль

н а я  надзора, женщины и д!.ти употреблялись въ ра

боты  не по силамъ; на л|)авилыюсть разработокъ о б 

ращалось мало внимания, не думали ни о надлежащемъ 

провЬтриванш копей , ни о безопасномъ и прочномъ 

крЪолеши, ни объ отливкЬ рудничныхъ водъ, ни объ 

уничтожеши гремучаго воздуха— этого страшнаго бича 
углекопа.

Такое неестественное с о с т о и т е  промышленности, 

задолжавшей не одну тысячу рабочихъ рукъ, наконецъ 

должно было обратить внимаше правительства и пер
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вый парламентски актъ, касающшся каменноугольвыхъ 

коней и работъ въ нихъ женщинъ и д'Ьтей, былъ из* 

данъ 10 Августа 1842 года. Второй актъ, касающшся 

собственно до надзора за копями , былъ изданъ 14 

Августа 1850 года и потомъ измЪневъ 14 Августа 

1855  года. Вотъ въ крагкомъ иззлеченш главный о с 
новашя посл'Ьдняго.

Одному изъ главныхъ статсъ-секретарей дозво

ляется по временамъ назначать одного или н^сколь- 

кихъ способныхъ лицъ, для осмотра каменноугольпыхъ 

копей и по временамъ переменять этихъ инспекторовъ.

Никто , занимагощш ори копяхъ должность Land 

Agent Menager, Viewer или Agent, Mining Engineer или 

Valuer o f  mines (*), не имЬетъ права быть инснекто- 

ромъ Равно не могутъ быть инспекторами чиновники, 

имеющее кашя либо отношешя къ копямъ и участ

ники по какимь нибудь обстоятельствамъ, въ праве 

разработки съ владельцами копей.

СледуюпПя правила должны соблюдаться въ каж

дой каменноугольной копи влалЬльпемъ или его упра

вляющими:

О Трудно перевести эти слова , такъ какъ подобныхъ 
званш не сущ ествуетъ  па копяхъ и рудникахъ вн+> Англш.

Land, Agent M enager есть нкчто вь родЬ геометра,  дирек
тора  рудника; Viewer— инспекторъ; Valuer o f  m ines-— оцЬнщнкъ 
работъ , произведеныыхъ рабочими , качествь угля и проч.  
Изв-Ьстно , что вопреки буквальному смыслу словъ , M ining  
Engineer значить инженеръ, завЪдывающш машинами.

Прим. франц. переводчика.
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1) Необходимое пров^триваше по всему простран

ству копи, для уничтожешя зловредная воздуха, что 

б ы  работа могла продолжаться безостановочно.

2) Каждая шахта или углублеше,  остающаяся безъ 

употреблешя или служащая только для провТтривашя, 

должны быть снабжены безопасною оградою.

3) Каждое углублеше или шахта , назначенный 

для работъ или отливки воды , въ нерабочее время, 

должны быть тщательно закрыты.

4) Каждое углублеше или шахта, иазначенныя для 

работъ или отливки воды , которы хъ естественныя 

ст^ны не нредставляютъ достаточной безопасности, дол 

жны быть снабжены прочною крепью.

5) Каждая шахта, назначенная для работъ, должна 

быть снабжена какимъ либо устройствомъ, для пере

дачи сообщенш со дна рудника на поверхность и на 

оборотъ.
I

6) Указатель, назначенный для определен!»  ноло- 

жешя груза въ вертикальной или наклонной шахт^, 

равно тормазъ, должны находиться при каждой паро

вой и водяной машинахъ, служащихъ для иодъема и 

опускашя рабочихъ въ копи.
7 )  Каждый паровикъ долженъ быть снабженъ ма- 

нометромъ, показателем!, горизонта воды и предохра

нительными. клапаномъ.
Въ добавлегпе къ этимъ общимъ правилам!, , для 

каждой каменноугольной копи , смотря по ея свой
ствам!. и обстоятельствам!. ,  должны быть предложены



и наблюдаемы особый правила, относительно дЬйств1я 

лицъ, завЬдывающихъ распорядкомъ въ выработке и 

другихъ людей, залолжаемыхъ, какъ внутри такъ и на 

поверхности выработки, чтобы предупредить несчаст

ные случаи. Эти правила , для каждой разработки 

должны быть составлены самимъ владЬльцемъ и пред

ставлены одному изъ главныхъ статсъ-секретарей. 

Если со стороны последняго, въ т е ч е т е  сорока дней 

не будетъ сделано никакого возражешя , то правила 

получаютъ свою законную силу. Если но мыешю 

стагсъ-еекретаря , представленныя правила , вообще 

или частио, недостаточны чтобы быть порукою за б е 

зопасность лицъ, работающихъ въ копи, то ему пре

доставляется, въ т е ч е т е  сорока дней, предложить и 

ввести все изменешя и добавлешя. Если владелецъ 

копи , въ те ч е т е  двадцати дней , когда ему будутъ 

предложены эти изменешя, не представить никакого 
возражешя, то они получаютъ свою законную силу. 

Если владелецъ, въ т е ч е т е  тЬхъ же двадцати дней, 

сделаетъ возражешя па эти изменешя или добавления, 

то ему дозволяется, въ т е ч е т е  семи дней, после пред- 

ставлешя этихъ возражешй , избрать не менее трехъ 

лицъ изъ ирактическихъ горныхь инженеровъ или 

другихъ свЬдущихъ людей , того округа гдЬ нахо

дится копь, съ темъ только, чтобы избраииыя лица 

не имели иикакихъ отношешй къ самой разработке. 

Изъ нихъ статсъ-секретарь избираетъ одного или uf.-
У

скольких!., чтобы решить спорные пункты и поста
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новить, к а к i я особенный правила должны быть при

менены къ коии. Если владЬлепъ не сделаетъ пазпа- 

чеиiя въ т е ч е т е  семи дней, или статсъ-секретарь не 

сдклаетъ между назначенными владЬльцемъ ипжене- 

рами выбора, въ следую щ ш  за те.мъ м еса ц ъ ,  тогда 

посредники назначаются слЬдующимь образомъ. Одинъ 

изъ нихъ избирается ста тсъ -сек р ета рем ъ , другой са- 

мимъ владЬльцемъ ; эти два лица , прежде приступа 

къ дЬлу , выбираютъ сами третье , которое должно 

быть посредникомъ между ними, въ случае несогласна 

Miibnin. Penienie этихъ лицъ и посредника или двухъ 

изъ нихъ, принимается за исключительное и особенный 

правила вводятся согласно ихъ рЬшеш’ я.

Однакоже после введешя особенныхъ правнлъ, 

дозволяется владельцу копи или ста гсъ-секретарю 

предлагать по временамь измЬнешя и эти последшя 

оринимаютъ законное дЬncTnie темъ же пугемъ и въ 
то же пространство времени. Сумма вознаграждешя 

за труды инженерамъ и посреднику, назначается с т а т с ъ -  

секретаремъ и уплачивается поиолалгь на счетъ вла
дельца и казны.

Какъ обш да,  такъ и частныя правила д ол ж н ы  быть  

выставлены на видномъ м fecTt, въ одномъ изъ глав- 

НЫХЪ ЗДаНШ копи.

Инспекторъ имеетъ право войти во всякую копь, 
свидетельствовать работы и машины, во всякое время 

года, днемъ и ночью, однакоже не препятствуя и не 
затрудняя хода работъ въ осматриваемой кони: ори-
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сутствовать при изсл-Ьдовавпяхт», относящихся до с о -  

стояшя выработки, работъ и машинъ, проветривания 

копей, способовъ осв'бшешя, безопасности рабочихъ и 

главнЬйше удостоверяться соблюдаются ли ecf> уста- 

новлепныя правила для разработки. Владелецъ или 

управляющей обязанъ доставлять инспектору e c t  сред

ства для посбщешя и осмотра копи. Если инспекторъ 

найдетъ, что какое нибудь правило, частное или об 

щее, будет в упущено, то онъ немедленно сообщаетъ 

объ этомъ владельцу или его управляющему. Если 

инспекторъ найдетъ, что часть копи, работы въ ней 

или машины, воздушный галереи, опускныя двери, 

водоотливныя штольны, шахты, способъ осв1.щетя и 

пр. грозятъ личной безопасности кого нибудь , нахо

д я щ а я с я  при копяхъ, то онъ даегъ знать объ этомъ 

письменно Land Agent , Viewer или Manager у  и тре- 

буетъ предетавлешя соображений о перем'Ьнахъ, кото

рыя должны быть сделаны по этому случаю. Если 

онъ отъ послг1;днихъ ее получить удовлетворительная 

ответа, то сообщаетъ письменно владельцу о различ- 

ныхъ обстоятельствахъ , по которым», онъ считаетъ, 

что вышеупомянутая копь или часть ея грозятъ опа

с н о с т и  , и въ то же время доносить объ этомъ о д 

ному изъ главныхъ стагсь-секрегарей. При несогла- 

c iaxb  сноры решаются какъ было сказано выше. О 

частяхъ копи, которымъ грозитъ опасность, публично 

выставляется записка на одномъ изъ вилныхъ мГ.сть, 

а пока недостатки согласно укаэашй не будутъ ос-
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правлены, всякому работаю щ ем у,  какъ внутри, такъ 

и вне копи, дозволяется прервать работы въ той ча

сти копи, которая грозигъ опасностпо, не подвергаясь 

наказашю на осповаши закона , за незаконное остав- 

леше работы и за безпечность ори ея исполнеши.

Владелецъ кони или его управляющей обязанъ 

представить инспектору планъ работъ , где  должны 

быть означены съ подробности)  воздушныя шахты и 

двери , водоотливный и рабоч1я шихты и штольны, 

различныя выработки и вообще все  части, составля

ющая копь или къ ней относяшдяся. Если владелецъ 

не представитъ подобныхъ плановъ или если инспек- 

торъ найдетъ при осмотре ,  что часть копи утаена на 

плане, или если онъ найдетъ, поверяя и изследывая 

планъ , что онъ неверепъ и ееточенъ , то требуетъ 

отъ владельца новаго более вернаго плана , вь ма- 

штабе не менее 0 , 0 0 6 3  метра на 1 метръ.

Въ каждомъ изъ подобныхъ плановъ должны быть 

показаны работы за шесть месяцовъ назадъ отъ вре

мени осмотра и владельцы или управляющее, по тре- 

бовашю инженера, обязаны нанести на планъ проэктъ 

будущихъ работъ, которыя они намЬрены предпринять.

Въ случае смерти рабочего отъ какого нибудь не- 

счастнаго случая , происшедшего въ копи при магаи- 

нахъ или на работахъ , имеющихъ отнош еш е къ в ы 

работке , также въ случае тяжкой раны , происш ед

шей отъ взрыва, владелецъ или его управляющш дол
жны по истечеши сутокъ уведомить о б ь  этомъ соб 

Горн• Журн. Кн. VIII- 18о9- 15
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ственноручно въ Англш статсъ-секретаря , вь Ш о т -  

ландш лорда адвоката, равно и инспектора каменно- 

угольныхъ копей округа. За неиснолнеше этого закона 

полагается пеня отъ 10 до 20  Фунтовъ.

Если какое нибудь изъ общихъ или частныхъ пра- 

вилъ, установлеииыхъ для каменноугольиой копи,  не 

будетъ владЬльцемъ или управляющимь исполняемо, 

если назначенныя правила не будутъ выставлены на 

видномъ мест*  и таблицы эги по временамъ не б у 

дутъ возобновляемы , то налагается пеня несвыше 

5 Фунтовъ. Если по указашю инсиектора упущеше 

это не будегъ исправлено , то полагается новая пеня 

uo 1 фунту каждый день , впредь до исправлешя. 

Если кто либо изъ находящихся при кони , равно и 

рабоч1е, будутъ пренебрегать исполнешемъ установлен

ных ь правилъ, то подвергаются пене, не превышаю

щей 2 Фунтовъ , или заключенно въ общественной 

тюрьме , или въ исправительномь доме , срокомъ не 

более трехъ месяцевъ.

Владелецъ или управляющей , который не пред- 

ставитъ плана рабогъ инспектору , равно не будетъ 

ему содействовать къ осмотру и изслЬдовашю копи и 

вообще будетъ препятствовать исполнении настоящего 

акта , подвергается пене пс менЬе 5 и не болЬе 10 

Фунтовъ.

Всяки!, разорвавший, уничтоживши! или испортив

ший выставленную таблицу съ правилами, подвергается 

□енЬ до 40  шиллинговъ.

I
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Ежегодно кт. первому числу Марта инспекторъ пред- 

ставляетъ огчетъ о своихъ заняНяхъ за прошедшш 

годъ ,  одному изъ главныхъ статсъ-секретарей;  к о т и  

съ этого отчета подаются обоимъ парламентамь.

Н астоящ ш актъ не относится къ Ирландш.

Этотъ актъ им'Ьетъ силу въ т е ч е т е  пяти л+>тъ, со 

дня его издашя.
I

(Изъ Ann. des mines, Т. XIII, 3 liv, 1858).
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Новый сн особъ  обработ ки мтьдпыхъ р удъ ,  
ВсЬмъ известно съ какими продолжительными и с л о ж 

ными процессами сопряжена обработка сухимъ путемъ 

мЬдныхъ рудъ, по способу ,  наиболее употребляемому 

еще и Hbinfe и котораго начало восходитъ слишкомъ 

за пятсотъ пятдесятъ лЬтъ. Разумеется продолжитель

ность и сложность процесса влечетъ за с о б о ю  издержки 

и тЬмъ увеличиваетъ значительно ценность металла. 

Известный англшскш металлургъ Ш .  Лоу,  тщательно 

изучивъ этотъ предметъ , полагаетъ , что можно до-
Ч '

стигнуть той же цели, но болЬе экономическими сп о 

собами, при уиотреблеши приличныхъ флюсовъ; вотъ 

въ несколькихъ словахъ способъ , на которомъ онъ 

остановился.

В о -п ер вы хъ  Лоу задаетъ себе вопросъ, какое дей- 

CTeie желаютъ произвести нынешнею методою плавки?



Превратить металлы, заключающееся въ руде,  въ се р 

нистые и отделить ихъ путемъ окислешя отъ железа, 

которое можетъ тутъ находиться. Действительно это 

действ1е нроизводятъ нывЬ сухимъ путемъ и при со-  

действш жара , во время длиннаго ряда процессовь 

Но то же дейсгв1е можно произвести слЬдующимъ 

образомъ.

Руда обжигается обыкновеннымъ образомъ и кла

дется въ отражательную печь, где подвергается пла- 

влешкк
Г1о снятш шлаковъ расплавленное вещество выли 

ваютъ въ Формы изъ песку , а не выпускаютъ въ 

воду, какъ это делается въ Сванзеа; — операщя по мне- 

ш ю  J o y  совершенно безполезная. Отлитый въ Форму 

кругъ кладутъ въ другую отражательную печь, устро

енную съ отверст1ями въ каждой стороне порога, для 

доставлешя воздуха , который играетъ здесь важную 

роль. Струя воздуха проходитъ между пламенемъ и 

поверхностью расплавленнаго металла; размешивая по- 

следшй облегчаютъ и ускоряютъ процессъ.

Ф лю съ  состоитъ изъ определенной иропорцш мар

ганца, граФита либо угля и селитры; действ1емъ его 

железо,  сера и друпя  постороншя вещества окисля

ются ,  медь отделяется и переходить въ металлическое 

состояш е и по истечеши двенадцати часовъ приводится 

уже въ такое состояше , что можетъ быть очищена; 

такъ что этимъ способомъ можно получить мЬдь луч- 

шаго качества, не болЬе какъ въ тридцать шесть ча-
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совъ , тогда какъ обы кн овен н ы м и  способами она п о 

лучается не ранее десяти дней. Л егко  понять какъ 

велика должна б ы ть  эконом1я гор ю ч а го ,  рабочихъ рукъ 

и в с^ х ъ  приборовъ ,  подверж енны хъ порче .

Этотъ с о о с о б ъ  су щ еств у етъ  не на одной только 

теор ш ,  онъ уже испытанъ въ большомъ виде  и медь,  

полученная ори этомъ , продавалась отъ  50 до 75 

Франковъ за тонну дор ож е  нежели м е д ь ,  полученная 

на другихъ заводахъ обы кн овенн ы м и способами,  тогда  

какъ р а сх од ы  выплавки ея по сиособу  Лоу 5 0 ° / 0 

дешевле.

(Techn. Avril, 1859, 20 annee, JVe 235).
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В ы годы  , п ол уч а см ы я  отъ проплавки  
мтьди въ Англш.-— П о м н е ш ю  Л оу ,  небольшое чи

сло заводовъ,  въ к о т о р ы х ъ  сосредоточена въ Сванзеа 

монопол1я выплавки меди , пол учаю ть  б о л е е  тысячи  - 

Франковъ чистой в ы год ы  (2 50  рублей)  на одну тонну 

меди , поступающ ей въ продажу ; а какъ ежегодное 

получеше ея пр евосходи ть  3 0 ,0 0 0  тоннъ , то  м ож но  

судить о т е х ъ  о гр ом и ы х ъ  бары ш ахъ ,  котор ы я  полу-  

чаютъ еж егодно  к о м п а н ш , овладевшая этою  отрасл1ю 

горной промышленности.

(Le Techn. Avril, 1859, 20 Annee, JVS 235).
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Обработка золот оноснаго кварца; Скви- 
р а .— Сквиръ предлагаетъ подвергать куски золотонос

наго кварца очень сильному накаливашю , чтобы з о 

лото, въ нихъ находящееся, сплавлялось и собиралось 

въ шарики, отъ чего, при дальнейшей обработке руды 

в о д о ю , оно по относительной тяжести скорее будетъ 

отделяться, а не уноситься водою.

(Polyt. Jour. В. CLII, Н. 4859; Min. Jour. 5 Fev. 1859).

Приготовлеше ж ест и изъ пуддлинговой  
ст али ; Ж . Спенса , въ Ливерпулгь. —  Если 

приготовить изъ пуддлинговой стали ж е с т ь ,  то  полу

чается продуктъ ,  котор ы й  хотя  и не будетъ прочнее 

и красивЬе обыкновенной ж е с т и , приготовляемой изъ 

железа  , полученнаго древеснымъ углемъ , но его по 

ж ел а ш ю  можно сделать мягкимъ н гибкимъ или твер -  

ды м ъ и ж есткимъ,  при большей или меньшей степени 

упругости .

Для этого бруски пуддлинговой стали д ол ж н ы  бы ть  

тщ ательно об ра бота н ы  , такъ чтобы  по возможности 

имели одинаковую твердость.  Но какъ этого  очень 

трудно достигнуть при с ы р ы х ъ  б р у с к а х ъ ,  то  послЬд- 

н^е н еобх оди м о  прежде раФФинировагь, для получешя



высшихъ сортовъ жести. Для этого бруски сортиру- 

ютъ по степени содержания въ пихъ углерода, разр^- 

зываютъ на куски и приготовляютъ изъ нихъ пакеты, 

при чемъ на верхнюю и нижнюю часть накетовъ кла- 

дутъ твердую, а въ средину мягкую сталь.

Пр иготовленные пакеты нагреваются и прокаты

ваются и полученные бруски представляютъ рафини

рованную сталь, съ равномерно распределеннымъ со- 

держашемъ углерода. И хъ  прокатываютъ въ листы, 

точно такъ же какъ и ж елезо ,  только при этомъ дол

жно обращать более  внимашя на подварку. Если сталь 

тверда, то ее должно пропускать чрезъ валки отъ двухъ 

до трехъ разъ , при иовторительномъ нагреванш въ 

печи. Полученные такимь образомъ стальные листы, 

обращаются въ жесть обыкновеннымъ образомъ,

Сиенсеръ взялъ па свой способъ привиллсгио 17 

1юля 1 8 5 8  года.

(Polyt.  Zentralblatt,  13 Lief .  1 Juli, 1859).
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Бтълая бронза; С ореля,— Ее точно такъ же 

удобно обтачивать, о т л и в а т ь  и сверлить какъ чугунъ 

и обыкновенную бронзу ; она не пристаетъ къ Ф о р -  

мамъ и притомъ сохраняетъ очень долго въ сыромъ 

воздухе свой металлически! блескъ. Этотъ металличе-



скш сплавъ состоитъ изъ 10 частей меди, Ю  частей

чугуна и 80 частей цинка.
\

(Deutsche Gewerbezeitung).
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О пригот овлет и ст али по сп о со б у  Бес- 
селгера; Дельво де Ф енф а.— Въ настоящее время 

кажется преодолены все трудности въ приготовлети 

стали по способу Бессемера въ Англш и Ш вещ и.  Онъ 

менее приложимъ для получения железа , такъ какъ 

сталь , по с о д е р ж а т ю  въ ней углерода , составляетъ 

промежуточный продуктъ между чугуномъ и железомъ, 

а потому требуетъ времени менее для своего получе- 

шя и потери при этомъ бываетъ значительно менее. 

Кроме того въ пользу стали говоритъ еще то обсто -  

ятельтво, что цена на нее выше цены железа, а по

тому для приготовлешя ее , можно покупать чугунъ 

лучшаго качества.

Въ настоящее время Бессемерь устроилъ обширное 

стальное заведете  въ ШеФФИльдЬ; надъ сталью, тамъ 

приготовленною, произведены были опыты на заводе 

Эсперансь близъ Сереня. Прокованимя подъ молотомъ 

въ различный Формы полосы, показывали въ изломе 

видъ хорошей литой стали Эти полосы были приго



товлены изъ англшскаго чугуна, изъ англшскаго в м е 

с т е  съ тведским ъ и одного шведскаго чугуна.

Маргессонъ получалъ очень хорош ую сталь изъ 

чугуна, выплавленнаго коксомъ на заводе Эсперансъ 

въ Бельгш.

(Berg und Hiittenman. Zeit. JVS 19,  1S59).
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Бронзирование желгъза годомъ. —  По сло- 

вамъ Scientific american, самымъ лучшимъ средствомъ 

для бронзировашя железа служитъ ратворъ шда.

(Polyt. Zentralblatt, Lief. 14, 15 Juli, 1859).

Д обы ча благородныэсъ м ет алловъ въ 
т ечет е десят и лттъ , съ  1 8 4 7  по 186 7  
годы  , въ цгьло.нъ свп>тп> ; Е. А ев а ссер а . —

Е, Левассеръ въ своей книге : La question de Гог,

представляетъ следующая цифры добычи золота и се

ребра въ теченёег 9 л е т ь ,  съ 1848  но 1857 годы ,  въ 

целомъ свете .



З о л о т о .  Килогр. Франки.

КалиФоршя.................  7 5 2 , 4 0 0  2 , 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 0

Австрал1я....................  5 0 8 ,5 0 0  1 ,6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 0

P o c c ia ............................  2 1 7 ,6 3 3  7 1 8 . 1 3 6 , 0 0 0

Европа (кроме Рос

ш и ) .........................  1 9 ,8 9 0  6 5 . 6 2 7 , 0 0 0

Аз1я (кроме Сибири) 3 2 , 4 0 0  '  1 0 8 .0 0 0 ,0 0 0

А ф р и к а .......................... 1 5 3 ,0 0 0  5 0 4 . 9 0 0 , 0 0 0

Америка (кроме Ка-

л и Ф о р н ш )   1 3 7 ,9 9 7  4 5 5 . 4 0 0 , 0 0 0

1 . 8 2 1 ,8 2 0  6 , 0 5 5 . 0 7 3 , 0 0 0

С е р е б р о .

Е в р о п а ...........................1 . 3 0 8 , 6 0 0  2 8 7 . 8 9 2 , 0 0 0

Asia   1 0 1 ,2 0 5  2 2 . 2 6 5 , 1 0 0

А м е р и к а    . . . 8 . 3 0 3 , 8 8 7  1 ,8 2 6 . 8 5 2 , 9 4 0

P o c c i a ............................ 1 5 6 ,6 6 4  3 3 . 5 8 6 , 0 8 0

9 . 8 7 0 , 3 4 6  2 , 1 7 0 . 5 9 6 , 1 2 0
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(Oergwerksfreund, № 21,  11 Juli,  1859).
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Приготовленье лгтъднаго к уп ор о са  па за- 
водьъ Ф р а у  M apia Зайгергю т т е въ Ок е р г ъ  

(Изъ рапорта Гориаго Инженеръ-Капитапа Бека) . —  

Заводь, въ которомъ готовится медный купоросъ , д е й 

ствуя непосредственно серной кислотой на дробленую 

медь,  получаемую такимъ образомъ, что расплавлен- 

нуювъ шплейзоФене медь выпускаютъ въ воду, усгроенъ 

еще очень недавно , но тЬмь не менее действуетъ 

очень успеш но.  Здаше, назначенное для этого произ

водства,  состоитъ изъ 3 этажей.

Въ верхнемъ этаж е  здащя п ом ещ аю тся  три дере

вянные, обшитые свинцовыми листами чана, имеюице 

4 ф .  вышины и 4 ф . въ квадратномъ сеченш . Одинъ 

изъ этихъ чановъ служитъ резервуаромъ для серной 

кислоты, проводимой свинцовой трубой непосредственно 

изъ завода, въ которомъ она готовится;  второй чанъ 

служитъ резервуаромъ для воды, а въ третьемъ чане 

приготовляется смесь серной кислоты съ водою, такъ 

чтобы жидкость имела 30°  по Боме , или же соби

рается слабый растворъ меднаго купороса , содер ж а

щей еще много свободной кислоты, изъ каналовъ вто

раго этажа здащя и подымаемый вверхъ действ1емъ 

водяныхъ паровъ. Въ этотъ чанъ опускается свинцо

вая труба, проводящая паръ изъ паровика, посредствомъ 

котораго кислота нагревается до 63° по Р. Помоипю 

свинцоваго с и ф о н э  , снабженнаго на нижнемъ конце



476 Извгьстгя и смгъсъ.

краномъ, кислота проводится во второй этажъ въ чаны, 

наполненные дробленою мЪдью.

Во второмъ эгаж'Ь имЬется два такихъ чана, каж

дый въ 4  Фута вышины и 2 ^  ф . в ъ  поперечник^, 

обшитые внутри свинцовыми листами. Эти чаны на

полняются дробленою мйдью, на которую д£йствуютъ 

серной кислотой. С и ф о н ъ , носредствомъ котораго при

водится кислота, оканчивается продиравленнымъ ко- 

ническимъ наконечникомъ, такъ что м^дь орошается 

мелкимъ дождемъ кислоты. Кислота, равно какъ ки

слый растворъ купороса, употребляемый съ такимъ 

же усп^хомь какъ и сЬрная кислота ? должны быть 

нагреты до 63° по Р. и им^ть густоту въ 30° по 

Б . ;  если кислый растворъ купороса бываетъ меньшей 

густоты ,  то къ нему прибавляютъ надлежащее коли

чество кислоты, въ противномъ же случаЬ его разба- 

вляютъ водою.

По Miipi того , какъ кислоту наливаютъ сверху 

въ чаны, она просачивается между частицами м'Ьди 

и вытекаетъ изъ отверспя  близъ нижняго дна въ де

ревянный, обшитый свинцомь, ларь, им!>ющш 2-  ̂ са 

жени длины, 2 ф . ширины и 2 ф .  глубины. Изъ 

этого ларя растворъ течетъ въ каналъ , также обши

тый свинцовыми листами, устроепиый вдоль стЬвъ за

вода и имЬющш около 50 шаговь длины. На одной 

сторон^ этого канала имеется наклонная плоскость 

въ 2^ ф . ширины, на которую выгребаютъ кристаллы
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м^днаго купороса, осаждающееся изъ раствора по м ер е  

того ,  какъ онъ продолжаегъ свое т е ч е т е  по каналу.

Растворъ же, дошедшш до конца канала, вливается въ
*

резервуаръ, изъ когораго онъ давлешемъ паровъ по 

дымается въ третей этажъ з д а т я  и, такъ какъ онъ 

содержитъ еще много свободной кислоты,уиотребляегся  

снова для р а ств оретя  м Ьди и образоваеня купороса 

какъ было сказано выеие. К упорось ,  выгребаемый изъ 

канала, растворяется въ магочномь растворе отъ предь- 

идуецихь кристаллизацш. Для этого маточный щелокъ 

нагрЬваютъ въ чренЬ, помеецепномъ въ первомъ этаже 

зданёя, до 63° по Р. и насьепаеотъ въ него мелкёй 

купорось  по наклонной еелоскости , проведенной изъ 

2 этажа.

Когда растворъ бываетъ доведенъ до  35° по Б.,  

то даютъ ему отстояться въ т е ч е т е  б часовъ и ееере- 

лпваютъ, посредством!, свинцовыхъ с и ф о н о в ъ  въ  чаны, 

въ которыхъ онъ кристаллизуется.

Въ первомъ этаж е сданёя имеются 10 такихъ ча- 

новъ въ 3^ ф . выепины и до 5 ф .  въ квадратномъ 

сеченёи. Эти чаны стоять  на небольнеихъ подставкахъ, 

помЬщенныхъ въ поддонкахъ, состояецихъ изъ ящи- 

ковъ , въ несколько дюймовъ вышины , обепитыхъ 

внутри свинцовыми листами, такъ что если кристал- 

лизацёя купороса бываетъ окончена, го маточный рас- 

творъ выпускаютъ изъ ящиковъ въ поддонки, а изъ 

нихъ уже онъ вытекаетъ въ жолоба , ею которымъ



проводится вь особенный резервуара. , изъ котораго 

дейсггв1емь паровъ можеть быть поднятъ въ чренъ, 

для нагревагпя , при растворенш новаго количества 

купороса. Для успешнейшей кристаллизацш веша- 

ютъ въ чаны тонкiя полоски свинца, прикрепленныя 

къ деревяннымъ шестамъ , помещаемым!, иоперегъ 

чановъ.

Образовавппеся кристаллы вьшимаютъ изъ рас

твора, обмываютъ въ плетеныхъ деревяныхъ корзи- 

нахъ и размЬщаютъ на наклонную плоскость такъ, 

что жидкость съ нихъ стекающая, проводится по жо- 

лобу въ означенный выше резервуаръ , въ которомъ 

собирается маточный растворъ изъ чановъ.

Когда кристаллы успеютъ  несколько обсохнуть,  

то ихъ высушиваютъ окончательно на большихъ сто-  

лахъ , после чего огделяютъ просеивашемъ мелкая 

части отъ крупныхъ ; последшя укупориваются въ 

бочки между темъ какъ мелюя части растворяются 

вторично и кристаллизуются снова.

Свинцовый чренъ, въ которомъ производится на- 

грЬваше и сгущеше растворовъ, имЬетъ 2 ф . глубины 

и 10 ф . въ квадрате? онъ вмазанъ въ печь и стоить 

на железныхъ брусьяхъ, покрыгыхъ сверху листомъ 

котельнаго железа. Въ первомъ этаже здашя поме

щается еще паровикъ, служащш для нагревашя ки-
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слоты въ третьемъ этаж е  и для подъема изъ одного 

этажа въ другой жидкостей , накопляемыхъ въ осо -  

бенныхъ резервуарахъ. Эти резервуары состоятъ изъ 

больпшхъ деревяныхъ чановъ, обш н ты хъ  внутри свин

цовыми листами такой толщины , чтобы 1 квадрат

ный Футъ в'Ьсилъ не менЬе 12 Фунтовъ. Крышка и 

дно такого чана плотно нринаяны къ ст!;нкамъ и для 

того ,  чтобы эти части не могли бы опустится внизъ, 

въ слЬдств1е собственной тяжести, они опираются на 

находяьщяся нодъ ними крестовины изъ железа.  Ж и д 

кости вливаются въ такой чанъ чрезъ отверст1е въ 

к р ы ш к ! ,  которое можетъ быть закрываемо винтовою 

пробкою , если требуется переместить растворъ изъ 

одного этажа въ другой ; паръ , необходимый для 

этого ,  приводится трубой изъ паровика и въ сл!>дств1е 

давлешя, имъ производимаго, жидкость подымается 

по трубе  , опускающейся почти до самаго дна резер

вуара.

Въ настоящее время получается на этомъ заводе 

ежегодно 3 6 0 0  центнеровъ меднаго купороса, на чго 

употребляются 9 0 0  центнеровъ мЬди и 15 00  центне

ровъ сЬрной кислоты въ 66° но Коме , такъ что 

изъ 1 центнера м^ди приготовляются 4 центнера ку

пороса.

На заводе задолжаются 6 мастеровыхъ, изъ коихъ 

днемъ работаютъ 4,  а ночью только 2. Двое старшихъ



м а с т е р о в ы х ъ  п о л у ч а ю т ъ  в ъ  ш и х т у  1 1  г р о ш е й  3  П Ф е н -  

н и г а ,  а о с т а л ь н ы е  1 0  г р о ш е й .

1 ц е н т н е р ь  м ^ д и а г о  к у п о р о с а  п р о д а е т с я  н а  Mljcrfc  

п о  1 3  т а л е р о в ъ .
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