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I .

Г Ё О Г Н О З І Я .

1 .

К р л т к і й  о т ч е т ъ  о  д ь й с т в і я х ъ  с в в е р н о й  э к с п е д и ц і и  

СО ВРЕМЕІІИ УЧРЕЖ ДЕІІІЯ ОНОН ПО 18о9 ГОДЪ.

(С оч. I ’. П есш ерева).

Осиовываясь на богашой мсшал.іопосноспіи из- 
вѣсіпнаго иреждс Урала, правишсльсшво иаше рѣ- 
ши.юсь изс.1 Т.довагаь и піу сго часгаь, когаорая съ 
сѣвера прилегаешъ къ дачамъ Ссеволодоблагодаш- 
скихъ заводовъ. Съ э т о й  цѣлыо въ 1 8 э 0  году уч- 
рсждена бы.іа сѣверная Горная Экспедііція, когао- 
рая, избравъ для себя почипный пункшъ, дол;кна 
бы.іа въ ігутсслѣдовапіи свосмъ придерашвапіься 
линіи, сосшавляющей продол;кеиіе общаго направ- 
лснія золотоносныхъ полосъ въ извѣсшной уже час- 
т и  Урала.

Горп. УКурн. Гхп^ X . 1 8 5 9 . 1



Въ пягнь лѣтъ Экспедиція изслѣдог.аніями с і іо -  

ими успѣла углубигпься ночгпи па 400 версшъ по 
прямой лнніи на сѣвсръ, не смогпря на ксѣ пре- 
пяшствія, пропіивуполагаемыя ея дѣйствіямъ дн- 
кою природою этой  страны.

Съ 1855 по насіпоящій годъ, двн;кенія Экспеди- 
ціи далѣе къ сѣверу были остановлеиы, и дѣйсгп- 
вія ея сталн ограничивапіься съ этого времсни 
однимн только поисками золопіа въ пре;кде обслѣ- 
дованиыхъ участкахъ и разработкою золоіпыхъ 
розсьшей; а въ 1856 году сѣверная Экспедиція о- 
ставалась въ соверіненномъ бездѣйсгпвіи.

ІІроходя неизвѣспіною дотолѣ и не населенною 
сгараною, Экспедиція не всегда могла располагашь 
временемъ по своему усмопірѣнію; почему и нель- 
зя ожидашь совершенной полноты въ восьмилѣт- 
иихъ ея изслѣдованіяхъ на таком ъ большомъ про- 
странспівѣ. Но при всемъ то м ъ  нельзя не согла- 
сигнься, чгпо сѣверная Экспедиція принесла госу- 
дарсгпву не малую пользу по крайней мѣрѣ тѣм ъ, 
ч т о  въ розсыпяхъ обслѣдованиой сгараны обнару- 
жено ею 57 пуд. 25 а«ун. 62- золот. 56 долей зо- 
логпа, и изъ ссго числа нзвлечено уже промывкою 
1 пуд. 29 Фунпі. 42 зол. 72  доли. Сверхъ то го  о т -  
к р ы т ъ  желѣзный рудннкъ, руды котораго оказа- 
лись по пробамъ содер;кащими опіъ 66|г до 69|г 
процентовъ чугуна; и наконецъ дознано, ч т о  и 
мѣдь свойешвенна эпюй сгпранѣ, х о т я  еще и не
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наіідено коренныхъ мѣеіпорожденій ея. Кромѣ шо- 
го Экепеднція познакомнла наеъ еъ зшою сіпраною 
въ гаопограФическомъ и геогносгаическомъ ошно- 
шеніяхъ, и сообщила много июбопышныхъ подроб- 
носгпсй о нравахъ и обычаяхъ полудикарсй, кочу- 
ющихъ въ эшомъ пусгпынномъ краѣ.

Теперь, основываясь на ежегодныхъ опічетахъ 
сѣверной Экспедиціи, постараемся сдѣлать общій 
геогносшическій обзоръ обслѣдованной ею сіпраны. 
Чувствусмъ , чию цѣль наша не можетъ бы ть  
вполнѣ достигнута, потому чгно свѣдѣнія, собран- 
ныя въ эпюмъ опшошсніи Экспедиціею, не досгаа- 
пючны для вывода изъ ннхъ общихЪ рсзультатовъ 
о внутрениемъ устройспівѣ эшого края. Сама Эк- 
спеднція почппі въ каждомъ годовомъ о т ч е т ѣ  со- 
знавалась въ неполношѣ евоихъ наблюденій. Такъ 
какъ болыпая часшь сгпраны, подлежавшей ея из- 
слѣдованіямъ, занягпа почши недосіпупными боло- 
гаами; шо Экспеднція должна была довольспівовашь- 
ся гаолько малымъ числомъ естеспівенныхъ обна- 
жсиій и шурфовкою, почему н и ть  геогиостичсскихъ 
ея наблюденій должна была часто  прерываіпься, и 
притомъ на большое проспграисгаво. Ііо разитель- 
ное сходство въ геогпостическомъ отногаеніи, за- 
мѣчениое между сѣвернымъ Ураломъ и гаою частію 
этого  хребта, копюрая заключается въ дачахъ 
Богословскихъ заводовъ, дастъ  нѣкоторую возмояг-



носшь, при опредѣленіи опшошеній породт», вт» елу- 
чаѣ педосшашка данныхъ, еудишь ло аналогіи.

Сшрана, обслѣдоііанная еѣверною 'Экепедиціею, и 
заключаюіцая г.ъ еебѣ около 10 или 12 шысячъ 
квадраишыхъ всрспгь., иросгаирасшся почши иа 400 
верспіъ въ длипу, имѣя огаъ 10 до 40 и даже до 
50 версіиъ въ нінрипу. Она представляспіъ вооб- 
іце ішзмспную , лѣсами, болопіами и озсрами пре- 
исполнеішую равнину, упюмигаслыше однообразіс 
которой пюлько изрѣдка иарушасшся холмами ош- 
далсииыхЪ огнроговт. Урала. Къ чнелу болѣе при- 
мѣчагпелыіыхъ вы сотъ  ея принадлс;кашъ иижеслѣ- 
дующія: гора Карцемъ-Урръ, безънмсияая гора въ 
всршииахъ рѣкъ Ксдровки и Тѣгацы, горы въ вер- 
гаинахъ рѣкъ Тошсмки, Вижая, Ушмы, Абсіи и Ма- 
лаго і і і іы ся;  равнымъ образомъ часию ирсрываю- 
щаяся цѣпь горъ, кошорыя ошъ вершииъ еѣвср- 
ной Сосвы шянуіпся почгпи прямо на сѣверъ. Въ 
числѣ звѣньевъ своихъ цѣпь эша еодеряпипъ ѵ иѣ- 
еколько доволыю значишельныхъ высопіъ^ по вс- 
личссшвенныя, полуобнажеиныя громады Уральска- 
го хрсбша далеко прсвышаюшъ ихъ, господсшвуя 
иадъ всею видимою окресгпносшію; одна пюлько 
енѣжиая гряда горъ западнаго ошклона Урала, въ 
поелѣднемъ учасшкѣ сѣверной Экспедиціи находя- 
щаяся, оіплнчаеіпся сравниіпельно больгаею высо- 
т о ю  пропшву самаго хребша, имѣющаго здѣсь ед- 
ва ліі не еамую меиьшую высогау. Впрочемъ иель-



зя ничего сказать о высотѣ сѣвернаго Урала, ію- 
тому чіпо Экспедиція не имѣла средогпвъ дѣ.іашь 
измѣреиія; осиовываясь ;кс иа тсчеиіи водъ и на 
естествеииомъ раздѣлеиіи ихъ па юговосіпочныя 
и сѣверовоспючныя, болотистая гілоскость, даю- 
щая иачало рѣкамъ, Вижаю, Тошемкѣ, Лозвѣ, Пс- 
льзму, сѣверной Сосвіі и ІОгрѣ , должна почссгаь- 
;:я высочайшимъ пункгпомъ сѣверцаго Урала, ошъ 
копюраго сгпрапа склопяепіся сначала на юговос- 
піокъ и сѣверовосгпокъ; по мѣрѣ жс удалспія опіъ 
хребтл, склоненіс ся измѣнястся іючгии прямо па 
югь и сѣверъ. Послѣдиее подтвер;кдаеіпся иапра- 
влеиісмъ теченія до Ледовишаго моря рѣки Оби, 
прпнимающсй въ ссбя сѣверовосгаочпую снсгаему 
водъ. Прп частыхъ уклопсиіяхъ шо иа востокъ, 
піо на загіадъ, хребспіъ Уральскій т я н с т с я  здѣсь 
почпні прямо къ сѣпсру, или съ вссьма малымъ 
уклонепісмъ къ западу.

Господсшво породъ сплопшыхъ іілупіоничсскихъ 
въ общсмъ геогносншческомъ соспіавѣ страны, об- 
слѣдоваиной Эксцеднцісю, прндасшъ сй большое 
одиообрпзіс и сходство съ Богословскимъ округомъ: 
шѣ жс шраппы, съ свойствсннымъ нмъ разпообра- 
зісмъ въ видахъ, и ігіѣ ;кс сісннты вступили здѣсь 
въ породы слопсшыя и занимаюшъ обширную пло- 
щадь своимъ разлиіпісмъ.

Камсипыіі чсрепъ эіпой сѣверной страны  состо- 
ищъ нзъ плушоническихь сланцевъ, иепшуннче-
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скихь породт» и породъ сплошиыхъ плутониие- 
скихъ.

1. Плутонигескіе сланцы.

Ііъ наибольшемъ развмгнхи находишся здѣсь Фор- 
мація тальковаго и хлоришоваго сланца, состав- 
ляя высокіе отроги Урала, и самый Уралъ. Ежели 
предиололіимъ, ч т о  необслѣдованный Экепеднціет 
учаетокъ между вершинами Яныманьи и больша- 
го Няыся, прннадлежитъ къ эшой же Формаціи, 
ч т о  очень вѣроятно; т о  гіредѣлы ея опредѣлят- 
ся на югѣ вершішами рѣчки Малой, а на сѣ- 
верѣ рѣчкою Послѣднею, ч т о  и с о став н тъ  около 
200 верстъ. Паденіе пластовъ э т о й  Формацін со- 
гласуется съ отклонами Урала, и, безпрестанно 
измѣняясь, бываешъ иногда даже вертикальное, 
чшо замѣчено болѣе на западномъ оіпклонѣ- Нахо- 
дящійся здѣсь гаальковый сланецъ принадлежитъ 
болѣе къ чистымъ его разиостямъ, когпорыя о- 
чеиь часто  представляю тъ почши совершенно 
чисгаый талькъ; онъ разбитъ  въ разныхъ напра- 
вленіяхъ жилами кварца, так ж е  содержитъ про- 
пласіпки и желваки его, преимущеспівснно въ юж- 
ной части. Мегкду рѣками Леплею и Абсіею ветрѣ- 
чены т ак ж е  тальковосланцевыя горы въ значи- 
тельномъ удаленіи о т ъ  Урала. Здѣсь замѣчеиы 
весьма часгпые переходы его въ сланецъ хлорито- 
выщ а изъ числа другихъ измѣнсній его заслужи-



ваегаъ внимапіе іио, когда онъ прннимасіпъ въ со- 
ставъ  свой крисгаа.ілы венисы въ значигпельномъ 
количеспівіі, заключая въ т о  л;е время и мериболъ 
и бурый ліелѣзнякъ. Въ сѣверной часгаи страны 
свойственно ему наибольтее разнообразіе въ ви- 
дахъ, особенно на границахъ съ породами плутони- 
ческими, гдѣ онъ переходнтъ въ гнейсъ н рогово- 
обманковый сланець. Не безъ основанія думать 
м о л і н о , чшо тальковый сланецъ, ио крайней мѣрѣ 
мѣстами, входигаъ въ сосгпавъ и другихъ частей 
сѣвернаго Урала, и шѣмъ болѣе, чпю составъ са- 
маго хребгпа Уральскаго, по мѣспшымъ ирепят- 
сглвіямъ, вообіце мало изслѣдованъ сѣверною Эк- 
следицісю.

2 . Породы иептуншескія.
\

Изъ числа этихъ  породъ господствуетъ въ сѣ- 
верной части  Урала персходный известнякъ. Ос- 
новываясь на шомъ, ч т о  отдѣльныя шоліци из- 
всспіняка, ло мѣрѣ удалепія о т ъ  Урала, постепенно 
разширяются, доллию думать ч т о  далѣе на вос- 
іпокѣ, достигаетъ  онъ ул;с иолнаго развптія. Въ 
віѣстахъ жс обслѣдовапшіыхъ Экспедиціею распро- 
страиеиіе извсстняка нсзначншсльное: онъ видѣнъ 
по рѣкамъ большой и малой Толыліи, по Ивделю, 
Тошемкѣ н Талицѣ, мел;ду Лозвою л рѣчкою Ку- 
вашелыо, при соединсніи рѣкъ Сосвы лМаньи. ІІа- 
конецъ около Лобсинскаго и Тольинскаго зимовь-

Ѵі •
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евъ, вспірѣчены тпакже опідѣльныя пзвесшковыя 
массы , незначишелыіаго прогпяженія , когпорыя , 
какъ еказано вышс, ушончаясь по мѣрѣ прнближе- 
нія къ Уралу, совершепно наконецъ выіпѣсняюгпся 
піраппошъ, пли раздробляюшся на учасшки, нерѣд- 
ко весьма малые, кошорые предсгпавляюшъ еовер- 
шсниое подобіе осгпровогл» на обширномъ морѣ 
шрапповыхъ породъ. В ьсвойсшвахъ своихъ извесш- 
някъ эггюшъ вссьма часшо измѣняешея; самая же 
обыкновенная н болѣе распросшраненная разносшь 
его имѣешъ сѣровашо и желшовапіобѣлый цвѣшъ 
и плошное или зернисшое сложсиіе; шрещины его 
и пусіпошы часшо бываюшъ иаполнены крисгпал- 
лическимъ извееіпковымъ шпашомъ. Болѣс замѣча- 
іпельныя измѣненія сго сушь слѣдующія: 1)  изве- 
спшякъ вссьма близкій къ Каррарскому мрамору 
(около 2-й Пещерной рѣчки); 2) крисшаллическій 
извесшнякъ (ж> Малой Талыпіи и Миньи); о) из- 
веспшякъ вссьма швердый, просвѣчнвающій въ кра- 
яхъ, доломишовидпый} наконсцъ 4 )  крупнозсриис- 
гпый или крисшаллическій извсспшякъ сѣраго и 
дал;е чсриаго цвѣша, замѣчеиный въ мѣспіахъ при- 
косновенія эпюй породы къ породамъ пірапповымъ. 
Мѣсшами (по бсрегамъ рѣки Сосвы въ окресшно- 
сгаяхъ Мѣднаго Знмовья), заключая въ себѣ свои 
собсшвенные обломки и гальки, вмѣспіѣ съ часпія- 
ми раковинъ, извесшпякъ эгпошъ предсшавлпепіся 
въ видѣ коигломерапіа; или же, будучи сложенъ весь
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ш ъ мелкнхъ зеренъ, евязанныхъ нзвесгаковымъ це- 
ментомъ, уподобляегася онъ оолнгпу. Изъ окаме- 
нѣлосгаей, свойственныхъ эпіому извесганяку, по- 
гіадались: вермнкулипіы, стеблн энкриинтовъ н ха- 
м нты  (около рѣчекъ Псщернон, Гарннчной, между 
Тошемкой н Лапіею).

Глипистый слансцъ замѣченъ Экспедпцісю шоль-
ко въ двухъ мѣегаахъ : версшахъ въ 10 выше

/
соединенія всршппъ рѣки Н яы ся, гдѣ сланецъ 

эшоінъ смѣняешъ с.іанцсвашый зслсный камень н 

піяпепіся выше до всшрѣчи съ тальковымъ 

сланцемь, н ігіакл<с въ ок рестн остяхъ  Мѣднаго 

зимовья, въ одпомъ обпаженіи рѣки Сосвы , гдѣ 

онъ псреме;каешся съ извесшнякомъ. Бпрочсмъ 

сг.ѣдѣнія , собраниыя Экспедиціею , слишкомъ не- 
достагпочпы для шого , чшобы рѣніишь : сосгиав- 

ляспіъ ли глиішстый сланецъ въ здѣшннхъ мѣс- 

гпахъ Формацію иезависимую, нлн шолько подчи- 

нсиъ другнмъ Формаціямъ.

ГІростираніе н падеиіе гг.іасгповъ глинисшаго 
сланца мѣсшами силыю нзмѣпепы возсшанісмі» тр ап -  
повъ и самый рѣзкій эгпого иримѣръ моааіо ви- 
дѣшь въ одномъ обнаженіи Сосвы, близъ Мѣднаго 
зомовья , гдѣ о т т о р гн у т ы й  пласшъ глинистаго 
слаица, осшавшпсь іючпш въ горизонталыюмъ по- 
ложеніи, погрулчснъ въ массѣ шраппа.

В ы те  вершинъ рѣки Няыся замѣчсно, ч т о  плас- 
піы сго часто разрыг.аюшся и чгпо навсемъ гіро-



гпяжсніи своемъ они различно искривлены лежа- 
щимъ гіодъ ними гпраппомъ. Опіъ примѣеи къ 
эппош’ глипиешому слаицу кварца, онъ чаешо пе- 
реходишъ въ кремнисгаый сланецъ. Иѣгаъ ни ка- 
кихъ данныхъ, оеновываяеь на кошорыхъ можно 
бы было доказагаь, чгао сланецъ, вндѣннын въ об- 
наагеніяхъ вершинъ ІІяыея , не огнениаго а водя- 
наго произхожденія; одна гаолько перемсжаемоспіь 
его съ извеспшякомъ можегпъ, кажегаея, утвер- 
дшпь мысль о непринадлеліносіпи его къ плупюни- 
ческимъ сланцамъ; а сомиѣніс, наводимое въ эшомъ 
случаѣ заключсннымъ въ пуспюшахъ его криетал- 
лическимъ полевымъ шпаіпомъ (соегпавляющимъ 
п о ч ти  исключительную принадлеяшосшь гюродъ 
огненныхъ), легко уничшожается предположеніемъ, 
ч т о  онъ заимствованъ глиниетымъ сланцемъ огаъ 
траг іповъ , химическія дѣйствія которыхі» здѣсь 
шакъ разигаельны.

Иторигнал и третигнал пог.вы. Породы двухъ 
эти х ъ  почвъ въ обслѣдованной странѣ  находяшся 
въ весьма маломъ развитіи и гполько въ сѣверномъ 
концѣ ея занимагошъ онѣ низменную долииу не- 
значительнаго прошя;кенія.

Рухлякъ заннмаетъ все просіпранство оіпрога 
между Яныманьею и Тольсю. ІІе входя въ подроб- 
ное описаніе его свойспівъ , (погпому ч т о  счита» 
емъ пзлишнимъ п о в т о р я т ь  уже прежде сказан- 
ное въ ежегодныхъ о т ч е т а х ъ  Экспедиціи) , замѣ-

10
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тим ъ только, ч т о  онъ содержитъ въ себѣ рако- 
вины , не разсѣяниымп по всей массѣ равномѣриос 
но заключенными въ двухъ отдѣльныхъ слояхъ, 
за предѣлы которыхъ онѣ не переходятъ; въ чис- 
лѣ найденныхъ здѣсь окамеиѣлостей замѣтпѣе 
всего аммонитьь псктинипіы и кардиты. Рѵхлякъ 
эгпотъ сливастся съ лежащимъ прямо поверхъ сго 
песчаиикомъ.

Близъ Мѣднаго зимовья , въ обнаженіи праваго 
берсга Сосвы , замѣченъ плопіиый песчано-глинис- 
гпый известиякъ, наполнеиный обломками и цѣль- 
ными черепьями раковинъ, такж е осшагпками по- 
липниковъ и распіеній. Онъ лежитъ на траппѣ 
отдѣлыіымъ гыастомъ, разбипіъ трещинами и мѣс- 
там и заключасгпъ въ себѣ круглые валуны и угло- 
вагпые обломки піраппа. Хошя извсспшякъ эпіошъ 
о т к р ы т ъ  на маломъ гиолько пространствѣ, но, 
основываясь на болыпемъ развигпіи организма въ 
псріодъ его образованія, и на заключенныхъ въ 
исмъ обломкахъ траппа, мо;кно пелагапіь, ч т о  онъ 
образованія позднѣйшаго прошиву разсмогпрѣнныхъ 
выше нзвсстняковъ. Другаго рода извеспніякъ, вссь- 
ма глинистый и разбитый м н о и і с с п і в о м ъ  піре- 
щинъ , наполиенныхъ извеспіковымъ шпатомъ ме- 
дово;келгпаго цвѣгиа, долженъ, кажется, б ы ть  о т -  
нссенъ сюда же. Въ немъ заключаепіся множество 
об^омковъ раковинъ (прсимущественно аммони-



гаовь) хорошо сохраыившихъ Форму и даже перла- 
мугаровую оболочку свою.

Весь черепъ равнииы, ограниченной съ заиада 
холмисшою грядою Урала , покрыгпъ пюлсгаыми 
наиосамн глшіъ , посковъ , суглинковъ и супесковъ 
(Подробпое описаніе всѣхъ эгпихъ нородъ можно 
найган въ отчсш ѣ сѣверной Экспедиціи за 1854 
годъ).

Ъ. Сплошныя плутонигескія породы.

Образованіе гарапповое піднетсл широкою , не- 
ирерывною полосот почши по всей длинѣ спгра- 
н ы , обслѣдоваиной Экенедиціет. Видонзмѣненіа 
эшой породы гірсдставллтшъ здѣсь, подобно т о -  
Віу какъ и въ Б о г о с л о і і с к о м ъ  округѣ, чрсзвычаГшое 
разнообразіе ; а бы страя  и нсзамѣшпая сливае- 
віосгпь ихъ между Собот доказывасгаъ одноврсмен- 
ное нхъ образованіе. Іілошиый н зсриисшый 
гарагшъ, аФанитъ, эвригпъ, порфнры, діоришъ, ам- 
Фиболишъ и сіенитъ , сугпь самыя обыкиовспиыя 
сго разноспш. Считая излишнимъ опнсывашь ми- 
псраллогическін сосіпавъ всѣхъ эти х ъ  породъ, раз- 
смошримъ шолько гпѣ нзъ ни хъ , кошорыя ІІО 

рѣдкосши свосй заслулш ваттъ большес вииманіе. 
Траппъ, содержащій въ ссбѣ шаровидныя опідѣль- 
носііга, нзъ концетрнческихъ скорлупъ сосшолгція, 
замѣченъ близъ Мѣднаго зимовья на р. Госсыньн. 
Транповый конглом ератъ , содерліащій въ массѣ



свосй гпрапповыя же обломки, болыпею пасшію 
ма.ю обшсршыя ; всшрѣченъ мѣсшами въ Леіыин- 
скихъ порфировыхъ горахъ и въ высогпахъ мсл;ду 
Бшкасмъ п Лозвою, преіімуіцссшвсішо ;кс въ окресш- 
носіпяхъ Тошсмки и Лапіи. Сшы.шшъ пайденъ по 
рѣкѣ Сосвѣ, око.ю Мѣднаго зимовья, но рѣчкѣ 
Госсыньѣ и въ другпхъ мѣсшахъ. Пѵзырчаіпыя по- 
лосшн сго наиолнены совсршспно, или шо.іько 
часпіію, пзвссшковьшъ шпашомъ, кварцемъ и хал- 
цсдономъ. Плопшая разносшь сго оіпличасшся ошъ 
рухлой шѣмъ, чшо нс шакъ пузырисіпа какъ эпіа 
послѣдняя. Порода эгпа несспіъ па сѣбѣ всѣ приз- 
иаки дѣйсшвія огня и даа;е насшояіцаго плавленія. 
Слоисшый піраппъ , нли зслснокамснпый слаисцъ, 
яс.іясшся болыпею часшію въ мѣсшахъ прикосно- 
вепія шрапповыхъ породъ съ породами слоисіпы- 
м п ; мѣсгпами, какъ напримѣръ , около большой 
Тальмін, замѣняешся опъ сіеиніпомъ, во многихъ же 
другихъ мѣсшахъ амФнболишомъ, илн наконецъ гра- 
ншпомъ (въ послѣднемъ учаспікѣ сѣвсрной Экспе- 
днціи). Кремписшый слансцъ, сосшавляющій цѣпи 
горъ Тальпійскихъ н Тошсмскихъ, шакже гору 
Карцемъ-Урръ, и выказываюіційся ві. скалахъ при 
вершинахъ рѣчекъ: ПІапши, малой и болыпой Таль- 
шій, сдва ли не долженъ опиюснться къ шраппо- 
вому л;е образованію. Во всѣхъ эшихъ мѣсіпахъ 
замѣчаюгпся весьма часшыя переходы его въ Яш- 
му, или ло крайней мѣрѣ въ породу совершенно



еъ мей сходнуго* чгпо свойсшвенпо шакже гпрап- 
памъ Богословскимъ и Гороблагодатскимъ.

Осповывалсь иа сливаемости членовъ обширной 
транповой области сѣвернаго Урала, образованіе 
всѣхъ эгпихъ породъ, какъ и выше замѣчсно было, 
должно ошноситься къ одному гіеріоду времени. 
Эпоха изверн;енія ихъ на дневную поверхность 
предшесіпвовала, кажепіся, образованію вторичной
ІІОЧВЫ.

ІІалежаиіе траппозыхъ породъ на переходномъ 
извесшнякѣ, которы й мѣсп-іами только выказы- 
вается  изъ подъ нихъ уединенными и значитель- 
но огпдаленными одинъ о т ъ  другаго участками, 
мояѵстъ служить къ іюдгавержденію сказаннаго; 
обнаягенные же огаъ гараппа учасгнки эгаи долж- 
ны, по видимому, представлять  верхнія части  вы- 
с о т ъ , произведепныхъ внушренними земными по- 
гарясеніями, предгаесгавовавшими извераіснію т р а п -  
поьъ. Разрушигпельныя дѣйсшвія шраппа, сколько 
извѣсгано, здѣсь не т а к ъ  разительны, какъ въ Бо- 
гословскомъ Уралѣ, Но замѣтимъ , чгао съ трѵ - 
домъ доступная для наблюденій, спірана сѣвера 
еще слишкомъ мало изслѣдована въ сравнспіи съ 
Богословскішъ округомъ; а по эгпому осгпаемся въ 
наделідѣ, ч т о  н въ ней со временемъ опікроегася го- 
раздо большсе чнсло слѣдовъ піѣхъ псреворотовъ, 
которы мн сопропождался выходъ іпрапповъ на зем- 

иую поверхиосгаь. Здѣсг. мало замѣчено гарапповыхъ
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брекчій илй конг.юмератовъ (гіреимуществепно въ 
горахъ между рѣками Вижаемъ и Лозітю , гдѣ за- 
мѣчсна порода, въ которой угловапіые обломки 
траппа связаны тѣ м ъ  ;кс траппомъ); ноизмѣнен- 
ное положеніе плаепювъ піальковаго и глиннспіаго 
сланцевъ, а равно известняка пласгповъ, часпю 
прерываемыхъ п разлнчпо нскрнвленныхъ; не ме- 
нѣе того  вступлсніс іпрапповыхъ нородъ жилами 
въ глинистый сланецъ и извесшнякъ; наконецъ 
трсщ иновапюсть и часгпо измѣияющесся сложе- 
ніс послѣдияго довольно убѣ;кдаюгаъ въ гаомъ, 
чпю персходный извсспшякъ составлялъ уже 
часть  твсрдой коры земной во врсмя появленія 
трапповъ. Такимъ образомъ взаимное належаніе 
члсновъ землезданія въ сѣвсрной часши Урала, 
основываясь на том ъ  , ч т о  извѣстно о Богослов- 
скомъ округѣ, можно представипгь въ такомъ по- 
рядкѣ : ггіальковый и хлорипювый сланцы сосспа- 
вляю тъ каж ется , главный хребсгпъ Урала и под- 
н я т ы  граннтовиднымъ измѣненіемъ траппа; да- 
лѣе огпъ оси кряжа лежипіъ переходная вюрмація 
глинистыхъ сланцевъ и извесгпняковъ; попюмъ 
идешъ почши сплошнос трапповое образованіе, за 
которымъ ужс слѣдуютъ рухляки, пссчаники гли- 
ны и лигпнпіы вторичныхъ и трсти чн ы хъ  почвъ 
и наконецъ наносы.

Въ странѣ  эіпой развѣдками Экспеднціи опікрыто 
рудное мѣсторожденіе желѣза и мѣди; но послѣд-
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нес оказалось наноснымъ, корсннос аіе мѣсшорож- 
деніе осшаегася по-сю-нору въ нензвѣсганосгаи.

Желѣзный рудннкъ огакрьппъ въ 1850 году гірн 
рѣчкѣ малой Лозвѣ. Рудм, исключншельно принад- 
лежащія магннганому желѣзняку, заключены въ из- 
весгпнякѣ сѣраго цвѣгаа, пзмѣнягощемся въ сложе- 
ніи огаъ мѣлкозернистаго до кристаллнческаго. 
По пробамъ давали онѣ о т ъ  66|- до 69і. процен- 
товъ  чугуна. Мѣстороікденіе опредѣлено только 
на просгпрансгпвѣ 60 квадраганыхъ саженъ.

Призиаки мѣдныхъ рудъ , ( о т к р ы т ы е  въ 1832 
году) встрѣчены близъ Мѣднаго зимовья на лѣ- 
вомъ бсрегу Сосвы. ІІаносное мѣсгпорожденіе эгпо 
предешавляло въ высокомъ берегу рѣки, вссьма ма- 
лую ложбину, наполнеиную глиною, кошорая была 
окрагаена мѣдного зсленью и заключала въ себѣ 
іпрапп^вые обломкн п валуны, проросшіе самород- 
иою мѣдыо, или содержащіе ее нримазками. По 
мѣрѣ удалснія огаъ рѣкп нласгпъ глины угаончал- 
ся и иаконецъ совершепно выклинился. Много пропз- 
ведено здѣсь бсзьуспѣшныхъ развѣдокъ для опі- 
крыглія кореннаго мѣсторожденія, коіпорое сѵдя 
по отшорженнымъ опіъ него кускамъ, должпо б ы т ь  
довольно богато.

Въ наносахъ рѣчекъ откры ш о Экспедицісю 18 
золошоносныхъ розсыпсй , какъ нижсслѣдующая 
іпаблица показываешъ.



17

л * -

Сколько должно полу- 
читься по расчету зо- 

лота.

Съ содержаніемъ 

отъ 100 пуд. золота.

пуд. фун. зол. доли.

1 П о  рѣчкѣ Малиновкѣ ........................................
Дослѣдовано.

7 1 4
7 8 4

— 1 1 4
1  зол.

- ■'
7 2 1 8 4 —

2
3

П о  рѣчкѣ Каменкѣ . ........................................
ГІо Благовѣщснскому л о г у .................................

Дослѣдоваио.

4
3

1 2
2 7

4

1 8
55
8 3

2 4
8 4

8
отт> 1 7  д о  1 | |  

іѵ
5 3 2 4 2 9 2

4
5
6
7
8  
9

1 0
11
1 2
1 3
1 4

1 5
1 6
1 7
1 8

П о  рѣчкѣ Оленьсй ..............................................
Успенской .

3
3

2 6
1 4

8
8 6

—
щ

----- Сѵхолойкѣ . 3
ГІо логу Б о л о г п н о м у ...................................... .. .
П о  рѣчкѣ Х о л о д н о н ..............................................

2
1
\

1
3 4
2 1
1 0

8 2

7 3
5

—
1 ЗО.І. 

ОТЪ Іъ  До 3
т

Таньш ѣ . . . .  • \ 3 2
1?о.іьной . . . .  . 1 4 отъ | |  До

Ч і
отъ •§§ ДО ЗОЛ.

Т>о.іытюй ТТТаптѣ \ ъ 2
6Вля іиміповкѣ . . .  , 2 5 2 4

- Бп.іы иой Басильсвкѣ и мадон
Васильсвкѣ ...........................

Ю льѣ . . . . . . . . .
— 2 5

?,<?,
6

6 8
2 4
3 2 отъ |§- до  1 |§  

отъ у% До | |  
оть Д0 | |  зол. 
отъ 2;пг до { і

Кргр.іой . 17 1 3
1 6

7Гарничной 55

Всего

>

3 7 2 5 6 2 3 6





Всѣ эпш пріпоки какъ бы скучспы въ одну груп- 
пу въ юговосгаочной сшоронѣ учаспіка, обслѣдо- 
ванпаго Экснедицісюѵ въ 1850 году; одна шолько 
Владиміровская розсыпь лежипіъ угдииснно вер- 
епіами 50 выше общей ихъ свишы. 11с смошря на 
шо, шпо описываемая нами сіпрана еіце недосша- 
гпочно изслѣдована, можно сказапіь рѣшншельно, 
чіпо зологпоііосноспп. и даже мегпаллоносносшь во- 
общс, пропіиву Богословскаго округа, свойсшвенна 
ей въ нссравненно меныпей спіепени. Здѣсь, какъ 
и въ Богословскомъ Уралѣ, евойственна она нсклю- 
чишельно породамъ гарагіповымъ, изліямію кошо- 
рыхъ край эгаошъ обязанъ сдигісшвенио своею ме- 
шаллоносносінію.

Всѣ розсыпи лежашъ здѣсь на пірагнювыхъ , по- 

родахъ, опіъ разрушспія когпорыхъ онѣ и образо- 

валнсь. Чепіыре или шри рѣчки, сосшавляюшъ по- 

виднмому исключеиіе изъ эшого обіцаго гіравила; 

но разсмошрѣвъ эітш розсыпи виимашельнѣе по по* 

родамъ входящимъ въ сосшавъ зологпоноснаго пла- 

сша, не ггірудно убѣдипіься, чшо не извесшняку, 
гга коігюромъ онѣ лежашъ, а шакже шраппу обяза- 

ны онѣ своимъ происхождчзнісмъ. Залеганіе же всѣхъ 

эшихъ розсыпей на граиицахъ гнрапповой ФОрмаціи 

съ нзвесгпковою уннчшожаешъ п нослѣднее сомнѣ- 

піе о гпомъ (*).

(*) ГІороды гпрапповыя смѣшаиы въ этаой стагаьѣ  въ одну 

каіпегорію съ зелеиокамеиныші; шогда лакъ нхъ должнѳ
Горп, Журн. К п. X .  18.39. 2
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Разсмагпрнвая восіпоиный Урллт», и углубляясь 
мыслснно далѣе на сѣверъ ошъ округа Богослов- 
скнхъ злводовт., певольио убѣждаемся въ ослабленіи 
его золотоноспосніи \ замѣчаемъ даже нѣкошорую 
постспенносшь въ эшомъ ослабленіи, по мѣрѣ уда- 
ленія опгь начальнаго пункта нашнхъ наблюденій: 
дойдя до псрваго участка сѣвсрной Экснедиціи, 
встрѣчаемъ группу спіоюиціхъ разработкн розсы- 
псй, болѣе неа<ели на 100 версшъ просгпирающу- 
юся на сѣверъ-, но ч т о  зиачнтъ богатсшво ихъ 
въ сравненіи съ богатсншомъ розеы тй Богоеаов- 
скихъ, изъ которыхъ одпа Магдалининская доста- 
вила почпш столько ;кс золота, сколько сѣверныя 
розсыпи всѣ вмѣсшѣ заключаюпіъ по расчету въ 
наносахъ своихъ; а Петропавловская розсыпь дала 
втрос болѣе. За рѣкой Лозвой встрѣчаемъ у;ке 
одни прнзнаки золопіа, или незаслуживающіе вни- 
манія розсыгш (ошъ §■’ до ■!•§ зол.) по рѣчкамъ: 
Кунціи, «уіягушьей ы Широкой, шакже по рѣчкамъ, 
шекуіцимъ въ вершииахъ Іоутыныі н Няыся и на- 
консцъ по Всселой и Ушячьей. Еще далѣе къ сѣ- 
веру, рѣдко всгпрѣчаюшся одии признаки зологпа; 
а накоиецъ не получаешся промывкою розсі>тей 
даже и магнигпнаго шлиха. Наблюдсніями евонмн 
подалнсь мы за Лозву почши на оОО верстъ н на

различапіь, хогая не ио мшіералогнческимъ свойсшвамъ, 

но по ьрайнсй мирѣ по времени изг.ср.кенія.

ІІрим. Р ед .

20
I '



I

и

е с с м ъ  эпюмъ п р о с ш р а н с г п в ѣ  п с  н а н к ш  н н  о д н о й  

с г а о ю і ц е й  р а з р а б о г п к п  з о л о і н о и о с п о й  р о з с ы п и .

2 .

І І О В Ы Я  Г О Г П О С Т Н Ч Е С К ІЯ  П М Н Н Е Р А .Ю Г И Ч Е С К Т Я  З А М ѣ Ч А -  

Н ІЯ  ОГ.Ъ И л Ь М Е Н С К И Х Ъ  Г О Р А Х Ъ ,  Густ. Р о з е .

(И звлеченіе изъ сш апіы і, поыЫцеіиюн въ Поггендорфовыхъ
аниалахъ).

Извѣсгано, чгпо Ура.іъ раздѣляется въ юяшой
у _часган свосн на шри параллельныя цѣгіп, пзъ ко- 

гаорыхъ самая восшочная называется Ильменски- 
ми горами.

Обѣ заиягпыя цѣпи состоягпъ главнѣйше изъ
слшдянаго сланца, тогда какъ восіпочная цѣпь, из-
вѣсгапая подъ нмепемъ Ильменскпхъ горъ, и про-
славивгааяся плходяіцнмнся въ ней красивыми и
рѣдкими минераллами, имѣегаъ совсѣмъ особепный
сосгаавъ. Въ болыной часгии эгаихъ горъ являсгпся
порода, сосгаоящая изъ бѣлаго полеваго шпагпа
черной одноосной слгоды и сѣраго или желгпова-
гааго елеолита. Порода эгпа, счипіавінаяся нреждё
(Геогн. Сок. Ч. II, сгпр. 6), гпакимъ видоизмѣнені-
смъ гранигаа, въ копюромъ мѣсгпо кварца случайно
заступаегнъ слеолигаъ, должна, гго мнѣиію Г. Розе,
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сосгпакляшь породу самобыганую, и вндоизмѣненіемъ 
граниіпа нельзя счигпагаь ее попюму, чгао кварцъ, 
какъ свободиая кремнекислогпа, не можегпъ замѣ- 
щагаься елеолигпомъ, предспіавляющимъ не кислую, 
а іполько основную соль.

Ильменская пррода эша нмѣепіъ гораздо ближай- 
шее сродство съ сгенишомъ, въ кошоромъ елео- 
липіъ иаходится въ Норвегіи, одноосная же слюда 
замѣщаетъ ош части роговѵю обманку въ Мейсенѣ. 
По этнмъ сообра;кеніямъ рѣшаегпся Г. Розе счи- 
іпагпь Илъменскій гракитъ особеииою породою, н 
предлагаеіпъ назвагпь ее міясцитомъ.

Но помяпугпый составъ имѣегаъ э т а  порода 
только на западпой спюронѣ Ильменскихъ горъ, 
тогда какъ ближе къ восшоку т с р я е т ъ  она еле- 
олигаь и вмѣсгаѣ съ гаѣмъ измѣняегпся въ свой- 
сшвахъ: въ соспіавъ ся входипіъ здѣсь уже не бѣ- 
лый, а желпіовагаый илн шѣльноцвѣганый полевой 
піпагпъ, къ копюрому присоединяешся гпакже аль- 
бипгь; черная л«е одноосная слюда оспіаегпся въ 
породѣ по прежнему. Послѣднюю породу эту , за- 
ступающую въ восшочиыхъ часіпяхъ Ильмснскихъ 
горъ шясцигаъ, счипіаспп. Г- Розе одннмъ только 
сго видоизмѣиеиіемъ, иесодержащимъ елсолита, по- 
ка дальнѣйіпими розысканіями не докажегпся бо- 
лѣе с} щссіипенпое разлнчіе между нимн.

На западной сгаоронѣ міясципгъ граничитъ съ 
гнейсомъ, и оба они имѣюгпъ параллелыюе пласгпо-
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ваніе. На восточной же сіпоронѣ, несодер;кащій 
елеолнгпа мілсцнтъ прилагаепіъ къ граннту, изъ 
котораго соспюнтъ вся восточнаа сгпорона Иль- 
менскихъ горъ,' и когпорый разсѣкаетъ нссодержа- 
щій елеолита міасцпшъ жилами, илн вы ставляет- 
ся п[)ямо изъ сшепиой гіочвы. По эгпому міясцитъ 
можно с ч и т а т ь  какъ Сы промежуточнымъ звѣ- 
номъ, связывающимъ гранишъ съ гнейсомъ. Бъ не- 
содераіащемъ елеолита міяцигнѣ заклопаюгпся шол- 
щи весьма крупнозернистаго известняка и на бѣ- 
лый камень похожей породы, которая  е о с т о и т ъ  
изъ бѣлаго полеваго ш п ата  вмѣстѣ съ алі.бишомъ, 
сѣровапіаго кварца н весьма мелкнхъ кристалли- 
ковъ красной венисы. Впрочемъ гсогностическое 
положеніе обѣихъ эшнхъ породъ въ ошношеніикъ 
міясциту о с т а е т с я  пока въ неизвѣстносши. Раз- 
ные минера.іы, которыми прославились Ильменскія 
горы, находяпіся въ видѣ главныхъ и случайныхъ 
частей смѣшенія непосредсіпвенно въ помянугаыхъ 
породахъ. Въ міясцитѣ, содержащсмъ елеолитъ, за- 
мѣчателыіа всего болѣе однооснал слгода, заключа- 
ющаяся въ полостяхъ эгпой породы крнсгпаллами 
въ Футъ п болѣе величиною. Сверхъ іпого нахо- 
дипіс.ч цырконъ въ видѣ крупныхъ, желтаго цвѣ- 
т а ,  прозрачныхъ или только просвѣчивающихъ
кристалловъ, коіпорые большею часпіію предсгна-

\

вляюіпъ соединсніе главнаго окгпаэдра съ первою 
квадрапшою прнзмою. Ильменитъ (шигпанистая



желѣзная руда) соспіавляешъ криспіаллы до 3~ дюй- 
мовт. ширииою. Аиашишъ, ;келшаго цвѣша и про- 
зрачный попадаегпся округленными призмами. Фіо- 
лешовый плавикъ бываегпъ обыкновеино силошной 
илн неявсшвенно окрнсшаллованный. Кромѣ всѣхъ 
эшихъ минералловъ паходяшся егце два, заслужива- 
ющіе особенное вниманіе: канкринитъ н безъимен- 
ный пока, розовый минераллъ, почишавшійся раз- 
носпіію елеолиша.

Каикринишъ былъ разложенъ еще въ 1 8 эО въ ла- 
борашоріи Генр. Розе Г. ГоФманомъ. Еслѣдствісэшого 
разложеиія найденъ въ немъ слѣдующій сосшавъ. 

Нашра . . . 24,47
Извести . . . 0 ,э2
Глинозема . . Т)2,04
Кремнекислоты '38,40 

“ 95,2э
Ущербъ 4,77 проц. , въ ню время неопредѣлен- 

ный, доляіенъ сосшоять изъ хлора, когпораго, при 
особенномъ испытаніи минерала, найдено Г. Розе 
7Л проц., ч т о  соогпвѣгпсшвуетъ 5,48 проц. ео- 
леной кнслоты.

Цо эш ом у Формула минсрала должна имѣш ь слѣ- 

дующій видъ.

]>[а58і-ін5АІ8і н-ХаСІ.
Изъ этого  видно, ч т о  канкриниіпъ имѣстъ о- 

динакій составъ съ Всзувскимъ содалишомъ, чшо и 
побу?кдастъ Г. Розе счпташь сго сипимъ видо-
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измѣненіемъ эіного минерала. Спайносгнь канкршш- 
піа показывая въ немъ ромбондальпый додекаедръ, 
сосшавляющій крисшаллическую Форму содалиша, 
иодтверждаешъ еще болѣе соединеніе эшихъ обо- 
ихъ минераловъ въ одну породу. »Въ новѣйшее вре- 
мя найденъ капкрннигаъ въ правильномъ видѣ, 
предспіавляя очснь явсгавснные ромбоидалыіые до- 
декаедры. Замѣчашслыю впрочемъ, чгао въ окри- 
сталлоііапномъ канкринишѣ (прсвосходный обра- 
зецъ кошораго находигпся въ музсѣ Горнаго Ин- 
сгаитугаа) пропадаютъ блескъ н прозрачность, 
свойсшвепныс эіпому минералу въ сплоганомъ видѣ; 
а вмѣстѣ съ эшимъ и цвѣшъ его сшановипіся гу- 
ще, гпакъ, чшо по всему гголучаешъ онъ видъ ла- 
зореваго камня. А какъ лазорсвый камень гіричи- 
сляегася огілгпь къ одной породѣ еъ содалишомъ, 
гао можно сказагпь, ч т о  канкринитъ составлястъ  
сгпунень, по коігюрой обыкновснный еодалптъ, по- 
лучая болѣе п болѣе гпемный синій цвѣтъ , пере- 
ходитъ наконсцъ въ наспюягцій лазорсвый камень.

П о эгаимъ ошпошеніямъ связь, канкрингаа съ 

лазорсвымъ камнемъ и слѣдовагаельно съ содали- 

то м ъ  была замѣчена еще въ 1 8 э 8  году Пр. Со- 

коловымъ (см дополненія къ миперал. Сок. 1 8 э 8 , 

с т р . 57) (*).« Вычисляя по вышеприведенной Фор-

(*) ОгамЬченное зплкомъ » принадлежшпъ сосгаавл;івшему 

э т о  извлсчепіе.
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мулѣ насшоящій сосшавъ канкриниша, получншся 
слѣдуюіцій рсзульшашъ;

Нашра . . .2 5 ,4 5
Глинозема . . 51,37
Крсмискислошы 37,00 
Соленой кислошы 5,58

100,00
илн

Напіра . . . 19,09
Глинозема . . 31,37
Кремнекислопіы 37,00 
Нашрія . . • 4 >74
Хлора . . . .  7,20

100,00

Безъименный минералъ розоваго цвѣша замѣча- 
піеленъ съ гаой сіпороны, чгао въ немъ предсгаав- 
ляегася двойное соединеніе, до сихъ иоръ сще не 
всгарѣчавгаееся, именно: кремнекислой соли съ угле- 
кислою. Минералъ эшопіъ находигася гаолько въ 
сплошномъ видѣ, предсшавляя иногда гіризмашиче- 
скія, шѣсно между собою сросгаіяся отдѣльносгпи. 
Онъ имѣегпъ явственную спайносіпь по трсм ъ на- 
правленіямъ, пересѣкающимся подъ углами во 120°, 
слѣдователыіо въ параллель съ плоскостями пра- 
вильной шестіісіпороиней прнзмы. Изломъ его не- 
роиенъ. Цвѣшъ свѣшлорозовый. Онъ просвѣчнва- 
ющъ. ІІа нлоскостлхъ спаевъ нмѣепіъ снлыіый пср-
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ломушрокый блескъ, по другимъ ;ке направлсиіямъ 
б.іеекъ его масляный.

ТІо іпвердосши занимаешъ средипу между апапш- 
піомъ и  полевымъ шпашомъ. Уравн. вѣсъ~2,455. 
Ііъ соляной кнслошѣ легко и съ сильнымъ кипѣні- 
емъ распіворлешся. Гіредъ наяльнош нірубкою пла- 
внпіся въ бѣлое пѵоырнспіос сгпекло. Съ Ф0 СФ0 р -  

ною солью сплавляешся легко, и пронзводнгпъ про- 
зрачное сшекло, кошорое ошъ болыней присадки 
мннерала опализируешся при охлажденіи. Во время 
плавленія пѣнигпся и осаждаепгь крсмнеземъ. Про- 
долліишельнымъ накаливаніемъ вся углекислоша изъ 
него выгоняешся.

Два |)азлоліеиія, произведенныя эгпому мииера- 
лу, показали слѣдующій сосгпавъ:

Нашра . . . 17,о8— 17,66
Кали . . . .  0,57—  0,82
Глнггозема . . 28,29— 28,24
Кремнскислогпы 40,59— 40,26 
Извесши . . . 7 ,06—  6,54
Ущерба . . . 6,11— 6,68

ІІрн особенномъ испышаніп на углекислошу най- 
дено оной 6,38 проц. По эшому разло;кенію, нри- 
блнзиінельная Ф о р м у л а  минерала будегпъ: 

К а38ін-5АІ8І4-СаС.
Формула эша покажешъ слѣдующій сосшавъ: 

ІІашра . . . 19,41
Глинозсма . . о'1,89



Крсмнекислошы 38,23 
II звесши . . . 5,89
Углекислошы . 4,58

По эгпому мииералъ мо;ксшъ бьгшь разсмашри- 
васмъ, какъ соедішеніе елеолигпа съ извесшковымъ 
шпашомъ, иодобио шому какъ еодалишъ предсша- 
вляешъ соедииеше елеолигаа съ поварешюю солыо.

Въ міясцишѣ, пссодср;кагцемъ елеолшпа, нахо- 
дягпся слѣдующіе минералы: цырконъ бураго цвѣ- 
піа, извѣсшной гіацпншовой крисгпаллизаціи, чѣмъ 
огііъ цыркона, заключающагося въ предъпдущей по- 
родѣ, онъ доспіашочно ошличаешся. Пирохлоръ, 
подобнып находящсмѵся въ Фридрихсвернѣ въ Ііор- 
вегіи, шолько еще крупнѣйшими и правильнѣйши- 
мн криспіаллами, предсшавляющими иногда соеди- 
неніе окшаедра съ додекаедромъ и лейцишоидомъ. 
Кромѣ іпого эіпогпъ Ильменскій нирохлоръ долженъ 
быгпь и въ хіімическомъ сосшавѣ довольно разли- 
ченъ ошъ Норвел;скаго: Велсръ ошкрылъ въ нсмъ 
5 проц. гпорины. Эсхишппъ, монаципгъ и шипіа- 
нигпъ, изъ коиюрыхъ послѣдпій всшрѣчаепіся очень 
крупнмми, но шолько не гладкими н не блссшя- 
щими крисшаллами бураго цвѣша. Корундъ синяго 
цвѣіпа, мѣегпами ирозрачпый и похожіи на саачіръ, 
иаходищся крнсшаллами въ полФуша н болѣе вели- 
чипою, особснно въ иовомъ мѣсшорожденіи у де- 
рсвгш Селянкипой. Роговая обманка, чсрнозсленаго 
цвѣша, правилыіыхъ крисшалловъ пе сосшавлясшъ-



Въ іпѣхъ м ѣстахъ, гдѣ она находшися, встрѣчаеш - 

ся нногда іпакже кварцъ, которы й вообще здѣсь 

очень рѣдокъ.
Фиспіацишъ въ екопленіи съ иолевымъ шпашомъ 

находишея у Чернаго озера. ГраФитъ въ видѣ га- 
лекъ иоиадлсгпся по берегамь озсра Елаичика, ку- 
да онъ выбрасываешся въ бурпое врсмя волпами. 
Вмѣстѣ съ эсхипитомъ находигпся сще одинъ ми- 
нералъ, по-сіо-пору неизслѣдованиый. Онъ чернаго 
цвѣгпа, съ раковпстымъ изломомъ и полумеіпаллн- 
ческпмъ блсскомъ, дасгнъ красиобѵрую чсріпу. Въ 
соляной кислотѣ нсрасгпворнмъ ; предъ иаялыюю 
же трубкою особеино ошлнчается тѣм ъ , чіпо по 
иѣкоторомъ разгорячспіи раскаливастся вдругъ, 
какъ иные гадалиниты, н нолучаетъ при этомъ 
бурый цвѣтъ. Твердость отого мннерала мсныно 
полсвошнашовой; уравпигп. вѣсъ 5,625.

Въ породѣ, похолгей на бѣлый камеиь, находигп- 
ся зелсножелтый бернллъ; а въ зернисгпомъ изве- 
сишяііѣ желтый апагпшпъ, вмѣстѣ съ одаоосною 
слюдой н магиигпііымъ желѣзнякомъ. ,

Въ гранишовыхъ л;нлахъ заключаются: зелсный 
полсвой шпапіъ, альбишъ, кварцъ, одноосная слю- 
да, цырконъ, чериый шерлъ, шопазъ и менгншъ.

Зеленый нолсвый ш п а тъ  , иазываемый амазон- 
скнмъ камнемъ, окрашенъ мѣдью, въ чемъ лсгко 
удосгновѣрнться уже однимъ нспытаніемъ сго 
прсдъ паяльною ш])]бкой.
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Менгитъ (ильмеинтъ Бруке) находитея мелки- 
ми крисгпаллами чернаго цвѣта, вростими всегда 
вь альбитѣ.

Въ грубозернистомъ граннтѣ аамѣчательна дву- 
оспая слюда, соспіавляюіцая г.риеталлы въ Ъ и 4 
д. длиною.
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II.

а  А В О  Д  С Б  О Е  Д  ГВ  л о.

О б ъ  о б р л з о в а н і и  і і і л а к о в ъ .

(Поручика К . Г . И . М оисеева).

Главная цѣль большсй часгпи плавилённыхъ опс- 
рацій сосшоишъ въ шомъ , чшобы , при помоіци 
возвышенной гпемнерапіуры , оіпдѣлишь какой ни- 
будь мсшаллъ опіъ сонровождающихъ егО , землис- 
гныхъ или мегпаллическихъ веществъ, соединяя ихъ 
въ одиу массу, называсмую шлакомъ.

Для полнаго уснѣха онераціи треб уется  , ч т о -  
бы вещеспіва, находящіяся съ мсталломъ , удобно 
между собою сплавлялнсь ; чтобы  шлаки не удер- 
живали въ себѣ (химичееки или механнчески) час- 
т е й  выплавляемаго мешалла- не разъѣдали бы печ- 
і і ы х ъ  стѣнъ , н не содѣйствовалн бы образованію 
крецъ. Эіпи ѵсловія достигаюшся: 1) чрезъ надле-



т

жаіцсе упраг.леніе колипесшвомъ и гусшотпою вду- 
ваемаго въ печь воздуха 2) чрезъ уиошребленіе 
въ засыпь досшапючіюй масеы горючаго магаерія- 
ла; Ъ) чрезъ прибавленіе къ рудамъ въ опредіілен- 
номъ количесіпвѣ, извѣсгпнаго рода , флюсовъ\ или 
ио крайней мѣрѣ, чрсзъ емѣніепіе разныхъ еорпювъ 
(по породѣ) рудъ, въ гпакойпропорціи, чгаобы оиѣ 
сколь возможно , легче силавлялись, и чшобы огп- 
дѣлсиіе меіпалла гіроисходило совершеннѣе. Въ семъ 
оіпношеніи познаніе законовъ образованія шлаковъ 
и другихъ плавиленныхъ продукшовъ , необходимо 
для всякаго пракпшческаго металлурга: ибо объя- 
сняя процеесъ плавкіь оно руководствуетъ къ вы- 
бору приличнаго рода ф л ю с о в ъ  , къ правилыюму 
составлспію ш ихтъ, и, вообіце, къ лучшему упра- 
вленію плавиленною операціею и выгоднѣйшему 
извлсченію мсгаалла-

Сначала полагали, ч т о  всякой иілакъ представ- 
л ястъ  случайную, неправильную смѣсь сплавив- 
г а и х с я  земсль н мегааллическихъ окнсловъ , а но- 
гпому на составы шлаковъ не обращали особенна- 
го внимапія. ТТервое химическое разложеніе ихъ 
произведено было Г. Лампадіусомъ въ 1795 го- 
ду:, послѣ ссго, разложенія дѣланы былн и други- 
ііш химнками, однакожъ почгпи безъ веякой поль- 
зы для пракшнкн, и не прсжде какъ въ концѣ 
вшораго десяшилѣшія нашсго вѣка, ошкрыли, чшо 
всщесшва въ сосшавѣ шлаковъ сосдинсны всегда



въ опредѣлсиныхъ пропорцілхъ. Замѣчсиное сход- 
сшво нѣкошорыхъ крисшалличсскихъ нродукшовъ 
съ пзвѣсншыми минералами , сосшавъ коихъ выра- 
жаегася шочпоіо химичсскою Формулою, подадо по- 
водъ думашь, чшо ш.іаки, п одоби о  мннсраламъ, со- 
сшавляіоіпся по сгаехіометричсскимъ законамъ , и 
чпю прп б л а г о н р іл т н ы х ъ  о б с т о я п іе л ь с ш в а х ъ  мо-  

гуінъ прннимагаь кристаллическій видъ.
Ііервые опыгпы иадъ образоваиіемъ шлаковъ, 

иодшверднвшіе эшо предполол«сніе , предгірнняты 
были Гг. Митчерлихомъ и Брсдбсргомъ (*). Подоб- 
ными же опытами и изслѣдоваиіями сосгпава шла- 
ковъ, занималнсь Гг. СеФсгпремъ, Спіарбскъ,Бсртье, 
Вппклсръ, и др. Резульпіаты, вывсденпые нми изъ 
наблюденій, миого способствовали къ расиростра- 
ненію свѣдѣній объ образѣ взаимнаго дѣйсшвія и 
соединеиія вещссгпвъ въ шлакахъ, и послужили 
осиованіемъ новой гаеоріи заксновъ образоі аніл пла- 
виленныхъ продукшовъ.

Излоліеніе сихъ законовъ п изслѣдованіе оіпно-

( ' )  См. М и тч ер л иха сп іаты о: Цй'еі‘ ЬІС ?ііпГг1іфе 25лі'|сеШтд 

Ьег ЭЛііісімПеп йиё іГ;ѵсп 35е|?апЪгГ)сіГспг помѣщенпую въ 

^апЫ. &сг ^ бп ід і. 21?пЬ. Ьег ЭВіЦГея^фа^іеп ЙЗсгІіп, 1 8 2 2  

— 2 3 .

Т акж е ст. Б р ебер га  въ К оп^]. Ѵ еіеп зк ар з А са с іет іеп з  

ІІапіП іпдаг. Г ог А г . 1822  Б іо ск Ь о Іт . 1855 .

Г1 ст. Бертье въ А п п аіез сіе С Ь іт іе ,  Т о т е  Х Х ІУ . р. 3 5 5 .



шеній ш.іаковъ къ вьшлавляемымъ металламъ, со- 
ставл яю тъ  предметъ эгпой с т а т ы і .

Разныя землисгпыя и мегпаллическія окислеиныя 
вещества , находящіяся въ проплавляемой шихіпѣ, 
при содѣйсиівіи возвытенной темперагпуры, всгау- 
п аю тъ  , по извѣстнымъ законамъ, въ химическое 
соединеніе, въ нѣсколькихъ огіредѣленныхъ пропор- 
ціяхъ, образуя, болѣе или менѣе однородный въ 
массѣ, шлакъ. Эпю происходитъ даже и въ томъ 
случаѣ, когда ш ихта не представляеШъ сихъ про- 
порціи; но тогда всѣ , въ избыгпкѣ находящіяся, 
всщества выдѣляются и остаюгпся частію въ ви- 
дѣ зеренъ, механически запутанныхъ въ шлакѣ, 
и.іи производятъ спектіеся массы, засаждающіа 
горнъ въ видѣ наростовъ, настылей, крсцъ или коз- 
ловъ. При недостаткѣ  же въ ш ихтѣ какихъ ли- 
бо веіцествъ для совершеннаго образованія опре- 
дѣленнаго соединенія , шлаки часто заимствуюгпъ 
эши вещества изъ печныхъ камнсй.

И т а к ъ  главная масса шлака соепіоигпъ всегда 
нзъ химическихъ соедиііеній окисленныхъ веществъ. 
Эгпи соединенія имѣютъ различную степень п.іав- 
косгни , зависящую о т ъ  качесгпва и количествен- 
наго огпношснія соспіавляющихъ веіцествъ; ес.іи 
же при плавкѣ образуюпіся, въ одно время, легко 
и трудиоплавкія соединснія, т о  первыя , чрсзъ 
раствореніе, способствуюіпъ снлавленію послѣд- 
нихъ.



Окисленныя вещеспіва, какъ собсшвснныя со- 
сіпавныя часіпи икіака, въ соединеніяхъ занимаюшъ 
роль ш и  э.іекгпрооіприцаптслыіыхъ піѣлъ, іп-с.кис- 
лоши, или электроіюложипіельныхъ т .  е. осносаиій. 
Электроопірицателыіыя шѣла въ шлакахъ суть: 
кремнеземъ , плавиковая и др. кислогпы; оспоканія 
могуіпъ бы ть: глиноземъ, извесгпь, горькоземъ, ба- 
ригпъ, щелочи и п очти  веѣ металлическіе окислы.

Взаимиое оіпношсніс количсства вещсспівъ, о- 
бралующнхъ шлакъ, зависитъ не шолько опіъ со- 
сгаава ш н х т ы ,  но, какъ въ послѣдетвіи увидимъ, 
и о т ъ  шемперашуры, нри коіпорон сосдннснія 
происходягпъ.

Въ сихъ соединеніяхъ крсмнеземъ занимаетъ о- 
собсино важное мѣето, находясь въ составѣ боль- 
шсй части  шлаковъ , іі предешавляя нѣсколько 
степеней кремнскислъисъ соединеній или силикатовъ, 
кои различаются между собою по колнчесшвенно- 
му огпношенію кремнезема къ основанію; частію  
же ио роду ссго нослѣдняго. Первое изъ сихъ раз- 
личій выводппіся изъ оишошснія кислорода крем- 
незема къ кислороду основаиій (*) ; шакнмъ обра-

(*) Эгпо раздѣлепіе силикашовъ или кремпекислг.іхъ соедине- 

пій припягао какъ въ Мшіералогіи, гпакъ и Металлургін* 

П о  нопѣвшей помепклатурѣ Г . Б ерцеліуеа наименованіе 

силикатам ъ д а ет ся  по чпслу агаомовъ кремнезема и о с-  

новаиін. П о сему мннералогическія названія снликапювъ  

по значенію отличаю піся огаъ химическнхъ. Д ля прак- 
Горп. Ж.урп. Кп. X. 1859. 5
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зомъ сосдимепія , въ коихъ эшо опшошепіс іпакъ 
какъ 1 : 1 ,  называгоітісл бдиокрслшскислъіми \ ири 
ошношсмім “ 2 : 1  — Ъвукремпекислыми\ мри о т -  
ношенін ~ -3  : 1 трехкрелінекислылш и пі. д. Ііыс- 
шія сгпспенн крсмнекнслыхъ сосдимеміІІ гіри плав- 
кѣ въ бо.іымомъ вмдѣ рѣдко всшрѣчаюшся. Основ- 

пылш  снликатами нли нсдокремнсгшслымн соеди- 
неніямн наЗъісаются піѣ, въ комхъ количесшво кис- 
лорода осмовамія въ нѣсколыю разъ превышаетъ 
количесшво кислорода кремнезсма, напр. гіри ошмо- 
шенін кмслорода кремнезема къ кислороду основа- 
нія ~  1 : 2  снлнкашъ назыв. Ъвуосновныліъ (*) и 
т .  д.

Силнкашы сіи вы ражаю тся химическими илм ми-
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тнічн все равпо по т о м у  или другому о тн о ш еп ію  нмс- . 

п о и ш ь  си л н к аты , лншь бы сь условнымъ названіемъ 

соеди ня ть  надлежащее зпаченіе.

II т а к ъ  еслн въ Мепіаллурггн шлакъ назы вастсл одно- 

кремнекнслымъ нли одиоснликатомъ (однокремнеземикомъ), 

пю  должпо подъ эти м ъ  разум ѣть, ч т о  онч. составленъ  нзъ 

т а к и х ъ  соедипен ін , въ коихъ кислородъ всего количе- 

с т в а  кремнезема равенъ суммѣ кнслорода всѣхъ основа- 

иін и гп. д.

Э т о  зам ѣ ч ан іе  н еп р ем ѣ іін о  н адобп о  н м ѣ т ь  въ в и ду,осо- 

бсш іо п р и  вы ч и сл еп ін  Ф ормулъ т л а к о в ь .

(*) В ь  Германіи на горныхъ заводахъ часшо назы ваю тъ  

шлакъ основнымъ о т н о си т ел ы ю  другаго, съ высшею с т с -  

пеііыо кремнеземованія ианр. однокремнекислый шлакъ 

есгпь осноіш он въ отн ош ен іи  двукремнекислаго и пр.



псралогичсскіши Ф о р м у л а м и .  Для и р и м ѣ р а  возмсмъ 
проеіпые с и л и к а і п ы :

9

По х и м и ч е е к а м  ь  Ф о р м у л а м ъ :  По м и и е р а л о г и ч е с к и м ъ

і * ■

Означеиныя огааоіпенія въ гіракпіикѣ иикогда не 
имѣюгпъ магаематической точаоспш  : ибо тл ак ъ  
рѣдко с о с т о и т ъ  и:л. соединеаія одаааковыхъ сгае- 
пснен крсмаскислыхъ еолей, болыпсю же частію  
изъ химичеекаго смѣгаснія разныхъ сіыакагаовъ 
какъ напр. одиокремаекислыхъ соедаасаін съ дву- 
кремаекаслыма а проч. Кромѣ шого шлаки часшо 
ааключаюпіъ въ себѣ возсшаиовившіеся мешаллы 
н меіпаллоады , лабо сѣраисты я соединенія напр 
сѣрнастое жёлѣзо и іп. п. (*). Ііпрочемъ э т н  ве- 
щеотва сугпь механическія прамѣсп оіпъ образую- 
іцагося тгп ен аа , или возстааокаваіагося вгсшалла; 
посему ае опшосятся къ аасшолщему сосгааву 
галаковъ.

Крсмпеземъ въ нілакахъ еспіь одао азъ сильнѣй-

(*) Иногда въ шлака.чъ; хорошо сплавивитхся находяшся вкра 

пленные часппі дрѵгихъ образоваиііі, напр. крш талы  гпнш 

ішстаго желѣза, и зерна граф ііта въ домепныхъ шлакахъ

« п о к а з а і н е л ь  г і р и  

І 8  і г о к а з ы в а с т ъ  

С8? і с ш е п е н ь  к р с м и е -

и ш . д.



шихъ э.іекшрооіприцагпс,іьныхъ ш ѣлъ ; при нсдос- 
(пашкѣ ;ке онаго, иѣкошорыя нзъ основаній заспіу- 
паюшъ мѣспіо кислошы ; особенно если въ шлакѣ 
находлшся дрѵгія силыіыя основанія въ свободномъ
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извссшью или друтими элекшроположншелыіыми 
шѣлами, глиноземокислыя сосдиненіл или алголшна- 
гггъг. Оловянный и др. мегпаллич. окислы оказыва- 
юшъ подобное ;кс свойспшо.

Свободный кремнеземъ, находясь въ прикоснове- 
ніи съ углемъ и нѣкошорыми мепіаллами, нагір. 
желѣзомъ, при силыюй спіепени л;ара можсіпъ оіп- 
часши возсшановляпіься въ кремиій, (копюрый при- 
нимаешся мешалюмъ). Фіпорисшый кальцій раз- 
лагаешъ піакже кремнеземъ; образуюіційся кремне- 
Ф п ю р и си іы й  газъ улсшучнваешся. Кремній, въ при- 
сушсшвіи сѣрнисіпыхъ соединеній, можегпъ образо- 
вашь съ сѣрою , легко улепіѵчиваюгційся сѣрнис- 
іный кремній.

Кремнеземъ самъ но себѣ не плавигпся дая;с при 
самой высокой іиемперашурѣ плавиленныхъ нечей; въ 
соединсніи же съ какпмп либо основаніями, обра- 
зуепіъ, смошря но свойспіву нхъ, удобо или шрудно- 
плавкіе силикашы. Къ чнслу первыхъ принадлсжашъ: 
двукремнекислая извесшь , двукремнек. баришъ, и 
соединеиія кремнезсма съ нѣкошорыми нзъ окисловъ 
мегналловъ \ къ пірудцоплавкимъ же ошносяшься



кремнекислый глиноземъ, кремнекислая магнезія и 
ир. Двойныя соедипенія силикагповъ плавяпіся у- 
добнѣс: кремнекислыя соединенія извеспш и гли- 
нозсма, извести и магнсзіи и гір. Плавкоспіь двой- 
ныхъ крсмискислыхъ солсй, больте иежели средняя 
сіпепень гілавкостн обѣихъ нростыхъ кремнскис- 
лыхъ солсй, изъ коихъ двойныя соспюлтъ; іюгпо- 
му ііш о многіе, сами по себѣ неплавкіе илн труд- 
ноплавкіе еиликаіпы, по смѣшеніи съ другими, да- 
юіпъ вссьма лсгкоплавкія сосдпнснія. Тройныя и 
болѣс сложныя кремнекислыя соли болынею час- 
піію удобпо плавяшся , напр. кремпскислыя соеди- 
нснія извеспш, барипіа и глинозема.

Оіпноспшелыіая плавкосгпь крсмнскислыхъ сое- 
дииепій, до нѣкогпорой сшспеин, заіиісипіъ такя?е 
опіъ количссіпва находяіцагося въ нпхі> кремнезе- 
ма-, вообщс , чѣмъ меиѣе степень кремиеванія ое- 
нованій въ соедпненіи, шѣмъ ннзшую гпсмперагпу- 
р у , гпребуютъ послѣднія для своего сплавленія 
Такимъ образомъ однокремнскислыя соединснія об- 
разуюшся при нпзшей іпемпсрашурѣ , нежели дву- 
кремнекпслыя и ш. д. Впрочемъ э т о  правило 
имѣетъ мѣсто не для всѣхъ крсмнекислыхъ соеди-- 
неній, напр. разныя степещі крсмнекислой извести 
имѣіошъ, повпдпмомѵ, совс})шсино противное свой- 
ство. II т а к ъ  какъ качссгпво основаній оказываетъ 
главнѣйшее вліяніс на легкоплавкоешь соедине- 
ній , шо нрн опнеапіи свонсшвъ эшнхъ основаній
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разсмопі[шмъ и епіспснг» плавкосиш ихъ крсмне- 
кислыхъ солей.

Расіілавлеипыс шлаки , при одинакоповозвышен- 
ной шсмперашурЬ имѣюшъ развую сшепень жид- 
косшн. Но замѣчено, чѣмъ бо.іѣе основанія въ сое- 
диненіяхъ насыщеиы кремнезсмомъ , шѣмъ шлакъ 
гуще ; піакъ напр. одиокремнекиелый шлакъ жижс 
нежели двукремнекнслый нри піѣхъ же основані- 
яхъ; послѣдиій жиже нежсли гарехъ кремнекислый.

НІлаки въ оппіошспін основаній можно раздѣ- 
лигаь на два разряда : на пілаки 1) съ землисшы- 
ми, и %) съ мегааллическими оенованіями.

Хогая галаки въ еосгаавѣ своемъ часгао содер-
' .;кагаъ какъ шѣ, гаакъ и друпя осиовашя, но гаѣмъ 

не менѣе важно эіпо разДѣленіе: ибо галаки , смо- 
т р я  по пренмѵщесшвующсму въ нихъ количеству 
кошорыхъ либо изъ двухъ родовъ оенованій , ока- 
зываюшъ разиыя свойсгава.

Ш л аки, въ коихъ преимуществ) ющія основанія 
су ть  земли, вообще, для своего образованія, гаре- 
буюпіъ болѣе возвышенную т е м п с р а т у р у , и до- 
лѣе удерлінваюшъ ес прп охлаждсиіи; по внду же 
сходсшвуюшъ болѣе или менѣе со сгпекломъ нли 
эмалыо, и оказываютъ наклонность къ кристал- 
лизованію. Напроишвъ шлакн съ металличсскимн 
основаніями, образ)іоиіся прн ннзгасй гисмпсраіпу- 
рѣ, нежели первыс , скорѣе остываюгаъ , удѣльно



іпяжелѣе , и оіпшого чаще механичееки удержива- 
юпп. часнш получаемаго продукша или мешалла.

Чиешыс ш.іаки съ зсм.шешыми осіюваиіями дол- 
жиы Сышь Сезцвѣшиы; однакоікъ шакіе шлаки въ 
Со.іыпомъ вндѣ вовсс не попадаюіпся; попюму чшо 
въ нихъ всегда заключаешся, хогня въ незначишель- 
номъ коѵіпчеешвѣ, мешалличеекій окиеелъ, сообщаю- 
щіи имъ ціііішъ. Шлаки чаще всего бі.міаюшъ шем- 
наго цвѣша, какъ іпо: піемноСураго и шемнозеле- 
наго цвѣгповъ , завнсящихъ Солѣе огиъ окисловъ 
;келѣза и марганца.

Изъ числа основаній разсмошримъ здѣсъ шолько 
шѣ , кон чаще пспірѣчаются въ шлакахъ, н ока- 
зываюшъ ва;кнос вліяніе на ходъ плавилсннаго 
процесса.

1) Закись желтьза с ст ь  довольно хорошее осно- 
вапіе, которое моженгь соеднпліньсгі съ кремиезе- 
молъ въ нѣсколькихъ огпношеиіяхъ. Въ нанСоль- 
шемъ количеснівѣ опа иаходишся въ кричиыхъ со- 
кахъ ; кромѣ того  составляешъ главное оенованіе 
Сольшей чаети шлаковъ о т ъ  мѣдной , свинцовой, 
се[)ебряппой и др. плавокъ. П рисутстпіе  закиси 
желѣза въ снхъ шлакахъ пронсходітіъ часіпо отпъ 
иримѣеей, содержащнхъ окиселт» желѣза, какь іпо: 
опіъ оСол;а;енпыхъ колчедановъ или шпіейновъ*

Впрочемъ певсегда легко удаетея соедпнишь оки- 
слсннос желѣзо съ своСодпымь кремиеземомъ, и не 
рѣдко Солыная часшь желѣзнаго окисла (особенно
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окиси) возспіановляспіся въ мепіаллъ, прежде чѣмъ 
сродспіво ето къ кремнезему окажеіпъ свое дѣйспі- 
віе. Эшо возсщановленіе илн мепіаллизированіе за- 
мѣчаегася пренмущесгавсно, когда вмѣспю обожже- 
наго колчсдана и шпіейна, идупіъ въ шихшу шакія 
руды, кошорыя много содержашъ желѣзной охры; 
іпакъ чгао кажегпся, чшо водиое состояніе окисн 
желѣза благопріяіпсшвуепіъ сго возстановленію. Въ 
есмъ случаѣ происходягаъ выдѣленія жслѣза (д;уки), 
и шлаки, богатые кремнсземомъ, весьма трудно 
образуюпіся. Иногда иечь до гаакой сгаепени заса- 
ждаепіся несовергаенными образованіями, чгао по 
прошествіи нѣсколькихъ днсй должна быіпь выду- 
піа.

По сему-пю нри сырыхъ (*) плавкахъ, для вве- 
денія въ ш ихту желѣзнаго окнсла, вмѣегао при- 
мѣси обожжеиаго колчедана , надежннѣе прибав- 
ляіиь галаки, соетоящіе въ главиой массѣ изъ од- 
нокремнекислои закиси желѣза {**). Такіс галаки,

(*) Здѣсь «одт> сы рою  плавкою должно разумѣшь плавку не 

обож жепы хъ сѣрпнсшыхъ рудъ. Вь Германіи н Ш веціи  

разлпчаю тъ два рода руднон плавки: КоЬогЪеіІ когда про- 
плавляюгпъ иеобожжены я руды, н 8и!иаг1>еіІ (ошъ Швед. 
слова зи іа  нолурасплавл. масса) когда проплав.іяю тъ обож -  

жепыя руды. Впрочемъ многіе смѣшнваюшъ эпш назва- 

і і і я ,  нмѣющія еобств ен п о  два разиыя зпаченіл.

(**) Е стесш веппо, чиіобы съ эти м н  шлакамн цѣль ст о л ь  аче 

совершенпо была досш игпупіа какъ н съ обожженными



иолучаемые при іыавкахъ на евинецъ ил» на чср- 
пую мѣдь, осаждаіопгь менѣе крецъ, не;кели обоа;- 
;кеиый колчедаиъ, кошорын дѣйсшвіемъ угла н раз- 
иыхъ газовъ въ печи возсшаішслгіепіся легче, чѣмъ 
осшекловавшееся желѣзо (*). Такимъ образомъ 
папр. нри плавкѣ рудъ иа рошшсннъ, во Фрейберг- 
скихъ заводахъ, кладушъ въ шихшу шлакъ, полу- 
чеиный ошъ свинцовой плавки, и Сосшоящій изъ 
однокремнекислой закиеи желѣза (++). Эшоіпъ 
шлакъ проходя псчь приішмаешъ еще чаеші. креи- 
нсзема, и обращаешсл въ двусиликашъ.

Опышами дознано, чшо самый выгодный дла сы- 
рой плавкн шлакъ дол;кенъ сосгпояшь изъ смѣше- 
пія одиокрсмпекислыхъ солей съ двукремнекислыми,
г.ъ кошоромъ бы одпакоаіъ нослѣдпія находилпсь

\

въ большемъ количесіпвѣ. Главная причина, поче- 
му прн сырой плавкѣ шакимъ шлакамъ даюшъ пре-

колчед. или тгаейнами, т р е б ^ е т с я  ихъ гораздо болы гее 

к оличество.

(*) Снлыю ошлаковаішые окислы мепіалловъ т р у д н о  уж е  

Е озстановляю тся, ибо кромѣ механическаго п р е п я т -  

сш вія, к о т о р о е  всшрѣчаеіиъ уголь прн своемъ дѣйспі- 

віи на окиселъ, послѣдній удерж ивается  так ;к е  и си- 

лою сродспіва къ кремнезему.

(**) Эіпимъ огпвращаюпгь т а к ж е  возстановлеіііе сѣ р н и ста-  

го желѣза, кошораго болі.шѵю ч а ст ь  с т а р а ю т с я  упо- 

шребшпь какъ серсброизвлекателы ю е ср сдств о  см. 

^ѴіпкІег^з В езсЬ геіЬ ипд (іег Е геуЬ ег^ег З с Ь т е Іг Ь ііІ -  

Іеп ргосеззе. ЕгеуЬег^ 1837 .
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имущсство гірсдъ одпосиликатами, с о ст о и т ъ  въ 
піомъ, чіпо гісрвые мсдлениѣе осгаываюиіъ и до- 
ставлінотъ  т т е й н у  болі.е врсмсни для выдѣленія. 
ІПлаки, содержащіе частію  іприснлинапіы иег.ы- 
годш.і для эптй  п.іавки, нотому чіпо піребуюпіъ 
для образоваиія выстую тсмпераіпуру н, слѣдова- 
інельно, болыное колнчссіпво угля и воздуха; кро- 
мѣ гаого имѣя вязкосгаь, загарудняюгпъ осѣдаиіе 
штенна, Осиовные и одиокремнскнслые шлаки не 
менѣе врсдны піѣмъ, чгао при йеен значигаелыюй 
жндкоснш, весьма скоро осгаываюшъ, и оіпъ со- 
держанія желѣзнаго окисла піяжелы, а иогпому піак- 
же лсгко удсрживаютъ механическіе часпш рош- 
шейпа.

Напротивъ нри свиицовой гыавкѣ во многихъ 
случаяхъ желаютъ получапіь однокремнекисльій 
інлакъ закисн желѣза (*), пбо при образог.аніи дву- 
силиката часть  свпица переходшпъ въ шлакъ. Но 
образованіе шлаковъ изъ одиосиликаша закиси же- 
лВза шребуетъ, чтобы  рошгаейны, назначенные въ 
свинцовую шиху , не шакъ сильно обжигалпсь^ въ 
пропшвномъ случаѣ они дашіпъ много желѣзной 
окиси, которая, какъ выше сказаио, прежде чѣмъ 
псрейдегпъ въ іплакъ, легко возсгаановлясшся и слу- 
жипіъ къ образованію крецъ.

(*) ІІапр. на Ф рейбергсди хъ  заподахъ въ Саксоніи, въ Са.іа 

въ Ш вецін, н на Ііерчинскнхъ заводах-ъ (см. описаніе ІІср -  

чішскон плавіш Г . М аіора Соколовскаго, въ Г . Ж .



ІІри доменнои же пласкѣ Должно сшараться, 
чшобы окислениос іксліізо сколь возмолию менѣе 
персходило і іъ  шллки; поіпому чшо: 1) при бо.н,- 
шомъ содержапін желѣза въ шлакѣ уменьшасшся 
количосгпво получаемаго чугупа, и кромѣ шого 2) 
шлаки, изобіыушщіе закиеыо желѣза, оказывая на 
чугѵнь дѣйсшвіе, иодобное Фришеванію, измѣиліошь 
его качесгііво, и да;ке могупіъ способсшвовашь о- 
бразоваиію крецъ. Для ошвраіцеііі.ч эшихъ обсіпо- 
япіс.іьсшвъ, должно, чрезъ обжнганіе жслѣзныхъ 
рудъ, превраіцапіь закись желѣза въ окись (*]•> вво- 
д и ть  въ шихшу так іе  флюсы, кошорые нмѣли бы 
болынсе еродспісо къ крсмнезему, ислісли закись 
;келѣза; н накоиецъ, нс ) пошрсбляшь въсыньболь- 
шаго количесіпва богаіпыхъ рудъ; въ противномъ 
слѵчаѣ, шлакн образуюпіея въ недоспіашочномъ ко- 
личсствѣ, и часть желѣза угораетъ; ме;кду шѣмъ 
окисленное ;келѣзо обезугливаешъ происходянцй чу- 
гунъ, и превращаешъ его въ сталеоброзное, піру- 

_ дноплавкое желѣзо, кошорое часню въ видѣ иасты - 
лсп засаждаешъ горнъ. Онышаші ыайдено, ч т о  со- 
дераіаиіс ;келѣза въ шпхшѣ пс должно бышь пы- 
шс 45 или 50 проц.

Ияогда желѣзная рѵда (какъ напр. кремнекислое 
желѣзо) совсршенно сплавллсгися прсжде чѣмъ же- 
лѣзо въ ней достигн стъ  возспіаиовленіл; при чемъ

(*) Р азум ѣ еш ся бъ  гаомъ случаѣ , когда ж елѣзо въ рудахъ 

иаходигпсл въ сосш олнін  заки си .
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ііолучлетея небольшое колнчесшво бѣлаго чугунл, 
н пісмные шлаки, богашые содера»лніемъ злкиси ;кс- 
лѣза. Въ семъ случаѣ нядобно упошребллшь при- 
мѣси, которы я умсныпали бы плавкость, произ- 
іюдя въ надле;кащее время возсшановленіе желѣза, 
шакъ напр. глиннсшый извесшнакъ, даюнцй сили- 
капіы извеспіи и глинозекл.

ІІІллки, получаемые прн домеиной гіллвкѣ, по ви- 
ду сходны болѣе нли менѣе со сшекломъ; л иногда 
бываюіпъ похожи на эмаль. Замѣчено, чшо послѣд-

і
ніс не по одному царужному виду, но пілкжс и по 
сосшлву, ошличаюгася огаъ сіпекловлшыхъ и кри- 
сгалллическихъ шлаковъ, когаорые вообще сосгао- 
япіъ гаолько нзъ двукремнекислыхъ соединеній. Въ 
послѣдствіи, говоря о сложныхъ силикатахъ, изло- 
жимъ подробнѣе свойства соспіавовъ доменныхъ 
шлаковъ, и вліяніе ихъ на ходъ печи и клчесгпво 
чугуна.

ІИлаки, получлсмые при кричномъ производст- 
вѣ, и сосгаоящіе преимущеспівенно изъ кремнеки- 
слой закиси желѣзл, бывлюнгь дволкаго рода'- ']) 
сырыв шлаки, образующіеся прн сплавленіи чугуна 
въ гориу и 2 )  сптълые, происходящіе ири Ф р и ш с -  

влніи желѣза, т .  е. при превращеніи чугуна въ ков- 
кое желѣзо. Псрвыс содержагаъ кремнезема іі зе- 
мель болѣе, нежелн послѣдніе. Спѣлые іплакн или 
собствснно іпакъ называемые, криг.иые сока, отлн- 
чаю тся вссьма зпачишелыіымъ содержаніемъ заки-
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ги ;ке.іѣза, дѣйствіемъ коей чѵгупъ обезугливает- 

ся (*)• I
Тѣ изъ кричиыхъ сокоиъ, кошорые чрезвычайио 

ліного содсржатъ закиси ікел і.за, супіь весьма шру- 
дѵюплавки. Они сплавляюпіся при насшоящсмъ бѣ- 
локалильномъ жарѣ, однакожъ прежде чѣмъ ;келѣ- 
зо начинаеіпъ свариваться. При эпюй шсмперашу- 
рѣ, въ жидкосгпи сг.осй у подобллюиіся расплавлси- 
ному меіпаллу. Содержаніе йремнезема въ нихъ око- 
ло 20 проц.

ІІТ лаки изъ одпокрсмнекислой закисп желѣза, го- 
раздо легкоплавче предъидущнхъ: ибо при силыюмъ 
краепокалильномъ ;карѣ, гіриходятъ уже г.ъ плав- 
леніе и но жидкосгпи сходсшвуюгиъ съ водою, или 
лучте  сказагпь, съ расплавлсниымъ воскомъ. Эпіи

і

шлаки содержатъ около 50 проц. кремнезема. Дву-

(* )  С в о й с т в о м ъ  закнси  ж елѣ за  об сзу гл п влть  чугунъ, поль- 

зую іпся  часгпо и р н  домениой гілавиЬ для нзмѣмеііія к а -  

ч е с т в а  чугуна. П ап р . еслп чугунъ и о л у ч а ет с я  очеіп. сѣ- 

р ы н  ( т .  е. содерж ащ ій  мпого свободнаго углерода въ віі- 

діі  граФ и та), т о  ч р езь  фурму вбрасы ваю піі. въ горнъ 

м елкіе кускн  сы рой рудьг, сосп ю ящ ей  п р еп м у щ ествен и о  

нзъ  закиси ж елѣза.

О бъясн еп іе  п іеор ін  кри чн аго  процесса подробп о нзло- 

ж ен о  въ  с т а іп ь ѣ : О нн сан іе  кричпаго гіроизводспіва Г'. Ж  

Ч . I V . 1830 .

Т ак ж е см. Р г ізсЫ ш ііеп Ь еІгіеЬ  ѵоп А . \Ѵі§апсІ. В ег- 

Іііі 1837 .

И  о  выдѣлкѣ полосоваго же^ѣза въ Ш веціи Г. Ж .

1 -й . 1 8 5 8 .

47



снлнклпіы же прн сплавлсніи у подобляюшся обык- 
новениому сшсклу, іпакже мягки и пязки, шекуіпъ 
медленно, но не вышягипаюшся въ нигпи, ибо ошъ 
бысгпраго охлл;кденія получаюпіъ хрупкосгпь.

Если желѣзо поокончлиіи Ф ргш іевлнія, ияходипі- 
ся въ соприкосиовсніи съ іпѣмъ или др угп м ъ  изъ 
П |ш г.сдепны хъ силикяшовъ, шо очевидпо, чпіо ош- 
дѣлсніе оіпъ нсго ніллкопъ, мо;кешъ происходипп, 
съ неодинаковою легкосіпыо, по причинѣ разлнч- 
ной сшспсіш ихъ я і н д к о с п н і .  ІТасптоящій кричный 
сокъ очень удобно ошдѣляешся, и примѣсь его по- 
чгпи нисколько не препяшсшвуешъ свлркѣ члсіпей 
л;елѣзя. Одногірсмнекислыс шлаки въ э іп о м ъ  ошно- 
шснін сходпы съ исдокрсмискислымн. Напрошивъ 
гпѣ изъ ш.ілковъ, кошорые болѣе или менѣе при- 
блияілюшся къ сосшояиію двусиликлгпа, съ іпру- 
домъ уже ошдѣляюшся ошъ желѣзя, и гораздо бо- 
лѣс въ псго вгаѣсняюпіся, въ чсмъ можно удосгао- 
вѣриіпься, разсмашривля внимагаелыю поверхносгаь 
излома желѣзя, кошораго волокнл и жилы кяжупі- 
ся клкъ бы покрышыми пспломъ. Чрезъ скопленіе 
эшого шлака въ гориу, связь получаемаго жслѣза 
умсньшаегася.

Пудлинговыс шлаки (*) ио сосшаву своему ош- 
носипіся къ послѣдннмъ, посему огадѣлсніс ихъ ОИІЪ

(*) Для образованія шлака при пудлинговой огіераціи. на каж - 

дый проценпгь силнція ш р еб у ет ся  около 4  проц. чугуна; 

д.іаі полученія ж е лучшаго шлака до 7 и 8  п р о ц .
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жслѣза весьма загируднішіельно. Крнца, вынупіая 
изъ пудлииговой печи, и ироникнутая шлакомъ, 
подвергаешся ударамъ шяжелаго молоша, для вы- 
;катія  илъ нее сока, и для обрлзованія сварочнаго 
желѣзл. Обжатый кусокъ снова поступасшъ въ
жаръ, н пошомъ прокапіывается въ валкахъ, при-

!•
чемъ вышѣсняешея еще часть  сока. Эшимъ спосо- 
бомъ ікелѣзо освобождлется о т ъ  болыпей чясти 
смѣшянплго съ нимъ шлака, и преимущсствснпо 
такого, которы й по крайней мѣ[>ѣ сшолько со- 
держишъ кремнезема, сколько шребуешся для обра- 
зованія односи.шкаша. Одиакожі. зпачипіелыіая 
часгиь шлака, особснно двукремнеьислаго, сіце ос- 
іпа* !іся въ желѣзѣ, и во многиѵь мѣсшлхъ ире-' 
гіятсш вуетъ ему свариваіпься. Для ошврагценія 
эпіого должно желѣзо сиова подг.ергліпь силышліу 
жару и обжимать подъ молотомъ илн ирокашы- 
вашь въ валкахъ.

Если жслѣзо несовершснно гіроварено и слѣд. не 
можешъ ид ти  для иередѣла въ обыкновеипыхъ куз- 
ничныхъ гориахъ, шо по.іосы его разсѣкаюшъ, кус^

См. су.кденія о подражаиіи Англіи іл, выде.ікѣ жслііза  

Г. Ж . Ч. I I . 1850.

О бъ Ч)чнщеіііи чугуна Ааглійскимъ снособомъ Г . Ж .  

Ч . I. 1850 .

В ь  особеіш осгпн же: замѣчапія о нудлнмговаппі желѣза 

въ Реннскихъ прошнщіяхъ П руссін , соч. ГІолковмнка С о- 

болевскаго. Г . Ж . 10-и . 1835.
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ки складываютъ одинъ на другой, свариваютъ и 
снова прошягиваютъ въ полосы; чрезъ э т о  слои 

шлака стан овятся  тонѣе, так ъ  »щго соединенію 
часшей желѣза онп уже нс препятсіпвуютъ.

Въ послѣднее время пудлинговая операція значи- 
шелыю усовершенствована чрезъ употребленіе для 
пода нечн кричныхъ соковъ или ліелѣзной окали- 
ны-

Въ пудлингопыхъ и кричныхъ тлакахъ содержа- 
ніе кремнезема бываешъ вг. и доходшпъ до у  вѣ- 
еа шллка. Сырые шлаки содержашъ злкиси желѣ- 
зл болыиею часгпію около 50 проц. Въ спѣлыхъ 
жс шллкахъ, срсднее содеряганіе закиси желѣза, вы- 
веденное изъ многихъ разложеній, около 80 проц.

Чгпобы судиіпь о качесшкѣ сыраго или спѣлаго 
тлака, лучше всего р л стер сть  его въ сколь воз- 
можно мелкій порошокъ. НІлакъ, дающій весьма 
черный норошокъ, есшь самый богашый закисью 
желѣза*, и на оборотъ, гиллкъ тѣ м ъ  бѣднѣе содер- 
жлніемъ оноГь чѣмъ свѣшлѣе ц вѣ тъ  иорошка. Чѣмъ 
мельче и с т е р т ъ  шлакъ, шѣмъ съ болыпею досіпо- 
вѣрностію можно судшпь о соешавѣ его. Въ ІІІве- 
ціи употребляюшъ особешіыя таблицы цвѣшовъ 
испіершыхъ шлаковъ; при сравненіи съ ними т л а -  
коваго порошка, съ досгпаіпочпою шочностію за- 
ключаютъ о свойствѣ шлака, или лучше сказать, 
о количсствѣ содержаіцспся въ псмъ закиси жслѣза.
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Кричпые шлаки ииогда у пошрсбляютъ въ шнх- 
т у  при сыроп плавкѣ, ішѣсто шлаковъ о т ъ  свин- 
цовой или мѣдиой плавки, основываась на томъ, 
ч т о  опи богаче содержаніемъ закиси желѣза, п мс- 
нѣе заключаютъ крсмнсзема, посему тѣм ъ  болѣе 
сго при плавкѣ принимаюшъ. Однакоа^ъ эпіа ири- 
мѣсь рѣдко дастъ  хорошіе резул ьтаты , поіпому 
чгпо кричные шлаки не только еодержапіъ зерна 
мепіаллическаго желѣза, кои служашъ къ увеличенію 
желѣзныхъ настылей и производяпіъ труднообжи- 
гающійся ш тейнъ ; но и слишкомъ рано прихо- 
д я т ъ  въ сплавленіе и протскаюпіъ горнъ подобно 
водѣ, не оспіаваясь достаточпое время съ рудою 
для принягпія въ себя кремнезема. Сверхъ того  
о с ты ваю тъ  сгполь же екоро, какъ и сплавляют- 
ся, н образ)іошъ въ печи наспіыли гпѣмъ скорѣе, 
чѣмъ болѣе плавиленное проспіранство. ІТо там ъ , 
гдѣ упошреблепіе этпхъ шлаковъ найдутъ нолез- 
нымъ, лучше напередъ засыпаіпь рудную смѣсь, а 
потомъ уже шлаковую примѣсь.

Кричиые сока могкно разсматривать какъ крем- 
ниспгую желѣзную руду и елѣдов. нлавить на чу- 
гунъ въ доменныхъ печахъ. Для примѣсей должно 
выбрагпь піакія осповныя вещества, копгорыя чрсзъ 
снлыіѣйшсе сродство къ кремиезсму, ошдѣляли бы 
желѣзо, и къ эгііому, кажется, лучше всего приго- 
денъ извесіпнякъ съ небольшимъ содера;аиіемъ мар-
ганца н глинозема. Обыкновенно кричиые сока пла-

Горп. Ж Пт. Кн. X . 1 8 5 9 . 4



р.япіъ въ смѣшеніи съубогою желѣзною рудою, въ 
доменныхъ пспахъ*, по на многихъ заводахъ про- 
плавляюпгь ихъ огпдѣльно въ особенныхъ печахъ; 
получасмыіі чугунъ идешъ для выдѣлкн ковкаго же- 
лѣза въ кричныхъ горнахъ.

Закись жслѣза не оказывасгпъ иаклонносши къ 
сильному кремнеземованію. Соединенія ее съ кремне- 
земомъ супп»: недо,-одно,-дву-и рѣдко трисилика- 
гпы (*).

Окисъ желтъза е ст ь  слабое основаніе и въ шла-*
кахъ рѣдко находипіся. Если предварительно оиа 
не соединена съ кремнекислошою, піл дѣйствіемъ 
угля легко возсгпановляется въ металлъ. До сихъ 
поръ еіце не рѣшено, какимъ образомъ происхо- 
дипіъ э т о  возспіановленіе, непосредсшвенио ли, или 
чрезъ переходъ ея сначала въ закись, а потомъ въ 
металлъ. Тамъ, гдѣ желѣзнешыя примѣси угютре- 
бляюпіся, какъ ф л ю с ѵ ю щ ія  средсгпва, треб уется , 
чтобы  желѣзо было въ видѣ закиси*, напропшвъ 
я;е при домеппон плавкѣ, какъ выше было упомя- 
нуто, руды об;кигаютъ, чшобы преврашить за- 
кись желѣза въ окись, и піѣмъ предупредипіь при 
нлавкѣ ошлакованіе жслѣза (*). Окись желѣза какъ

(*) Закіісь желѣза какъ въ осіювномъ, т а к ъ  и среднемъ си- 

л и катіі, когда прокалпваю тъ его при д о ст у п ѣ  а т м о с-  

Фернаго воздуха, п ревращ аетсл  больш ею ч а ст ію  въ крас- 

ІІЫЙ окислъ.

(**) И р о ет ы я  силикаты  окиси желЬза вовсе иеплавятся.
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основаиіс, всгпрѣчасшся болѣе въ ш.іакахъ ошъ 
плавкц свинцовыхъ и другихь рудъ въ ошражашель- 
ныхъ псчахъ.

2) Закисъ марганца. Маргансцъ даеіпъ не гаоль- 
ко хорошсе осиованіс шлаку, по и распросшраня- 
гпгъ плавкосгпь на Д[)угія огнсунорныя веіцесгава, 
а ношому слуа.ипіъ гіревосходпымъ Флюсуіогцимъ 
средствомъ. Закись марганца ссніь гораздо силь- 
нѣйшее основапіе, псжели закись желѣза. Силика- 
гпы маргапца въ свойстг.ахъ своихъ весьма сход- 
ствуіоіпъ съ силикапіами закиси желѣза.

Марганцсвыя желѣзныя руды сами но ссбѣ лег- 
когілавкн, но одни онѣ могутъ гіри плавкѣ разъѣ- 
дапіь горнъ. Если содержаніе марганца въ рудѣ ве- 
лико, или количееіпво примѣсей въ гнихтѣ нсдо- 
спіаточно, т о  часть закиси хмаргапца возстанов- 
л яется  и соедннясгпся съ лгелѣзомь, а потому

Г

шлаки ие доляіиы  содсржать оной болѣе 20 проц. 
Замѣчено, чщо по мѣрѣ у величиванія въ шихпіѣ из- 
всснні уменыиаегася въ тлакахъ содсржаніе мар- 
ганца, и въ т о  же время количесшво маргапца въ 
чугунѣ спіаиовипіся значншельпѣе. Эгао обсгаоя- 
гаельсіпво показываегаъ, какимъ образомъ изъ од- 
иой* и т о й  жс руды, можно получать болѣе или 
менѣе маргапцеватый чугунъ.

При Ф р и г а с в а н і и  жслѣза, закись маргаица оказы- 
ваетъ  важное вліяніе и по возсшановляемоспш сво- 
ей замѣняетъ часть  желѣзной закиси.



Вообще думаютпъ, чгао желѣзныя руды съ со- 
держаніемъ марганца даюгаъ чѵгунъ, пригодный для 
иолучен8я хорошей спіалщ гаолько кажеіися, чшо 
качеспіво сгаали завнсипіъ ие оіпъ примѣси къ нсй 
марганца, а болѣе опіъ піого, чгао онъ способсга- 
пуегаъ лучшему очшценію чугуна ирн преьращеніи 
его въ спіаль.

3) Мзвсстъ есгаь весьма сильное основаніе для 
кремнезема, и находигася въ значпшельномъ коли- 
чеспівѣ во многихъ особснно въ доменныхъ галакахъ. 
Она, по причинѣ болыпаго электроположителыіа- 
го свонсгава, имѣешъ склонносгаь къ насыщенію 
кремнеземомъ больпіую, нежели закисЪ желѣза, и 
погаому изъ кремнисіпыхъ соединеній послѣднюю 
вы тѣ сн яетъ ; однакожъ силикаты извеспш шрсбѵ- 
ю т ъ  для своего образованія высшую піемперату- 
рѵ, нежели еиликаты желѣза. При плавкѣ желѣз- 
ныхъ рудъ въ доменныхъ печахъ , гдѣ темпсра- 
т у р а  весьма достагпочна для образованія сили- 
катовъ  извести , примѣшиваюіпъ въ ш ихту 
извѣспшое количество послѣдней, о т ч а с т и  для 
іпого, чтобы  уничтож ить, или, по крайней мѣрѣ, 
уменьшить ошлакованіс же.іѣза. И м ѣю тъ ли из- 
вестковыя примѣси ири плавкѣ очепь кварцева- 
т ы х ъ , мѣдныхъ или ссребряныхъ рудъ, препму- 
щеспіво, въ гпехническомъ отноиіеніи, предъ окис- 
ленными желѣзными прнмѣсями, или наоборогаъ, 
при теиереганемъ соегаояніи мегааллургіи рѣгаитг»
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ітірудно : ибо дѣнсшвіс псрвыхъ зависишъ часіпію 
ошъ многообразныхъ другнхъ, хонія мснѣе сущссга- 
венныхъ, сосшавныхъ часшеи шихіпы , часгаію же 
ошъ усшройсшва печи н управленія плавкою. ІІо 
вообще извѣсгано, чгпо сіпекловагаыс , вязкіе гала- 
ки , въ коихъ преимущссіпвуегаъ кремнекислая из- 
вссіпь, шрсбуюшъ псчь съ нсбольшнмъ распаромъ, 
сильнѣГішес дуіпье, и доллліы оспіавапіься надъ 
фурмою долыпес время , нежели легкоплавкіе шла- 
ки съ изобилующнмъ въ ннхъ силикапіомъ желѣза. 
Впрочемъ при мѣдной, свинцовой и даже серсбря- 
ной плавкахъ, ліаръ въ псчи не всегда можсгаъ 
быпіь досиіагаочепъ для образованія силикашовъ 
извсснні; въ ссмъ слѵчаѣ, не приходя въ совсршсн- 
нос плавленіе, они вредяшъ ходу процесса. Надлс- 
жащую сшеиепь плавкосши сщс шрудпѣе пронз- 
вссш ь, если имѣюіпъ въ виду соспіавшпь сплавъ 
снлпкаіповъ извесгаи гъ силикаіпами желѣза; попю- 
му чпю -при гаемпераіпурѣ образованія снликашовъ

X

нзвссган, иослѣдняя , по прнчннѣ сплыіаго сшрем- 
лсиія къ сосдниснію съ кремпеземомъ , начинасшъ 
оказывагаь дѣйсгавіе иа гогаовый силикапіъ закиси 
желѣза; огачего нроисходяшъ выдѣленія возсгаано- 
г.ляющагося жслѣза, обращающіяся часпю въ кре- 
цы. Иногда упомянутые еиликаты раеполагаюіп- 
ся, на днѣ горна, въ двухъ отдѣльныхъ слояхъ, 
изъ копхъ нижпін соспіоипіъ изъ снликапювъ же- 
лѣза , и всрхній изъ снликагаовъ извсспш, іпакъ
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чшо, ію видидюму, они вовсе ие оказываюшъ склои- 
носпш ко взаимному соединенію. Из;і» ошаго еаѣ- 
дуеш ъ, чшо ш ам ъ , гдѣ сосшавныя часіпи руды, 
образуюіція шлаки, сосшояіпъ почпіи изъ одного 
кварца и недосшашочнаго количесшва окисленнаго 
ікелѣза, и кромѣ шого печь (въ коей плавяшся ру- 
ды) мала и безъ распара, недосіпагпокъ въ основа- 
ніяхъ замѣняпіь лучніе окнсленнымъ желѣзомъ, нс- 
жели примѣсыо извеспш. Нагіроіпивъ оияшь из- 
весшковыя примѣси должны имѣшь преимущесшво 
прсдъ желѣзисгаыми, если кромѣ кварца и нѣко- 
шораго количеешва желѣзнаго окисла, находяшся 
въ рудахъ еще другія вещссгпва , производящія о- 
шлакованіе извесши скорѣе и при менынемъ жа- 
рѣ, нежели какъ ири одномъ кварцѣ ; и если при- 
гпомъ сще плавка совершаешся Въ большой печи, 
имѣющей незначишелыюй/ распаръ.

Извеспшяки, ) пошрсблясмые въ пшхпіу, содср- 
ліашъ нѣсколько проценіповъ кварца , горкозсма п 
другихъ часшей , оказывающихъ нногда неблаго- 
пріяишос вліяніе на нлавку (*). По сему-шо вссг- 
да надежнѣе примѣшивашь къ шпхшѣ чисніый (пер- 
возданный) извесгпнякъ. ІЛа многихъ заводахъ, осо-

(*) Если изьесшь т ѣ с н о  смѣшана съ зпачшгіслыіымъ коли- 

чесшвомь глины , либо магнезіи , т а к ъ  чшо мижешъ за- 

сш у п и т ь  въ ш и х т ѣ  м ѣ с т о  искуствсннаго смѣшеиія гли- 

пы и нзвесши , или мапіезін и и зв ести  , ш о въ так ом ъ  

случаѣ уп о тр еб л сп іе  ея въ примѣсь весьма выгодио.



бешю иугунноплавиленныхъ, опышами дознано, ншо 
лучшал извеегаь для примѣси есгаь іп а , когаорая 
при вссй ирочей чиегаогпі», содержигаъ нѣкогаорое 
количесгаво одного шолько марганца, Такой извесга- 
някъ узнаюпіъ іпѣмъ, чгао опъ на воздухѣ прнни- 
маегаъ темныіі цвѣшъ ; въ огиѣ же совсрпіенно 
чсрнѣсшъ, и тѣм ъ  чпіо съ кислопіами менѣе ки- 
пишъ. (Извссшняки эігюго рода нерѣдко вспірѣ- 
чаюиіся въ природѣ, съ содсржаніемъ марганца до 
многихъ проценшовъ), Иримѣчено гаакже, чшо шпа- 
іповый или зернисгаый извссганякъ ие піакъ силь- 
но дѣйсгавуепіъ гіри плавкѣ , какъ мелкочетуйча- 
гаыГі и мсиѣс півсрдый. Известь всегда должно 
иримѣшнвать къ шихіпѣ въ измслченпомъ сосгао- 
яниц въ пропіивномъ же случаѣ кругъ дѣйсшвія ея 
гірп плавкѣ будегаъ ограничсиъ и неравномѣренъ, 
и часпіь оноіі можсіпъ осшашься нсрасшворенною 
въ видѣ опідіілыюстсй, механпчески заключсшіыхъ 
въ шлакѣ. Также должно упоіирсблпшь се въ сы- 
ромъ въ видѣ (*), ибо найдено, чпю обожженная 
неоказысасшъ шакого дѣясгпвія , какъ сырая чнс- 
іпая извесгпь (**).

(*) П ереходны е нзвесшпяки , содержащ іе сѣру или ФОСФпръ 

посш ояш ю посгпупаю тъ б т . шихгау в ь  обож ж еном ъ  

видѣ.

(**) Б ъ Екапіеринбургскихъ чугуіюплавплеішыхъ заводахт., 

по приказанію Н ачаллш ка Ш ш аба Іч. Г . И ., бы.ш про- 

изведепы огіышы надъ замѣною уиотрсб.ія іш ісйся шамъ
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Пзвссгпь сама по ссбѣ нс плавигася; при вссьма 
высокой шемпераіпурѣ , возсгпановигаельнымъ дѣй- 
співіемъ угля, обращаепіея, частію  въ калцій, сое- 
диняюіційся съ меіпалломъ.

Известь вовсс не образуетъ отдѣльнаго одно- 
кремнекислаго соединенія; двукрсмнекислая из- 
весть (Са58 і2— С8) образуется и плавится удобно; 
трехъкремнекиелая (Са 8і) легкоплавче предъиду- 
щ ей; іпакъ ч т о  если оба послѣдніе силиката нахо- 
д я т с я  въ печи, гао гарисиликагаъ приходигаъ уже

совершегага въ жидкое сосгаояніе, гаогда какъ дву- 
силикатъ извесшн о с т а е т с я  еще въ видѣ снек- 
гаейся массы.

Плавиковокислал известъ (фгаорисгаый калцій) 
приносиіпъ большую пользу плавкѣ не только по 
своей легкоплавкости, но и гаѣмъ, чпю , сообщая 
плавкосгш» другимъ огнеупорпыаіъ веществамъ, ус- 
ко р ять  и облегчаепіъ образованіе шлаковъ. Такимъ 
образомъ, напр. сѣриокислый свинецъ, сѣрнокнслый 
барипіъ, сѣрнокислая извесгаь сугаь огиеупорны, и 
не образуюпіъ между собою плавкихъ соединеній; 
а обѣ послѣднія соли не плавягася даже сь осно-
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въ сыпь обож ж еной и з в е с т и , сырымъ известняком ъ. 

Опыш ы упѣнчались полпымъ успѣхомъ, ибо чугупъ по- 

лучался весьма хорош аго качесшпа, п кромѣ шого про- 

іізоиіло зпач. сбереж еиіе издержекъ на обжиганіе изсссш и.
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внымъ сѣрнокислымъ евинцомъ} но каждад изъ сихъ 
солсй, (особеішо Й) и р.азныя смѣшенія ихъ, 
очснь легко плавятся съ плавиковымъ шиатомъ. 
Если къ смѣси изъ плавиковаго шпаша съ сѣрно- 
кислымъ свинцомъ, прибавить чнсшой углекислой 
извесіпи , шо сѣрнокислый свинсцъ часшію разла- 
гается, и образуется удобоилавкос соединеніе, со- 
сшояіцес изъ плавиковой и сѣрнокислой извеснш, 
смѣшаинос съ окисломъ свинца. Плавнковый шпагпъ 
такж е  удобно плавишся съ бсзводною сѣрнокис- 
лою мѣдью. Вода разлагаешъ иолученный сплавъ, 
расшворля сѣрнокислую соль. Если силавленную 
массу нагрѣшь до бѣлокаленія, т о  она вздувается 
и о тд ѣ л яс тъ  г у с т ы е , сѣрнокислыс гіары, прини- 
мая иостспенно піѣсту подобный видъ и иакоиецъ 
становшпся вовсс нсплавкою. Осташокъ соспю- 
и т ъ  сще изъ смѣси гілавиковаго ш п ата  съ окис- 
ломъ мѣди. Если къ этой  смѣси прибавнть крсм- 
незема, іпо отдѣлиіпся крсмнофпюрисшая кислоша, 
и оспіаиется соедипсніс изъ плавпковой и сѣрно- 
кислой извести, смѣшанное съ окисью мѣдн. Пла- 
внковын ш п атъ  легко плавится и съ сѣрнокис- 
лымъ желѣзомъ, по сосдипсніс почшн въ пю мгно- 
веніе , когда приходигпъ въ жидкое сосшояніе , о- 
шігпь разлагасшся ири отдѣленіи паровъ безвод- 
ной сѣрной кислошы. Изъ эшого видно, ч т о  Ф т о -  

рисгиый калцій имѣстъ свойспіво образовапіг» со 
всѣми огнеупорнымн , сѣрнокнслыми солямн очень



лсгкопллбкія сосдиненія, кои вѣрояпию могуіпъ су- 

щсснтовпиіь гполько при низніей степени жара, 
проннту шой гпсмпературы , нри кошорой содер- 

жащіяся вь нихт. сѣрнокислыя соли ош дѣляю тъ  

сѣрнѵю кнслошу.
При нлавкѣ кварцевагпыхъ рудъ примѣсь плави- 

коваго шпаіна весьма полезна, ибо уменынаегпъ ко- 

личеешво кремнезема, чрсзі. огпдѣленіе кремие<і>то- 
риспіаго газа; меліду піѣмъ огпдаегиъ основной фшо- 
риспіый калцій тлаку и дѣлаетъ сго лсгкоплав- 

кимъ. П олевой шпашъ съ плавиковымъ снлавляют- 

ся въ эмалсвый інлак; .

4) Горъкоземъ, подобно пзвеспш, имѣепіъ сильное
>элекгпропололштелыюе своиство, и находипіся съ 

другими основапіями во многихъ , чаще же въ до- 
мепнькъ шлакахъ. Силикаты горькозема сами по 

себѣ весьма трудноплавки и зюгушъ чрезвычайно 

зашрудняшь ходъ процесса; но въ извѣстномъ сое- 

динсніи съ силикаіпами желѣзной или марганцевой 

закиси и глинозема, нлавягнся удобно. ІНлаки, въ 

коихъ преимущесшвуюгаъ силикагпы магнезіи, очень 

вязки, и имѣюпіъ болыіі)ю  наклонносшь къ крис- 

тализовапію.

Ііебольшая прпмѣсъ магнезіи къ піихшѣ, во мно- 

гихъ случаяхъ бываешъ полезна: ибо предохраня- 

епіъ выплавлясмыс мсшаллы ошъ ошлакованія , п
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улуіниаеілъ рабопіу въ печн (*). Еели руды изъ 
осиованій еодержашъ въ себг» преимѵщееіппеиио 
горі.коземъ , шо ві, піакомъ елучаѣ необходимо къ 
інихшѣ прибавляпн. онред!-.лешюе количеешво д 
гихъ о с и о в г ш і й ,  еодѣйсшвующихъ ошлаковаиію ОНОЙ; 

шшр. если кварцевашые руды заключаюпгь значи- 
піелыЮе количееіпво магнезіи, шо должио упопіре- 
бляшь извесшковыя примѣси, и нменно шакія, ко- 
шорыл содержатъ масшь глины съ нсоолыиимъ 
количесшвомъ закиси марганца или желѣза. Однѣ 
я;елѣзисшыя прішѣсн пе могушъ елужипіь къ о- 
шлаковаиію магнезіи , но крайней мѣрѣ, при опы- 
гпахъ въ маломъ видѣ , не удавалось еще нлавкою 
соспіавишь еоединенія изъ крсмнезема , горькозсма 
н закиси желѣзгг, напрошивъ же, казалось, чгао горь- 
козсмъ уиичпюяіалъ даже еамое еродсипю закиси 
желѣза къ кремнезсму.

Однокремнекиелый горькоземъ (М8), при вееьма 
высокой шемперагпурѣ , сплавляется въ стеклова- 
гпую, губчлітіую массу молочнобѣлаго цвѣша. Дву- 
снликапіъ (М82), цри сптоль же высокой лнемпера- 
ттіурѣ, даепіъ массу перламуіповаго или почіпи эма- 
леваго цвѣта • снаружи оказывасптъ крнсігіалличсе- 
кое сложеніе. Трисиликапіъ (М83) даепіъ гнлакъ^

(*) ІІапр. скорый ходт. колошь и бысгарое образовапіе шла- 

ка, можно усшраннгаь чрезт. прнбавленіё къ ши.чшъ ие- 

болыпаго количсопіва трудпорасш воряю щ агосл горі.ко- 

зема.
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иодобный предъид} щ сму, но слабѣе крисшалди- 
зусіпся и іпруднѣе сплавляепіся. Мзъ эіиихъ сили- 
каіиовъ магнезіи, М 82, по своей плавкоспні и жид- 
косгпи лучше, нежели М 8 и М 83.

5) Глиноземъ ссгпь слабое осиованіе; при избыіи- 
кѣ сильиыхъ электроположншельныхъ вещесгпвъ 

въ т л а к ѣ , застунаеш ъ мѣсшо кнслогпы. Такимъ 

образомъ съ извесгпьш, свинцовымъ и нѣкоторыми  

другими мсталлическими окислами, образуешъ гли- 
ноземокнслыя соли или алюминаіпы.

ІІри образоваиіи шлаковъ глиноземъ занимаетъ  

важную* роль, служа часгпо средствомъ, чрезъ ко- 

пюрое собственно производншся ошлакованіе. Онъ 

содѣйствуепіъ крсмнеземованію извесши,шочно гпак- 

ліе какъ нослѣдпяя о п я т ь  способсшвуешъ кремне- 
земованію глннозема.

Какъ извеспіь мало склонпа къ быспірому сое- 

диненію съ кремнеземомъ или съ глииоземомъ, и 

какъ шрудноплавка смѣеь кремнезсма съ глннозе-

момъ, въ обыкновснномъ плавилснномъ жару, сшоль
1

;ке удобоплавко смѣшепіе изъ кремнезема, извеспш 

и глинозема, дающіе превосходный сгпекловатый 

шлакъ. Э т о  свойсгпво давно уже извѣспіно изъ 

многихъ опышовъ; но до сихъ поръ характсръ сое- 
дииеній упомянушыхъ т р сх ъ  вещесгпвъ осшаепіся 

нерѣшенымъ , и нсизвѣстно какъ принимать въ 

нихъ глииозсмъ, за основаніс или за кислоту, ш е. 

нолученныя соединснія двойпыхъ солей почппіать
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ли сосптоящими изъ одиого оспованія Гизвести) съ 
двумя кислогпамн (кремнеземомъ и глинозсмомъ); 
или изъ двухъ основанін ('извссши и глииозема) съ 
одною КИСЛ0П10Ю (іфсмисзсмомъ). Оныгны, пронз- 
ведснные Г. Обері.иіидсвардеііномъ Винклеромъ, по- 
видимому, подіпвсраідаюшъ послѣднее. Онъ спла- 
влллъ въ іпиглѣ разнын смѣшенія кремнезема, из- 
весгпи и глинозема., сосшавлснпыя по сгпехіомешри- 
ческимъ Формуламъ. При сихъ опыгпахъ было за- 
мѣчено, чшо когда количество глннозсма было вы- 
числсно гю Формулѣ для образованія основанія, 
гно получались болынею часшію хорошо сплавив- 
шіеся сіпекловатые ш лаки; но когда количесгпво 
глинозома ио вычислснію прпнято былодля обра- 
зованія кнслоты , гпо происходили въ низу тигля 
однѣ іполько спекшіяся часпш} вверху же масса 
ш ихты  ис препіерпѣвала никакого измѣнепія. Од- 
иакожъ огіышъ (*), произведснный Г. Обершмиде- 
мейсшсромъ Таммомъ (въ ПІвеціи), нрказалъ, чпіо 
глнноземъ, въ подобныхъ же соедннеиіяхъ, можетъ 
быіпь какъ элекгпрооіприцашслыюс всщссшво. Г, 
Таммъ взялъ опредѣлепиый вѣсъ двусиликата из- 
вссти, смѣшалъ его съ гпакимъ количествомъ ио- 
слѣдпсй, какое находилось въ двусиликатѣ, и прн- 
сыналъ еще сшолько глинозема, сколько потребНо 
для образованія, съ прибавленцою известью , дву-

(*) Опислиіе э т о г о  опыпіа помѣщено въ Ш ведскихъ л ѣ т о -  

ш ісяхъ Ж елѣзноіі конгпоры (Іегп -К о п іо ге із  А ппаіег).
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глиноземокислаго сосдиненія. По сп.іапленіи въ гаиг- 
лѣ гірн высокой темпсрашурѣ , получилъ соедине- 
піе , соотвѣ тств ую щ ее ФОрмулѣ С 8 2̂ -СА2,— сос- 
тавъ  неизвѣсгпный еще въ Мипералогіи. Піиакъ 
былъ совершснно сплавнвшійся , и имѣлъ шерохо- 
вагпую поверхноеть о т ъ  образовавшихсл на ней 
криеіпаллическихъ нглъ.

Г. СеФштремъ доказалъ, чгпо глиноземъ, смѣшан- 
ный въ извѣстной пропорціи съ пзвесшью, окис- 
лами маргапца , желѣза или свинца , для образова- 
нія двойныхъ соедпненій, и сплавленный при высо- 
кои темгіерагпурѣ, ностоннно занимлегаъ въ нихъ 
м ѣсто  кислоты (*).

Односиликапіъ глинозем а вовсе пе плавнтся*, дву- 

СИЛИКатъ при сильномъ ж ар ѣ  гполько с н е к а е т с я ,  

удерж н вая  бѣлы й цвѣпіъ  (**).

Двуглинокислая извесгпь (С а3АІ2г=.СА2), прн вы- 
сокой піемпературѣ , сплавляется въ порисшый 

тл ак ъ  грязнаго, восковоліелшаго цвѣпіа. Трехъгли- 

нокнслая извеспіь ( С а А І ~ С А 5) сплавляегася въ 

илогпную массу , грязнаго цвѣпіа , средняго между 

чернымъ, желшымъ и бурымъ. Въ изломѣ имѣсшъ 

восковой блескъ , и содержишъ часіпо ошдѣльныя,

(*) В ъ сосшаьъ нѣкопторыхъ ископаемы хъ г.іиноземъ нахо- 

д и т с я  въ видЬ эл е к т р о о т р и ц а т е л ы іа го  т ѣ л а  иапр. въ 

базальтической роговоіі обманкѣ и гани тѣ .

(**) Глинозсмъ въ т л а к а х ъ  всіпрѣ чается  бо.іы иею  часпіію  

рг» со ст о я н іи  односнликата.
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небо.іьшія, нерасплавившіяся зсрна. Одпоглинокис- 
лая извеспіь (Са5А І= С А )  сплавляешся въ сіпекло- 
вапіую маесу средняго цвѣгаа между нзабѣлловожел- 
ш ы м і і  н шровянозелепымъ. Эпюшъ шлакъ, подоб- 
но соопівѣтенівующему еиликату , замѣчашеленъ 
тѣ м ъ  , п то  по гірошеетвіи нѣкотораго временп, 
легко разеыгіается въ мслкій порошекъ (*).

ІІри сплавленіи въ граФппіоіюмъ ггінглѣ двугли- 
нокислой закиси ;келѣза (Ге3АІ2= Г Л а) , часть  же- 
лѣзнаго окисла возеіпановилась. При сплавленіи же 
въ обыкиовенномъ тиглѣ  , закиеь жслѣза располо- 
жнлась въ массѣ глнпозема так ъ , ч т о  получплся 
продукшъ сѣраго цвѣгиа , уподоблявшійся обыкно- 
веннымъ, пузыристымъ. кричнымъ шлакамъ*, сверхъ 
то го  неболыпой королекъ желѣза. Послѣдній нро- 
изошслъ вѣроятно дѣйствіемъ газа, отдѣлявшаго- 
ся ошъ необоліжениаго, масломъ проиитаннаго 
тигля.

6) Баритъ есгпь хорошее основаніе \ но силика- 
т ы  его , подобно снликагпамъ извссши, образуюги- 
ся ири высокой гпемпературѣ. Въ шлакахъ о т ъ
 -------------------------- і

(*) Такъ какъ эш а содь отдѣльно не еущ есш вуетъ  въ прп- 

родѣ, гпо въ гранагпѣ , по миѣніго Г. С е Ф т т р е м а , она 

должна б ы т ь  соединена помощ ію  другпхъ химическихъ  

солеіі, т а к ъ  ч т о  въ немъ одиа соль д ь й с т в у е т ъ  иа дру- 

гую подобію  кислоіпѣ’, или если гр ан атъ  п ри нять за  

кремне-глипокиоіую и з в е с т ь , т о  въ э т о м ъ  соедш іеніи  

какъ и з в е с т ь , гаакъ и глииоземъ, могупіъ зам ѣияться  

изоморфениыми піѣлами.
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серсбряиой и сішнцовой пллвокъ, присугпсгпвіе ба- 
ршпа часшо ироисходишъ ошъ шяа.елаго іппаша 
(Ва8), копіорый бываешъ спушиикомъ многихъ се- 
ребряиыхъ и свинцовыхъ рѵдъ. Тяжелый шпаіпъ 
при плавкѣ дѣйсшвіемъ угля и охръ разлагасшся 
сѣриая кислота персходигпъ въ сѣру , часшь коей 
соедшіяешся сь желѣзомъ и другими мешаллами, 
образуя ішпейнъ; другая же чаеть  сѣры соединяст- 
ся съ баріемъ , образуя сѣрнисгііый барій , пршш- 
маеіѵіый штейномъ. Оспіавшійея баритъ , вступая 
въ сродство съ кремнекислотою, уходшпъ въ шлакъ. 
Образованіс сѣриистаго барія въ ш тейнѣ, по воз- 
можности, должно уничтожишь мепіалл. желѣзомъ: 
попіому ч т о  эпіо сѣрнисгпое соедипеніе имѣегпъ 
малую сереброизвлекашельнѵю силу, и содержані- 
емъ своимъ только убѣдняепіъ шшсйнъ. Сѣрнис- 
іпый барій и сѣрнокислый баришъ другъ друга не 
разлагаютъ и вмѣстѣ не сплавляюшся.

Кремнекислый баригпъ (В §)  при сплавленіи да- 
е т ъ  массу, состоящую изъ мелкихъ болѣе или ме- 
нѣе круглыхъ спекшихся зсренъ.

Двукремнекиелый барипіъ (В82)  при сплавленіи 
д аетъ  плотную массу, имѣющую пузырисшую по- 
верхность и раковистый изломъ.

Трсхкремнекислый барншъ (В83)  даеіпъ хрупкую 
іѵмссу, желтоватпобѣлаго ц в ѣ та  и кристалличёска- 
го сложснія. Послѣдній снликатъ плавится лсгче 
предъидущихъ.
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7 ) Щ рлоги (клли и иатръ) сугпь хорошія основа- 
нія, хоіня въ шлякахъ всшрѣчаюшся въ маломъ ко- 
.шчесгнвѣ. Силикашы щелочей не шолько сами по 
ссбѣ весьма легкоплавки, но сообщаюпіъ плавкосшь 
многимъ другимъ кремнекислымъ соедннепіямъ, съ 
копми они сплавляюгпся. Извѣсгано, чшо всѣ есше- 
сінвепные силикашы, содер;каіціе въ сосшавѣ сво- 
емъ щелочи, при плавкѣ удобно переходяпгь въ 
жндкое сосшояніе. Замѣчашелыю, чпю сплавленныя 
соединенія, содержащія значшпельное количесшво 
щелочныхъ основаній, какъ напр. просшыя крсм- 
некислыя щелочи, по мсдленномъ охлажденіи удер- 
живаюшъ прозрачный и сшскловашый вндъ, и ие 
прннимаюшъ зернисшаго или крисггіаллическаго сло- 
женія, какъ ошо вообщс случаешся при другихъ 
силикапіахъ.

Вѣроягано, чгао многіе шлаки содержашъ весьма 
незначишельное количесшво кали • ибо болыиая 
часгпь кали, происходящаго огаъ угля въ печи на- 
ходящагося, уносигася вдуваемымъ воздухомъ. По 
оиытамъ кубич. ф у г п ъ  угля д астъ  8 золотниковъ 
пепла* посему обыкновенная угольная кологаа, око- 
ло 2-1 Ф у н т а — количеспіво противъ рѵдной сыпи 
вовсе незначигпелыюе. За вычстомъ другнхъ ве- 
щ ествъ, въ чнстомъ псплѣ, содержаніе кали бу- 
д е т ъ  около 10 проц., іпакъ чпю при каждой уголь-
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ной колошѣ гполько %% золопіп. кали находншся 
въ псчи (*).

8) Окисъ свинца ссгпь снльное основаніе не толь- 
ко для кремнезема, по и для глннозема, съ коими 
образуетъ весьма легкоплавкія соединенія (силика- 
піы и алюминаіпы). Она обладаетъ способностью 
насыщапіься кремнеземомъ до высокой степени; 
доказательствомъ м ож етъ  служипіь хрустальное 
стекло, состоящ се изъ шестикрсмнекислаго свин- 
ца. Соеднпенія окиси свинца съ кремнеземомъ со- 
верш аю тся при невысокой темперашурѣ. Н и 
уголь, ни сильный жаръ не могушъ разлагашь про- 
нсходящихъ силикапювъ свинца; напрошивъ э т и
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(*) Г . С сФ ш трсм ъ  сдг.лалъ обтцую , піочпую пробу пепла о т ъ

смѣш енія п п х т о в ы х ъ  н слопыхъ углей. П еп елъ  былъ п р о-

калепъ и п одв ер гн утъ  химпческому разлож енію  •,

во 1 0 0  часіпяхъ найдено: 8 ,5 6  песку,

Н е д о с т а т о к ъ  зависѣлъ 2 2 ,0 6  кремнезема и в. мелкаго

ощ ъ отдѣ леп ія  у глекнсло- песку,

т ы ; принадлежасш еп ка- 7 ,9 8  окиси ж елѣза,

ли н и зв е с т ц . Э т а  проба 5 ,8 6  закиси марганца,

п о к а з ы в а е т ъ ,ч т о  содер- 4 ,5 6  глипозема,

ж ан іси еск а  и другихъслу- 3 5 ,5 0  н зв е с т и ,

чайныхъ т ѣ л ъ  , паходя- 3 ,1 0  горькозема,

іцихся въ п еп л ѣ .со ст а - 8 ,9 9  кали.

в л я ет ъ  около 1 0  проц . _
1 94,61



соединенія дегко разрушаюгася дѣйсгавісмъ извести 
или мсталлическаго желѣза.

Прп плавкѣ свинцовыхъ рудъ (*_) въ отраж а- 
шелыіыхъ печахъ прнбавленіе извеспш необходимо, 
въ особенности для разложенія сѣрнокислаго свин- 
ца, (происходящаго огпъ обжиганія свинцоваго бле- 
ска) кошорый безъ э т о й  примѣси могъ бы ухо- 
д и т ь  въ шлакъ.

Баршпъ изъ тяжслаго ш п ата , сопровождающа- 
го иногда свинцовыя руды, когда находится въ не- 
большомъ количествѣ, оказываетъ пользу плавкѣ 
тѣ м ъ , ч т о ,  будучи силыіымъ основаніемъ, сосди- 
н я ется  съ кремнекислотою, и уменыпаепіъ пере- 
ходъ свинца въ шлакъ; но съ другой стороны пред- 
с та в л я е т ъ  такж е и свои исвыгоды: ибо силикаты 
баршпа для обра.юванія требуюш ъ возвышснную 
тсм пературу, при коіпорой часпіь свпнца можепіъ 
улетучиваться; кромѣ пюго тяж елы й ш п атъ , раз- 
лагаясь въ сѣрнистый барій, увсличивастъ коли- 
чество штсйна.

ГІри ш авкѣ свинцовыхъ рудъ на веркблей, по- 
ступаю ш ъ съ ними въ ш ихту обожженые рош- 
іпейны, не только для извлеченія помощію свипца, 
содержащагося въ ннхъ еерсбра, но н для возста- 
повленія окиси свинца, и для предохранеиія ея опіъ 
дѣйсшвія крсмнсзема. Окисленное желѣзо въ обоя;- 
женомъ рош тейнѣ дѣйспівуетъ при илавкѣ слѣ-

(**) Плавка свинцовыхъ рудъ Г . Ж . 1835 . Ч . I I .
< «
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дующимъ образомъ: часгпь сго (закись) 'сосдиняет- 
ся съ крсмнсземомъ, и піѣмъ ум ен ьтаетъ  ошлако- 
ваніе свинца; другая жс часть  (окись) возстанов- 
л яется  въ металлъ, служащій для свинца осади- 
тельнымъ средствомъ. Окислснный свинецъ, нахо- 
дящійся въ пронлавлясмой сыпи, возстановившнсь, 
извлекаешъ серебро и образуетъ веркблей. Сѣрно- 
кислын свинецъ, въ соприкосновеніи съ углемъ, пре- 
вращ ается въ сѣрнистый, разлагающійся посред- 
співомъ возстановившагося желѣза. Образовавшее- 
ся сѣрнистое желѣзо, вступая въ соединеніе съ 
осгаальнымъ неразложившимся сѣрнисгпымъ свин- 
цоліъ н другими сѣрнистыми металлами , образу- 
е т ъ  блейштейнъ. Возстановлениый въ послѣднемъ 
случаѣ, свинецъ извлекаетъ часіпь серебра піакже 
изъ блейштейна, и соединяется съ прежде обра- 
зовавшимся веркбѵіеемъ.

Къ ш нхтѣ  прибавляюіпъ вссгда піакое количе- 
с тв о  рош тейна, какос пошребно для образованія 
однокремнекислаго шлака, коего главиое основаніе 
была бы закись жслѣза. Если же рош тейна будетъ 
находишься болѣе, т о  получаются осповные шла- 
ки съ значитсльнымъ содергканіемъ закиси желѣза. 
Э т и  шлаки вредпы не только тѣ м ъ , чгпо прежде- 
временно осшываютъ и опідѣляютъ несовершенно 
кремнсзсмомъ насытившіяся соединенія, когпорыя 
въ видѣ насшылей садяпіся въ горну и загпрудня- 
ю т ъ  плавку; но и тѣ м ъ , чпю избытучествующій
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окиселъ желѣза превращаешся въ мешаллъ,' образу- 
ющій желѣзныя крецы. Для усгпраненія образова- 
иія послѣдиихъ, гірибавляюшъ къ шихіпѣ иемного 
еырыхъ шлаковт» и необо;кженаго блейшшей- 
на. Обыкновенную ;ке примѣсь къ свинцовой ших- 
шѣ сосшавляюшъ гпакже шлаки ошъ плавки на 
свинецъ. Польза эіпой прнмѣси еосшоінпъ въ гаомъ, 
чпіо шлакъ, приходя ранѣе въ жидкое сосгиояіііе, 
еодѣйсгпвуеіпъ, чрезъ расшвореніе, галакованію дру- 
гихъ вещесіпвъ,5 опічего плавка идсіпъ совершениѣе. 
111л аки ошъ свшіцовой плавки содержашъ обыкно- 
всішо около 20 проц., кремнезема*, при большомъ 
же содержанін, удержнваюшь хнмически часгаь окн- 
си евіпіца.

Прн плавкѣ евннцовыхъ рудъ въ ошражашель- 
ныхь печахъ, всгарѣчаюгпся шлаки дволкаго рода: 
одни въ Кіавной массѣ сосшояшъ пзі» сѣрнокнс- 
лыхъ соединеній съ часгпію Фшорисшаго калція; 
другіе же съ большнмъ содер;каніемъ сѣрниспіыхъ 
мегпалловъ. Эіпи шлаки бываюгпъ вообще богапіы 
свинцомъ; посему ихъ снова проплавляюіпъ въ низ- 
кихъ шахпшыхъ печахъ.

Соединенія кремнезема со свинцомъ, начиная опіъ 
односилнкаша до шеспшсиликаіпа, вссьма легко пла- 
вяшся.

9) Окисъ серебрсі имѣегпъ сильное элскгарополо- 
жишельное свойсшво, и съ кремнеземомъ удобно

(*) И ногда прибавляюшъ ихъ ш акж е для образованіл н а р о с т а .
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соеднняешся, образуя весьма легконлавкіе силнка- 
шы. Въ эшомъ оншошенін она сходепівуешъ со 
свннцовою окнсыо. Ошлакованіс серебра уннцшол;а- 
юшъ: или чрезъ гірнбавленіе къ шихіпѣ досшашоч- 
наго количесіпва колчедановъ и сѣрнисшыхъ про- 
дукшовъ* либо чрезъ извлеченіс серебра проіыав- 
ляемымъ съ шихіпою свинцомъ. Ві> первомъ случаѣ, 
легковозсшановллющаяся окись серебра соединяеш- 
ся съ сѣрою, образуя сѣрнисшое серебро, кошорое 
уходигаъ въ шгпсйнъ^

Выгодно упопіреблять въ шихшу для плавкн на 
рош тейнъ, тлакъ, соспюящій преимущественно 
изъ однокремнекислой закпси желѣза. Ш лакъ эш о тъ  
приходя ранѣе въ жидкое сосгпояніе расшворяепіъ 
кремнеземъ и другія вещесшва, и піѣмъ облегчаеіпъ 
шлакованіе пуспюй породы. Кромѣ іпого шлакъ, 
соешоя изъ соединенныхъ хнмнчееки вещеепівъ, 
требуепіъ для совергаеннаго сгілавленія, низкую 
темцерагауру и меньшее количество угля, нсжели 
разныя всщесіпва., находящіяся въ примѣсяхъ.

До сихъ поръ еще не могли отдѣльно получить 
крсмнекислаго серебра; мсжду піѣмъ какъ въ шла- 
кахъ о т ъ  плавки на свннецъ или рошшейнъ, сере- 
бро вдсто вспірѣчается въ соединеніи съ кремне-
КИСЛОІПОЮ.

Двойныс снликаіпы окиси серебра и закиси мѣ- 
ди легко образуютея.
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Пріі снлавлеиіи ееребра съ сѣрнокнслымъ свин- 
цомъ, или краенымъ окиеломъ свннца, всегда полу- 
часшея сшекловагаый галакъ, удерживающій значи- 
гаелыюе колнчеепто окиси серебра.

10) Окиселъ мпіди еспіь гаакже довольно силь- 
ное основаніе, находяіцесся въ шлакахъ преимуще- 
сшвснио опіъ мѣдной и серебряноп гілавокъ.

Ошлапованіс мѣди уменыпаешся часгаію гаѣмъ, 
чпю она легко возсшановляепіся; часіпію ;ке срод- 
співомъ ся къ сѣрѣ (*), въ соединеніи съ коею мѣдь 
осшаеіпся въ купФершгаейнѣ. Кромѣ пюго, для у- 
нпчіпоженія сродсіпва мѣдн къ кремнезсму, прибав- 
ляюпгь къ ш ихтѣ , смотря по качеству рудъ, раз- 
иыя нрнмѣсн.

Обрабогнываемыя на мѣдь рудьі могугаъ быіпь: 
колчедаинстыя, охриспіыя, псечанисіиыя и мѣди- 
спіые сланцы (**). Ко.ічеданисшыя руды вообще

(*) ІЗообщс д р іа ю т ъ , чшо вгЬдь имьегаъ аіеньшее ср одсти о  

къ сѣрг>, пежели ж елѣзо, по мпогіл явленія показывахотъ  

соверш епно п р о т п в ію е , какъ напр. сѣ р н н етое желѣзо  

в о зст а н о в л я ет ся  преж де иежсли сѣ р н и стая  мѣдь и проч.

(**) О  плавкѣ мѣдныхъ рудъ въ юзкномъ Валлисѣ, въ А игліи . 

Г . Ж . 1829 . Ч . I.

О ш ісаиіе мѣдион плавки П ер м ск н \ь  заводовъ. Г . Ж . 

кн. X I I . 18'27.

Описаиіе мѣдной плавки ца Богословскихъ заводахъ. Г .  

Ж . Ч . I I I . 1 8 2 7 .

О б р а б о т к а  мѣдныхъ рудъ въ ю ж номъ Валлисѣ. Г . Ж .  

Ч . I I I .  1836 .
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бѣдиѣс содержаніемъ мѣди, прошиву охрисшыхъ; 
однакожъ ихъ проплавляюпіъ съ большею высодою, 
нежели иоелѣднія (+) , погпому чгію незначишель- 
ное' содер;каиіе мѣди въ колчеданисшой рудѣ, о- 
сшаешся въ еоединеніи еъ сѣрою, коиюрая защи- 
щаешъ мепіаллъ ошъ огалакованія. Эши руды обы- 
кновенно обжигаюшся: 1) для шого, чшобы чрезъ 
окислеиіе и ошдѣленіе сѣры ошъ желѣза, сдѣлашь 
его досшупнымъ для еоединенія съ кремнеземомъ-, 
2-) для огпдѣленія вредныхъ часгаей, какъ ггю: зіы- 
гаьяка, сюрьмы и нр. и о) для гаого, чшобы при 
плаькѣ получишь меныпее количесіпію шшейна съ 
большимъ соодержаніемъ мѣди. Хошл чрезъ об;ки- 
ганіе можно бы было оілдѣлшпь ошъ рудъ почнш 
всю сѣру, и пошомъ, огилаковывая желѣзо и зе-

О  и ѣ которы хъ  о п ы т а х ъ  по м дип.іабікіе1111омѵ произ- 

водсшву на Богословскихъ заЕ О дахъ . Г . Ж . 1856  Ч . I I I .

(*) Н а мѣдныхъ заводахъ, гдѣ о б р а б о т ы в а ю тся  рѵды, ко- 

т о р ы я  в м К с т о  обыкновешіаго колчедана содсржапп, низ- 

кія с т е п е н и  сѣ р аи сты хъ  мешалловъ, часіпо и р ои сходя тъ  

въ печи образовапія крецовъ. Эгпіі крецы сосіпоятт» изъ 

особаго смѣшенія желѣза съ сѣрою , и опілпчаю тея ош ъ  

обыкновеішыхъ р ош теііп ов ъ  преимущ ествеш ю  гаѣмъ, ч т о  

ие и м ѣ ю т ь  т а к о й  х р уп і іосш и . Оші, ііапротивХ', гпакъ 

вязки, чию м о гу т ъ  к оваться . ІЗъ ш іхъ и аходя тся  иесо- 

верш еш ю сплавившіеся шлакн, и  ч а ст и  ш тей н а . Крецы  

зп ач ителы ю  ум еш .ш аю тъ , и даж е совсѣмъ у іш ч то ж а -  

ю т ъ ,  прибаіжою къ ш и х т ѣ  сыраго колчедапа (Г е 8 4) ; э т о  

іювидимому, доказываепіъ, чгпо пршпшою ихъ происхож - 

денія есш ь псдосташ ок ъ  въ сѣрѣ.
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мли, возсгпановлягпь мѣдь*, но піогда, чрезъ опыа- 
кованіе мѣдиаго окнела вмѣсіпѣ съ желѣзнымъ, по- 
пперя мѣдп бы.іа бы гораздо знаииінельнѣе. Сверхъ 
шого, еильно обо;к;кеныя, мѣдныя рѵды еодержаіпъ 
много ікелѣзной окнси, когпорая возспіановляясіі, 
образуеінь въ печи крецы; лпбо еоединяясь съ мѣ- 
дью, содѣйсіпвуеіпъ къ происхоікденію нечиегаой, 
а;елѣзнсшой мѣди. Для избѣіванія шакого неѵдоб- 
епіва, руды не должпо подвергапіь сильному обжи- 
ганію; рѵды жс, содѳржащін мало сѣрннсшыхъ ме- 
шалловъ, вовсс ие обжигашь; и дан;е, когда онѣ 
содержапіъ весьма мало сѣры, прнбавляіпь къ нимъ
еще нѣкошорое количесшво сырыхъ колчедаиовъ.

• \
Въ ссмъ случаѣ мѣдь, соеднпяясь съ сѣрою, менѣе 
угораепп.; ікелѣзо же съ другими зсмлисшымн час- 
піями, шлакуешся; н піолько, часшь его всшупаепіъ 
въ еосдиненіе съ сѣрою, осшавшеюся въ избышкѣ 
ошъ иасыщенія мѣди. Получаемый прп еей плавкѣ 
куііФершіпейнъ предсшавляетъ ничпіо иное, какъ 
обогащепный колчеданъ, и ноіному обработы вает- 
ся, подобно колчеданиспіымъ мѣднымъ рудамъ.

Вь шлакахъ, получаемыхъ ошъ плавки мѣдныхъ

Н асш ьии л;е могупіъ происходиш ь оіпъ п едосш атк а  

въ тсм псраіпурѣ , или оіпъ и збы тк а  породъ (напр. поле- 

ваго ш паш а), кош оры е п рои зводя тъ  иссоверш еш ю сплав- 

ллющпіся ш л ак ъ , механически смѣшаішый съ часіпями 

нерасіпворнвшихся в сщ ествъ .



колчедаиисгаыхъ рудъ, главное изъ осносаній со- 
сгаавлаегаъ почгаи иосгаоянно закись желѣза.

Такъ какъ желѣзо (пъ видѣ сѣрнаго колчедана и 
пр.) еспіь посгаоянный спушникъ колчеданистыхъ 
Мѣдныхъ рудъ, шо разлагаясь и исрсходя въ шлакъ 
дѣлаепіъ ихъ легкоплавкими. При избыпікѣ въ ру- 
дѣ другихъ сильнѣйшихъ основаній напр. извести, 
испремѣнно должно наблюдапіь, чтобы въ гаихгпѣ 
небыло недоешагака въ кремнеземѣ- въ прогаивномъ 
случаѣ, слабѣйгаее изъ сихъ осиовапій, какъ закись 
гкелѣза, огадѣлигася, и, возсгаановляясь, будетъ о- 
бразовать крецы. Посему, если руднал т и х т а  не 
содержишъ надлежагцаго количества кремнезема,
іио падобно къ нсй прибавлять чнсшаго кварца,\
или, еще лучше, шакихъ шлаковъ, которы е не за- 
клю чаютъ въ избыгакѣ крсмнезема; э т о т ъ  шлакъ 
не гполько будегаъ содѣйсшвовагнь плавкосши про- 
плавляемой ш ихш ы , но н помогапіь образованію 
вновь нронсходящихъ соединеній.

Богаіпыя, охриспіыя руды проплавлаюіпся пря- 
мо на сырую мѣдь, которая очищаспіся потомъ 
на шплейоФзеиѣ или на гармахарскомъ горну. Бѣд- 
ныя охрисшыя рудьг проп лавляю тъ  съ примѣсью  

слабообо;кженыхъ сѣрныхъ колчедановъ.
Примѣромъ обработки чисшыхъ охристыхъ рудъ 

м ож етъ служить мѣдиплавнленное производсшво 
въ ПІесси близь Ліона, гдѣ носшунаютъ въ плав- 
ку малахитъ, мѣдная лазурь, мѣдная зслснь и крас-
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ная мѣдная руда. Греднее содержаніе въ рудной 
іннхіпѣ здѣсь соспіавляегаъ около 27 нроц. Для 
«ѵіюсовъ упогпребляется нѣкоіпорое количсство 
шлаковъ и около 20 проц. извесши.

Окислъ вгѣди въ ш.іакахъ мржеіпъ занимаіпь мѣ- 
сггіо элскшроошрицагасльнаго вещества, ио свой- 
сшг.а его въ семъ опшошеніи еще мало изслѣдова- 
ііы. Г. Карстенъ производилъ опыіпы падъ снлав- 
кою онредѣлснныхъ смѣшсиій окисгг свннца съ мѣ- 
д ы о , и окиси мѣди со свинцомъ , и нагиелъ, ч то , 
при сплавлепін, огш соединялигь всегда по одинако- 
вому закону' нмснно, чшо они обоюдио другъ дру- 
га разлагали піакъ, чгио въ произшедшей окислен- 
иой смѣсн, свипсцъ содери«алъ кислорода всегда въ 
ш есть  разъ болѣе, нежелн мѣдь.

Однокремнскислая закнсь мѣди ("С8) но сплавлс- 
ніи приходитъ въ тѣсшуподобное сосшояніе; по 
охлажденін превращаегпся въ плошную массу, имѣю- 
щую буроватокраеный цвѣгпъ и несовершениый 
мешаллическій блескъ. Смѣсь кремнезема и окиси 
мѣди, для образоваигя двукремнскислой мѣдн (С83), 
сплавляешся въ пузырисіпую массу, имѣющую ме- 
піаллическій блескъ, фіолстовокрасиый ц в ѣ тъ  и не- 
ровный нзломъ. При плавкѣ приходипіъ въ совер- 
шенно жидкое состояніс.

ИІнхша для образованія трехкремнекігслой заки- 
си мѣди (С 53) даже при снльномъ жарѣ не при- 
ходиіпъ въ совершенно жидкое соспюяніе. Получен-
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ный прадукпіъ предсніавляешъ гпвердую, ячеисгпую, 
непрозрачную массу, ФІо.іешовокраснаго цвѣпіа.

11] Окисель цинка всшрѣчаешся въ шлакахъ оіпъ 
свинцовой, серебряной и рѣдко ошъ мѣдной пла- 
вокъ. Сплнкашы цнпка сами по себѣ не плавяпіся; 
но при смѣшсніи съ силикашами извеспш и глино- 
зема, удобио гісреходлнгь въ жидкое сосіпояніс. Окн- 
селъ циика имѣешъ къ крсмиезсму мсиьшее срод- 
сшво, нсжели закись желѣза, и погаому изъ соеди- 
неній ею вышѣснлепіся. Неоспіеклованный окислен- 
иый цинкъ легко возсінановлясінся въ мешаллъ, ко- 
шорый улешучивасшся, и на извѣсншой высогаѣ 
печи, опягаь окисляегася, образуя наросшы. Цинкъ 
въ шлакахъ рѣдко находишся въ значигпельномъ 
количесгавѣ (*). Но при плавкѣ свинцоваго блсска, 
смѣгааннаго съ цинковою обманкою, въ огпража- 
пгелыіыхъ печахъ, содерліаніе окиси цинна въ шла- 
кахъ просшираешся иногда до оО проценпіовъ.

Окиселъ цинка въ шлакахъ всшрѣчается часгао 
так ж е  въ соединеиіи съ глипоземомъ. Алюминаты 
цинка сами по себѣ шрудноплавки.

Сѣрнисгпый цинкъ самъ гю ссбѣ шакже не пла- 
виіпся, и нсрѣдко осшаеіпся механически запупіан- 
нымъ въ шлакахъ, дѣлая ихъ пірудноплавкими и 
умеиьшая связь массы оныхъ.

12) Окиселъ оловсі есшь слабос основаиіе для §ц 
прн избыткѣ же въ шлакѣ электроположнтель-
(*) О  полученіи цннка въ Англіп. Г . Ж .> Ч . 1. 18^9.
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ныхъ вещеспівъ напр. жслѣзнаго окисла, заспіупа- 
еиіъ мѣспю кпслопіы. Шлакп, получасмые при плав- 
кѣ оловянныхъ рудъ, оіпличаюпіся болыпою опіно- 
сипіс.іьною гаяжесіпью, и содержаиіемъ часпісй мс- 
таллическаго олова [+). Составъ сихъ шлаковъ 
представлясшъ большсю частію  соединеніе двухъ 
электроотріщ атсльиыхъ т ѣ л ъ  (крсмисзсма и оки- 
сла олова) съ однимъ оспованіемъ (окисломъ желѣ- 
за). ІІослѣдиій происходитъ частію  изъ оловяіша- 
го камня, частію  же изъ обожженаго мытьяко- 
ваго колчедана (спугпника оловяпныхъ рудъ).

Силнкаіпы окиси олова вовсс несплавляюіпся. Смѣ- 
шсніе желѣзной п оловяниой окиеи, соотвѣтсгаву- 
ющее Формулѣ Рс28п5, д аетъ  плотный черный 
шлакъ, съ признаками крисгпаллизованія.

1Ъ) Окиселъ висмута встрѣчаегпся въ тлакахъ 
рѣдко ; по огпношсніямъ въ шлакахъ еходсгпвуетъ 
съ окисыо серебра.

К р о м ѣ  к р е м н с к и с л о т ы  и  Фгпориспіаго  к а л ц і я  въ  

н ѣ к о т о р ы х ъ  ш л а к а х ъ  в с т р ѣ ч а ю т с я : га и п іа п о в а я ,  

с ѣ р и а я  и м ы ш ь я к о в а я  к и с л о т ы .

Титановал кислота часгао паходиіпся въ же- 
лѣзныхъ рудахі». Прн плавкѣ сихъ рудъ частг, 
оной возсгааиовляется въ мсталлъ , когпорый ос- 
таспіся мехенически въ шлакѣ , въ видѣ красиыхъ

(*) О плавкТ. оловяипыхъ рѵдъ см. въ сілаіпьѣ: Описачіе 

оловяшіаго произг.одсптва въ Альш епбергѣ и Цинвальдѣ, 

Г . Іоссы  Г . Ж . 1 8 3 1 , Ч . I , к. 1.
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пягпеиъ; сЛппаеіяи и;е соедивяешся съ жслѣзомъ, 
сообщая ему швердосгаь и плотносгаь. Кристал- 
лы т и т а н а  находягпъ въ разныхъ мѣспіахъ гор- 
иа но выдувкѣ иечи. Долгое пребываніс массы шла- 
ковъ въ т ѣ х ъ  частяхъ печи л которы я подверже- 
ны сильному шару, составляегпъ необходимое усло- 
віе для возстановленія и кристаллизованія пшпіа- 
на. По сему т о  онъ и образуется въ іпрещииахъ 
горновыхъ камнсй и въуглахъ горна (*), наполиен- 
ныхъ массою шлаковъ. Неболыиое количество не- 
возсшановнвшейся гпитановой кислопіы входитъ 
въ іилакъ , х о т я  неизвѣсшно съ какимъ основані- 
емъ въ соединеніи (**). Изъ опытовъ Г. СеФішпре- 

ма и звѣ стн о , чшо титаиовокнслая нзвссть не 
плавится даже при самой высокой піемпературѣ. 
Вііроятно , чшо шитановая кислоша въ шлакахъ 
находится въ сосдиненіи съ окисломъ желѣза; 
тѣ м ъ  болѣе, ч т о  при содержаніи тигаановон кис-

(* )  Въ В ерхпеп  Снлсзін э т о г о  рода образог.лпія ти іп ан а вь 

пе<ш, весьма обыкновеішіл. С м. с т а т ы о  подъ заглавіемъ: 

Ж елѣзиый т .іа к ъ  изъ К еп и г сг а ю т ш е, содерж ащ іп т и -  

пілпъ. Г'. Ж . ч .  III . 1850 .

(**) Х о т л  с т ен ен ь  окисленія т и т а н а  въ шлакѣ неопредѣ- 

лена , и иеизвѣсішю въ сосгпояпіи кнслоіпы нли осиовл- 

иія опъ н аходи тся  въ шлакѣ. ІІо при содержаніи т и т а -  

на, шлакъ имѣешъ ж ел т ы й  ц вѣ тъ  , ч т й , к а ж ет ся  , по- 

казы ваетъ  п р и с у т с т в іе  ьъ ннхъ титаповоГ і кислошы; 

ибо окнселъ тш п аііа  должепъ с о о б щ а т ь  голубой ц в ѣ тъ  

болѣе или мсиѣе тем н ы й , с м о т р я  по количеству окнсла-

80



лоты , шаакп всегда бываю тъ богачс закисыо л;е- 
лѣза.

Титановокнслыя соли закнси желѣза могутъ 
такж е  легко Фришевашь чугунъ, какъ и силикаты 
закнси желѣза.

Ш лакп, заключаюіціе титановую  кислоту піру- 
дно образуются; часшо имѣюіпъ пузырчатон видъ, 
и содержатъ зериа пштаниспіаго желѣза. По пере- 
плавкѣ въ гниглѣ, так іе  шлаки покрываюпіся свер- 
ху кожицсю шомбаковаго цвѣша.

Стърнал кислотпа находшпся въ шлакахъ опіъ 
плавки свинцоваго блеека въ оіпражательныхъ пе- 
чахъ. Сѣрнокислыя солн весьма шрудноплавкіг, для 
содѣйспівія нхъ сплавленію примѣшиваютъ къ ру- 
дамъ плавиковокислую извссть.

Мышьлковал кислотпа встрѣчаегпся въ шлакахъ, 
когда руды при гілавкѣ нснмѣюгпъ непосредствен- 
наго соприкосновенія съ углемъ, иапр. при сплавѣ 
кобальшовыхъ рудъ въ піигляхъ, для пригопювленія 
шмалыпы. Содержаніе фосфорноіі кислоты въ шла- 
кахъ мало извѣстно: нбо она легко улетучиваепг- 
си, или, возстановигпслыіымъ дѣйствіемъ угля, пре- 
вращ ается въ фосфоръ , который соединяепгся съ 
металломъ.

Сѣрнисшмя соединенія могушъ соспгавлять піак- 
же существеннуго часпіь многихъ , и даже домен- 
ныхъ шлаковъ. Такіе шлаки , прн вышеканін изъ 
печи вздуваюгпсяі а при полпваніи водою отдѣля-
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юпть вссьма оіцутигпельный запахі» сѣрпистаго во- 
дорода. Сухіс, пемзовидиые шлаки, при расшира- 
ніи пальцами, издаюіпъ іпогпъ л;е запахъ.

При описаніи свойсшвъ основаній, бы.іи разсмо- 

трѣ н ы  свойства и оч ти  одпихъ пю.іько просітіыхъ 

силикашовъ, и взаимныя оіпношенія, оказываемыа 

ими прп плавкѣ. Для ближайшаго ознакомленія со 

свойсіпвами сложныхъ силнкапювъ, я приведу здѣсь 

резулыпашы оп л т о в ъ , произвсденныхъ Гг. Ссф- 
шпіремомъ и Старбекомъ надъ образованіемъ нѣ- 

которы хъ сложиыхъ силикатовт», и опредѣленіемъ 

сшепени ихъ плавкости.
Опъгтъг I . Сефштрема.

Формулы сосіпава шихгпъ:
1) С8 нн2А8 по сплавленіи даеіпъ жидкое стек ло.

%) С8’- + - 2 А 8 ----------------- плавигпся легко въ
шлакъ, похоніій на ди х-  

роипіъ.
3) С8 и-2А82 ------------------- дастъ  тлакъ  подобный

предъидущему.

4) С82н- Л82 ------------------- удобно плавится въ
спіскло.

5) М8 і А 8 ----------------- также.
6 )  С8 • і- М 8 ------------ — —  получастся хорошо

сплавивш. стекло съ 

зернисты мъ изло- 

момъ.

7 )  С8 -і- М82 -------------- --—  получ. хорош о спла-
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вивш. сшекловагпый 
шлакъ, иросвѣчиваю- 
щій гюдобио опалу; 
мѣсгпами крисгпалли- 
чеокаго сложенія.

8) С32-*-2М82 по сплавленіи получ. хорошо спла-
вивш. сшекло, мВсша- 
ми похожее на эмаль.

9) 2С82+ М 8 2 --------получ. хорошо спла-
вивш. опаловидное 
стекло съ зернистымъ 
изломомъ.

10) С35“Н Мб2 -----------------  легко плавишсл въ
шлакъ перламугпова-
го цвѣгпа.

Эпіи шихшы сплавлясмы бьгли въ граФишовыхъ 
шигляхъ при весьм.т высокой гпемперашурѣ (*).

Г. Сшарбекъ гіронзводилъ весьма любоггыгпные
\  .опышы надъ плавкош разныхъ шихшъ съ шроякою 

цѣлію : чшобьг узнашь , когпорыя изъ различныхъ, 
гго огіредѣленньшъ пропорціямъ сосшавленныхъ смѣ- 
шеній, (и преимугцсствеино изъ шѣхъ, коивсіпрѣ- 
чаю тся  при домешгомъ производспгвѣ) легчс пла-

(*) Г . СеФшіпрсмъ проидсодилъ пробы въ особепиой печи> 

опіісаніе косй помЪщено къ Ро§;§епсІогГ8 А п п аіеп , В . 15 . 

Ж аръ г.ъ исн былъ т а к ъ  великъ , ч т о  ковкое желі.зо  

марганецъ , чнсты н  ш ікель, н д а ж е , хощ я несоверш ен- 

но, самал ииотнна, снлавлллись.
Горп. Журн. Іхп. X .  1 8 3 9 . 6



б л ш с я * ,  ш я к я і с  ч ш о б ы  у д о с ш о в ѣ р и ш ь с я : у д е р л ш в а -  

ю ш ъ  л и  э ш и  с м ѣ ш с н і я  , д а н н ы я  и м ъ  о г п н о ш е н і я ,  

га . е .  п с  п р и н и м а ю ш ъ  л и  , ч р е з ъ  р а с ц і в о р е н і е  , в е -  

щ с с г п в ъ  и з ъ  с ш ѣ н ъ  п л а в и л е н н а г о  п ш г л я  \ и  н а к о -  

н с ц ъ  ,  ч ш о б ы  п і о ч н ѣ е  ш с л ѣ д о в а п і ь  з а м ѣ ч а ш е л ь н о е  

с в о й с ш в о  з а к н с и  ж с л ѣ з а ;  п р о ѣ д а ш ь  ,  в ъ  п л а в и л е н -  

н о м ъ  Яѵару, д н о  о г н е п о с ш о я н н а г о  п щ г л я .

О ш н о ш е н і е  в е щ е с ш в ъ  в ъ  ш и х ш а х ъ  б ы л о  с о е ш а -  

в л е н о  п о  с ш е х і о м е ш р и ч е с к и м ъ  Ф о р м у л а м ъ ;  п р и  ч е м ъ  

о е о б е н и о  о б р а щ е н о  б ы л о  в н и м а н і е , ч ш о б ы  к а к ъ  

з с м л и ,  ш а к ъ  н  м е ш а л л и ч е е к і е  о к и с л ы ,  б ы л и  в ъ  ч и с -  

ш о м ь  с о с і п о я н і и ,  и  о с в о б о ж д С н ы  о ш ъ  в о д ы  и  у г л е -  

к и с л о п і ы .  В с ѣ  с о с ш а в и ы я  ч а с ш и  ш и х п і ы  б ы л и  о і п -  

д ѣ л ы г о  в з в ѣ ш е н ы ,  и п о п ю м ъ  ш щ а ш е л ь и о  с м ѣ ш а н ы  

ч р е з ъ  р а с ш и р а н і е  в ъ  с ш у п к ѣ .

Пробы дѣлались въ шакъ называемыхъ, Геесен- 
скихъ (*) шигляхъ. Когда взвѣшснная проба поло-

(* )  Г ессеііск іе  шигли, уиопіребляомые во всѣхъ почши п р о-  

бпрныхъ л аііоратор іяхъ  , пригопювляюшсл въ Г россъ - 

А .іьм е|ѵодѣ (небольшомъ городѣ въ Ііиж ііе-Г ессепской про- 

випціи , на разспюаніи пяши-часоваго пуши оіпъ К ассе-  

ля). Тпгли эши дѣлаюгпся изъ смѣшенія глнны н пескл; 

пропорція смѣшенія дсржиш ся въ шаипѣ. Сосшавныя 

часшн глины сушь: глпноіема 6 5 ,4  нроп,.; желѣза н мар- 

ганца 1,2; извесіпи 0,"; кремнезема 10,1  и воды 23 проц. 

ГІесокѣ ж е  содержиіпъ: кремнёзёма 95,5-, желѣза и мар- 

ганца 1,5; глшюзема 2,1; нзвесши 0,8  проц. Х орош ее ка- 

чеспіво піиглей іпребуеш ъ , чшобы оіш  были равномѣр- 

ію обож ж сны , при ударѣ издавали звопъ и не содсрж а-
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. жсна была въ шигель, пю его покрывали крышкою, 
н обмазыклли іпонкимъ елоемъ огнегюешояннаго 
цеменша. При веѣхъ нробахь, еодержавшихъ хошя 
нсзначительное количссіпво мешаллическаго окисла- 
шигсль покрывали особениою, сдѣланною изъ о о о л і- 

жеиой глииы, крышкош, для шого, чіпобы пъ пш- 
гель не попало угля , коіпорый могъ бы произ- 
весть  возстановлете окисла. Плавка въ откры - 
т ы х ъ  пшгляхъ нри дутьѣ, безъ еомнѣиія, несрав- 
ненно скорѣе и совертениѣе: ибо гпо время, ког- 
да происходнтъ насгпоящее сплавленіе, моааю лег- 
че опредѣлить; но пюгда въ гпигель могли бы па- 
дагнь угли и пепелъ, ошчего произошла бы невѣр- 
ность  въ гіробѣ. ІІшобы увѣрипіься, ч т о  темгіе- 
рапіура досшаточна была для плавленія ш ихты , 
каждый разъ ставили въ печь гпигель съ л;елѣз- 
ного иробою; причемъ желѣзо не гполько возста- 
иовлялось, по и снлавлялось въ королскъ.

Массьг, получепныя по сплавлсніи, подвергнутьг

ли бы черныхъ п я т еи ъ . С остав ъ  массы гпнгля, пайдеп- 

ный по раз.ю ж енію  Г-мъ Беріпье: кремнезема 70 ,9 ; гли- 

иозема 24 ,8  пр..; желѣзіюй окиси 5 ,8  проц. и слѣды горь- 

к о зем а .-

Неменѣе у п о т р еб и т ел ь п ы  П ассавекіе или И нсенскіс  

ти гл и  (граФитовые). М асса для иихъ е о с т а в л я е т с я  изъ 

смѣшепія двухъ ч а ст ей  граФита съ одною ч а ст ы о  гли- 

иы х о р о т а г о  к ачеств я . Э т и  ти гл и  н р и готов л я ю тся  

въ Ипеенѣ (въ П ассавскомъ округѣ), опіъ коего ояи и ио-  

лучили евое пазваиіе.
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были разложенію для опредѣленія количеспіва вс- 
щеггпвъ, занмегпвованныхъ изъ іпигля.

Опыпіы аіпи дали слѣдующіе резулыпагпы.
»

А) Простые силикаты.

Силикаіпы нзвеспіи. Сравнивая между собою сос- 
тавны я часпш массъ , прежде и послѣ плавленія, 
т о  видно, чгао при плавкѣ къ нимъ всегда присо- 
единялась новая составнал часть  (имепно, глино- 
земъ съ соотвѣтствую щ им ъ ему количесгпсомъ 
кремпезема), которую пробуемая масса, при сплав- 
леніи въ ш лакъ, приняла изъ тигля. Количесіпво 
раствореиныхъ вещесшвъ измѣнялось, смопіря по 
т о м у , какъ пш хта для шлака болѣе или менѣе 
была насыіцена кремнезсмомъ. При недоснликапіѣ, 
э т о  количесшво составляло 64 проц. вѣса сплав- 
лсннаго ш лака; при трнснликатѣ  л;е пюлько 6 
проц. Изъ эшого слѣдуетъ, чпю дву и трисили- 
кагны пзвесіпи находятся у;ке въ нейтралыюмъ 
соетояніи* нли, чшо для достижснія этого  состо- 
янія, іірииимаюгиъ незначительное колиЧесшво ве- 
щесшвъ (*). Далѣе, химическія разложенія получен- 
ггыхъ пглаковъ , показали , ч т о  недокремнскислыя 
еоединепія и односиликаты , но сплавленіи , пере- 
ходятъ  въ двуснликатъ извести съ односилііка-

(*) Разумѣегпся, шолько при пюіі сш еиени тем п ер аш ур ы , 

при к о т о р о іі окислсшіое желѣзо возстаи овл л етсл  и пла- 

ынпсл.
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іпомъ глинозсма; и чіно двусиликагпъ извсспіи, по 
сплавлсніи, осгпаегася съ гпой же сгпепени , и сое- 
диняеіпса гполько съ силикапгамъ глинозема, заим- 
спшованпомъ изъ піигля.

Гіросгпые силикагны глинозема и горькозсм;». Всѣ 
они въ л;а|)у, при коіпоромъ чугунъ приходипіъ въ 
ліігдкое сосгаолніе, еіце не іыавліпсл.

Силикаіпы закиеи марглнца. Они, гюдобно сили- 
кагаамъ извесппі, при плавкѣ всегда прннимаюпіъ 
нѣкогпорое количесшво вегцесгавъ нзъ массы гпнгля, 
хоіпл не гпакъ много, какъ гісрвые. Опыгны пока- 
за.іп, чіпо кремиекислыл соли марганца гпакже за- 
имсгавуюгпъ вегцесгпвъ изъ массы гпиглл менѣе 
когда онн въ соегпояніи дву нли гіірисиликагпа.

Силикагаы закиси желѣза. Въ свойствѣ расіпво- 
рліпь часпіь массы гаигля, они сходспівуіопіъ съ 
снликагнами извесши и закнси марганца* ибо недо- 
кремиекислый шлакъ прішялъ наиболыиую часшь, 
а пірисиликатъ нанмспыпую. Въ ошношсніи нлав- 
коспш шлаковъ , сосшоящихъ изъ снликатовъ за- 
киси желѣза, опышы показалп, чіпо шрисиликатъ 
желѣза, (какъ и трисиликапгы всѣхъ осиованій) 
піруднонлавче, или ш ребую тъ высшую іпемпсра- 
шуру, нсжелп двусиликагпы. Чшобы ошкрышь при- 
чину разъѣданія огпспосшояннаго пшгля закисью 
желѣза, и рѣшшиь съ какпми изъ составпыхъ час- 
т с й  тигля  она соединяешся , были сосшавлены 
ш ихты  для гголученія одно и двуглинокислой за-
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киси же.іѣза. Сіілавлеиныс шлаки находнлись совср- 
шенпо въ жидкомъ соспіошііи. Химич. разложенія 
оныхъ показали, чшо закись я;елѣза для легкоплав- 
косгпи изъ шигля приияла часшь крсмнезема. Но 
какъ ири образованін различныхъ силикагпосъ за- 
кисн ЛѵС.іѣза , въ шлакахъ всегда находился глино- 
земъ , шо кажешся , чшо не пюлько сродсшво за- 
киси желѣза къ кремнезему, но піакже и сгпремле- 
ніе оной къ соедииенію съ силикапюмъ глинозема, 
есшь насшоящая прнчина, почему огненосшояиной 
кирпичь, въ плавиленномъ жарѣ , не можсшъ иро- 
шивусшояшь дѣйспівію закнси жслѣза.

Замѣчапіелыю , чшо шлаки , сосшоящіе изъ си- 
ликашовъ извесіпи , кошорыс при сихъ опыпіахъ 
удер;кивали сшеклообразное свойсгпво , содсржалн 
большсс количесшво глинозема , нсжели піѣ , кои 
были иепрозрачны, и нмѣли крисшалличсскос сло- 
Лісніе.

В) Сложные силикаты.

Опытъ 1. Для полученія іплака, сосшоящаго 
изъ одной часши глинозема и гирехъ часшей дву- 
силикаша извесгпи; по вѣсу взяшо:

Крсмнезсма . . 47,964
Извсспш. . . 42,945
Глинозема . . 9,091

100,000
Твгсль съ пробою носгаавленъ въ печг» и под-
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вержсиъ душыо въ шечсніи 30 минутпъ; ио сыпу- 
шіи оказалса весьма незначигпсльно разъѣденнымъ. 
Проба еовершенно еплавн.іась въ просвѣчивашщсе 
сгаек.ю- 100 чаепіей іцлака сосптояли изъ: 
Кремнезема . 56,740 въ космь киелорода 28,5>Ч0

Глинозема . . 15,835 . .
Во 100 чаогпяхъ шлаковъ находи.юсь: 

Пробусмой массы . . . 68,065
Заимсшвовано изъ тигла. 51,742

Прежніе опышы надъ образовапісмъ недо- и од- 
нокремнекислой извсснш показа.ш, чгпо эши силн- 
каіпы 'г.ссьма разъѣдали шигель, гпогда какъ при 
образованіи двукрсмнекис.юй извеспіи щигель былъ 
незиачителыю разъѣденъ; эшо пѳдало поводъ гіред- 
полагать, чпю легкОилавкій силикагпъ,* въ жидкомъ 
соетояніи, могкетъ р а етв о р я ть  осиованіе, ііенри- 
нимая въ ссбя болѣе кремнезсма. Для убѣа;денія 
въ этом ъ предгюложеніи, былъ гіроизведепъ вышеиз- 
ложенпый опышъ. Разложеніе шлака, полученнаго 
при эшомъ опыгпѣ, показало, ч й о  опъ гіринялъ въ 
себя не только часшь кремнезема , по іпакже нѣ- 
кошорое количество глинозема, и превратился въ 
двусилнкагпъ обоігхъ основаніщ т а к ъ  ч т о  двусили- 
к а т ъ  извести къ двусиликагпу глинозема огигю- 
сгггпся какъ 4 къ Ъ.
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Опытъ 2. Для полученія шлака, сосгпоящаго изъ 
двухъ часшей силикаша глипозема и гнрехъ часпгей 
силикагна извеспги огнвѣшено:

Бремнезема . . 59,937
Извесши . . 42,780
Глинозема . . 17,283

100,000

Тигель подверженъ дугаью въ шеченги 30 ми-
нупіъ, и, гю наружносши судя, не бьглъ разъѣденъ.
Проба сплавилась въ сшекло, имѣвшее свѣпглозе-
леный цвѣшъ, и въ краяхъ просвѣчивающее.

100 часгпей сего шлака сосшояли изъ:
Кремнезема . . 48,525 въ немъ кислорода 24,408
Извесши . . . 27,634 . . . .  7 ,762)

V 18 491
Глииозема . . 22,970 . . . .  10,729 \

Масса шлака въ 100 часгаяхъ заключала:
Пробуемой м а с с ы ..............................  64,596
Массы заимсгпвованной изъ пінгля. 34,533

99,129

Опытъ 3. Для полученія шлака изъ одной час- 
гпи двусиликаша глинозема и двухъ часгаей двуси- 
ликагаа извесгпи, ошвѣшено:

Кремнезсма . . 56,84
Извесши . . . 31,49
Глинозема . . 11,67

100,000
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Тигель былъ подвер.кснъ дупіью гпакже иъ ше- 
чепіи 30 минупіъ, и казался нисколько неразъѣ- 
денъ. ТІроба сопершеино снлавилась } полученпое 
спіскло бьыо піакъ про.ірачно , чітю чрезъ него у- 
добно можно было ыідѣшь дно шигля. Во 100 час- 
тпяхъ шлака содержалось:
Кремнезема . . 50,235 въ немъ кислорода 28,280

Въ сихъ 100 часпіяхъ шлака находилось:
Пробусмой м а с с ы ........................ 70,595
Массьл, заимспівованной нзъ іпигля. 28,505

Эгаи два оп ы та  произведсны былн съ т о ю  цѣ- 
лію , ‘чтобы  узнаіпь , мож етъ лн неплавкій сплн- 
к а т ъ  сгілавиться въ смѣшеніи съ легкоплавкимъ. 
Дѣйсшвипіелыю смѣіпанныя силикаты сплавилпсь, 
х о т я  и не въ том ъ  отношеніи, какое дано было 
имъ при емѣшенін. При опыпіѣ 5, отношсніе си- 
лнкаша извесіпи къ силикату глннозема, какъ 
3 къ 4.

Опытъ 4. Для полученія шлака изъ односили- 
катовъ извесгпи , глинозема и горькозема , в зято  
по віісу:

И івссгни . • • 25,580 
Глиозема . . . 17,485

99,100

99,100

Кремнезема . . 39,16
Извести • • • 42,78



Глинозема . . 8,04
Горькозема . . 9,42

100,00
Проба не силавилась, а шолько епеклась, и ме- 

жду гіальцами легко раегпиралаеь.
Опытъ 5-й. Для гюлученія шлака изі» двуснлика- 

гпоігь извеепш, глинозема и горькозсма, взяшо: 
Кремнезема 50,107 
Извеспіи . а 1,4 95 
Глпнозема . 5,855
Горькозема 0,507

100,000
Проба сплавнлась въ водяносвѣшлое сіпекло, ко-

его масса имѣла синевашозеленый цвѣшъ. Въ плос-
<г

косшяхъ излома, казалась плошною; но имѣла бѣ- 
лыя пяшна, кошорыя происходили ошъ вкраплен- 
ныхъ волоконъ, и чрезъ гао показывалн, чшо горь- 
коземъ въ массѣ былъ егце несовершенно расшво- 
рснъ.

Опы77іъ 0-й. Для полѵченія гилака изъ шрисилгг- 
капювъ извесгпи, глинозема и горькозема, взяшо: 

Кремнезема 07,460 
Извесгии . 25,095 
Глгшозема . 4,407
Горькозема . 5,040

100,000
Проба вышла сходно съ предъндуптсю; но полу-
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ченное сіпекло заключало въ себѣ много пусгпошъ 
п пузырей, и содержало колнчсспіво нераспіворен- 
наго горькозема гораздо значніпсльнѣе пропшву 
прежнлго.

Опы7пъ 7-й. Для полученія пілака изъ одноеили- 
каіповъ извесши, глннозема, горькозема и закиеч 
марганца, взпіпо*.

Крсмнезема . . 57,903
Извесши . . . 56,609
Горькозема . . 8,074
Глинозсма 7,400
Закнси марганца 9,9 ГІ8 

І00~000

Проба сплавилась въ свѣшлое сшекло краеног.а- 
шобураго цвѣша. Въ нзломѣ оно похоже было на 
мяснокрасный крсмень; однакожъ и здѣсь видимы 
были вкраплснныя часши нсраспіворнвшейся маг- 
нсзіи. Такъ какъ при эшомъ опыгпѣ (какъ и при 
5-мъ) вмѣсшо горькозема, упопіребляли вссьма клоч- 
ковапіую и рыхлую магнезію, шо могло сшашься, 
чпю эшо обсгпояшельсшво (ибо лсгкую магиезію 
трудно смѣшапіь равпомѣрно съ тяжелымъ крем- 
неземомъ) сосшавляло причину, почсму горькоземт» 
не сплавился надлел;ащнмъ образомъ; нбо при плав- 
кѣ въ шлакъ было мало внуіпрснняго броженія, и 
потому магнезія ггс ириходнла въ соприкосиове- 
ніе съ достаточны м ъ количссгивомъ крсмиезема,1 
іпрсбуемомъ для ся насыщеиія.



Опытъ 8-й. Для полученіл шлака, соетпоящаго 
пзъ двусиликагповъ пзвсспш, глинозема, горькозема 
и закнси марганца, ошвѣшено;

Кремнезема . . 54,75
Извесши • . . 26,99
Глинозема . . 5,00
Горькозема • . 5,65
Закиси марганца 7,65

100,00
Проба дала шлакъ самый легкоилавкій и про- 

зрачный изъ всѣхъ прсгкде полученныхъ. ГІо цвѣ- 
гпу и наружному виду весьма сходсшвовалт. съ чис- 
піымъ яшпаремъ. Въ тьердоети  э т о т ъ  шлакъ зна- 
читсльно'прсвосходилъ обыкиовенное спіскло. При 
исгіытаніи въ наружномъ пламени, предъ паятель- 
ною трубкою, сильно кипигпъ и вздувается въ пу- 
зыри, вѣрояшно по ггричинѣ происходяіцаго измѣ- 
неиія въ окисленіи марганца.

Во 100 частяхъ сего іилака находилось: 
Кремнезема . . 54,061 въ нсмъ киелорода 27,192-
Извести . . . 24,554 . . . . 6 ,8971
Глинозема . . 9,216 . . . .  4,50^і[
Горькозема . . 4,026 . . . .  1 ,558[
Закнси маргаица 8,116 . . . . 1,780]

Во 100 часпіяхъ массы шлака заключалось: 
Пробуемой массы . . . .  97,955 
Глинозема изъ массы шиглл 2,018

99,975
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Опыть 9-й. Д.ія получопія шлака изъ пірисили- 
катовъ  извссіпи, глнпозема, горькозсма и закиси 
марганца, ошвѣпіено:

Кремнсзсма . . 65,92
Извесши . . . '19,79
Г.іинозсма . ' .  5,78
Горькозсма . . 4,32
Закиси маргаица 6,19

100,00
Проба была шолько въ полурасп.іавленномъ со- 

сгпояніп, и казалось болѣе, чіпо часть оной огнла- 
ковалась іюсредсшвомъ другой, легкоплавкой часіпи.

ІІІесшь послѣднихъ пробъ п[юизведепы были въ 
ікелѣзосвариватсльной гісчи, и держались въ ней 
около 6 часовъ. По этим ъ  пробамъ видно, чпю 
изъ сложныхъ крсмнекислыхъ со.іей двуснликаты 
легкоилавче, нежели прочіе сложные силикашы.

При опышахъ 4, 5 и 6 имѣлн такж е  намѣреніе 
испыпіапіь: могуіпъли два неплавкіе силикапіа при- 
всдены быіпь въ жидкое соспіояніс чрезъ смѣшсніе 
и сплавленіе съ двойньшъ противу нихъ количсст- 
вомъ легкоилавкаго силикаща. ІІодобное же имѣли 
въ видѵ гіри опмпіахъ 7, 8 н 9, смѣшивая два нс- 
плавкіс силнката съ двумя плавкими. При 8 опы- 
піѣ полученный шлакъ, ка;кешся, с ст ь  самый со- 
Бсршенный между всѣми прочимн; ибо онъ бмлъ 
нс пюлько лсгкоплавокъ, но и стѣ н ы  гангля разъ- 
ѣдалъ менѣе проіпиву всѣхъ другнхъ.
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ГІо сей-шо иричинѣ при доменной плавкѣ дву- 
кремиекислымъ шлаклмъ вообщс даюшъ преимуще- 
співо прсдъ всѣми прочиші силикагпами, какъ по 
причинѣ ихъ легкоплавкоспш, гпакъ и въ оптноше- 
пій совершеикаго возсгнановленія желѣза.

Впрочемъ сосшавъ шлаковъ зпачишсльмо измѣ- 
няешся по взаимнымъ количесшвеннымъ ошношс- 
нгямъ шѣхъ вещесшвъ, съ кошорыми соединясшся 
кремисзсмъ при образовапіи шлака; эшо зависипіъ 
ошъ качеспіва рудъ и примѣсей, уношрсбляемыхъ 
въ шихшу. Руды, содержащія много извесіпи, для 
получеиія хорошаго шллка, должны проплавляшься 
съ примѣсьго весьма кварцесашыхъ всщссшвъ; шог- 
да какъ глинисшыя руды гнолько съ небольшимъ 
количесптвомъ кварцевашыхъ рудъ или примѣсеГц 
напрошивъ же съ болыпимъ количесшвомъ извес- 
иш или извссшковашыхъ желѣзныхъ рудъ.

Изъ опынтовъ извѣспшо, чшо образованіе шрех- 
крсмнекислаго шлака находипіся въ связн съ крѣ- 
посшыо вьшлавляемаго чугуна; именно, на нѣкогао- 
рыхъ заводахъ замѣчено, чшо желѣзо получасшся 
крѣиче, но мѣрѣ увсличиванія въ шихптѣ кварце- 
вапіаго желѣзиякк. ІІо чшо происхождеиіс крѣпка- 
го желѣза зависншъ пе ошъ одного болыиаго со- 
держанія кремнезема въ шлакѣ, извѣсшно изъ мно- 
гихъ примѣровъ. Сплавы разныхъ вещссшвъ, между 
ирочимъ элекгпроошрицашельныя піѣла, гіерсходя- 
щіл изъ шихгпьт въ чугуиъ, безспорно соспгавля-
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юшъ главиое условіе большой или меньшей илош- 
носіпн послѣдняго; и въ семъ ошношеніи сѣра, 
мышьякъ, а>осФоръ и др. могушъ занимашь между 
иими немаловажное мѣсшо (*).

Онышы шак;ке показали, чшо при пірисилика- 
шахъ возсшановленіе силнція производишся легче, 
и въ большемъ количесшьѣ, не;кели нри двукрем- 
некнслыхъ шлакахъ; п нанрогнивъ, замѣчашелыю, 
чіпо ири шрисиликатахъ кальціл нисколько не воз- 
сшановлаешся (**).

Зеленый сгаекловашый шлакъ показываешъ из- 
быпюкъ крсмнезема , находящагося въ ш ихш ѣ; 
бѣлые, пѣнисшые шлаки, на оборошъ, избышокъ 
основаній. Г. Бредбергъ нашелъ, чшо въ гісрвомъ
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(ѵ) См. о вліяиіи. п остор ой н и хъ  всщесгпвт. иа к ачеств о  угле- 

р оди стаго  жслѣза, пъ с т а т ь Ь : О чмупѣ, Г . М аіора Бу- 

т еи св а . Г . Ж . іО. 1 855.

(**) Чѣмъ болѣе кремнезема со д ер ж а т ъ  шлаки, тг .м ъ  опи 

п л отн ѣ е и вязче, и піѣмъ тр уди ііе  тіропускдю тъ чрезъ  

себя чугуиъ. П осем у въ шлакахъ, б о га т ы х ъ  кремнезе- 

момъ, о с т а е т с я  много зеренъ чугуиа.

1 Кромѣ т о г о  іглаки ч а с т о  увлекаю тъ механически ча- 

с т и  чугуиа, при выгребапіи с и \ъ  шлаковъ, или при вы- 

черпываиіи чугуна изъ горна.

Такіе шлаки обыкиовешю толкѵгпъ, и г т р у е ю  воды 

о т д ѣ л я ю т ъ  лсгкія ч а ст и  о т ъ  тя ж ел ы хъ  зеренъ желв- 

за . Получепиый эіпимъ п у тем ъ  чугуиъ называепіся вы- 
мывпыліъ (ЗВаСфеіСеіі); оио уп отр ебл яеш ся  въ проплавкѵ 

н п]).



случаѣ Ереліній, въ послѣднсмъ жс алюмшіій и кал- 
цій входяшъ въ чугунъ, и чпю крсмній самое вы- 
годное, алюминій и кальцій напрошивъ, вреднѣй- 
шес вліяніе оказываюшъ на ч^гунъ, назначенный 
для лишья.

Вообще многіс замѣчалн, чшо лучшій для лигаья 
чугунъ получаспіся ошъ очень кварцевг»шыхъ рудъ.

Чѣмъ выше основаиія въ шлакѣ насыщаюшся 
кремНеземомъ, іпѣмъ чиіце идегаъ работа  въ иечи. 
При выгілавкѣ чугуна, гдѣ нолучаюпіся дву и трех- 
кремиекислыс шлаки, рѣдко происходяшъ въ печи 
большія наспіыли. При сырой плавкѣ піак/кс они не- 
піакъ обыкновенны; напротивъ же при свинцовой 
илавкѣ очень часгпы, и перѣдко да;ке совершенно 
засаждаюшъ печь. Э то  зависншъ ошъ того , ч т о  
там ъ , гдѣ стараюш ся образовашь низшіе силика- 
іиы, слѣдов. въ ш ихту употрсбляюпіъ мснѣе крем- 
иезема, мож еть легко произойши избытокъ въ ос- 
нованіяхт», кои при плавкѣ пе расшворяюіпся по 
недоотатку электроошрицателыіыхъ іпѣлъ, и по- 
сему осіпаются въ спекшемся видѣ; или, если эпш 
основанія сосшояшъ изъ металлическихъ окисловъ, 
остаюш ся въ видѣ к[^ёцъ, сосшоящихъ изъ возсгпа- 
новившихся мсталловѣ, либо изъ особснныхъ, низ- 
шихъ сіпепснсй, сѣрнистыхъ соедииеній опыхъ. ІІо 
гдѣ образуюшъ дву или шрехкремнекислыс шлаки, 
гпамъ ие можепгь уже находишься болѣе свободна-
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го основанія (*). Ипогда шакгке легкое охлажде- 
ніе недо н одиоснликащовъ способсгпвуеіпъ къ по- 
добнымъ ;кс обрааовапіемъ; какъ эию бываегпъ 
напр. въ нередовомъ гнѣздѣ.

Но есілесшвснио, чгао образоваиіе дву и гари- 
силикатовъ требуегпъ высшую сшепень жара. При 
иедостагпочной іпслперашурй, будутъ осаждапіься 
въ печи іпѣ же несовершенныя ооразованія, какія 
выше были угюмянуты. Тсмперашура всегда дол- 
жна быпіь досшагпочна, какъ для возсшановлснія и 
плавки мсшалла, гаакъ и для совершеннаго обра- 
щенія пуспюй иороды въ пілакъ.

Тсмпсратура домсниыхъ печей должна б ы т ь  
возвышеннѣе, когда ;кслаютъ, возстановляя совер- 
шеинѣе желѣзо, получагпь сѣрын чугунъ и шлаки 
бсзъ ирнмѣси жслѣза; ибо извѣстно, ч т о  одпо и 
т о  ;ке количество желѣзнаго окисла, смѣшанное 
въ одной и т о й  же пропорціи съ силикатами о- 
предѣленпаго свойсіпва, при содѣйспівіи избыточе-
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(*) Впрочемъ иевездѣ образуюгпъ п{>іі плавкѣ высшіл спгепс- 

іш си.шнагповъ. Вт. однихъ мѣсшахъ желашгаъ лучше 

производишь хрмичеекую погаерю въ м еталлѣ, нежели  

мехаиическую (чрезъ о ст а ю щ ій сл  м еталлъ  въ крецахъ и 

настыляхх-), и иереиосишь зашрудішшелыіѵю р а б о т у  въ 

печи. Въ другихъ аіе м ѣ стахъ  па оборопіъ. Эгпо совер- 

т ен н о  за си сн т ъ  о т ъ  м ѣ стн ы хъ  обспіояіпельспівъ, осо-

бенио ж е о т ъ  ц ѣ н и оети  м еталла и рабочаго времени.
Горн. 2Курп. Кп. X .  1 8 5 9  7



співующаго )гля, въмсньшемъ п.арѣ, даеіпъ бѣлд.ій, 
въ сильнѣйшемъ ;ис, сѣрый чугунъ.

Бышсизложенныя свойсшва различныхъ силика- 
пювъ и ихъ взаимныя ошношенія при гыавкѣ, до- 
сташочііы для рукоііодства къ выгоднѣйшсму со- 
ставленію ш ихты  въ пісхпическомъ оіпношсн;и.

ПроПорцію смѣшеній всщссшвъ въ ш ихтѣ, дол- 
ікно бы было проиаводигпь, на основаніи химиче- 
скихъ изслѣдованій рудъ и ф л і о с о в ъ ,  по спіехіоме- 
пірическимъ Формуламъ^ но въ большомъ видѣ 'э т о  
иочпш вовсе нсудобоисполняомо: погпому ч т о  нсль- 
зл привссшь въ извѣсшносшь всѣ обсшоятсльсшва, 
имѣющіл вліяніе на илавку.

Иа нѣкошорыхъ заводахъ (напр. на желѣзныхъ), 
гдѣ обрабогпываюшъ посшоянно одинаковыя руд- 
иыя смѣшснія, достигаю тъ  падлсжащаго состав- 
лснія шихшы практикою и помощію предвари- 
піельныхъ пробъ; но запіруднитсльнѣе о т о  про- 
изводсшво на тѣ х ъ  заводахъ, гдѣ доставка различ- 
ныхъ рудъ мож етъ съ каждою иедѣлею измѣняпіь- 
ся, т а к ъ  чгпо преждс чѣмъ химпческос разложеніе 
руды, по которому опредѣлится пропорція смѣ- 
шеиія будепіъ окончспо, руда у;ке вся можетъ б ы ть  
процлавлена. На такихъ заводахъ должно доволь- 
сгпвовашься пробами, чпюбы къ надлсжащему со- 
ставленію сколь возможно прнближагпься.

Рѣдко шихгпа сосшавлястся изъ одиихъ только 
рудъ; болыпсю же частію  прибавляютъ къ нимъ
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разпыя фліосы (кислогпы или основанія), Изъ чи-
сла самыхъ обыкновенныхъ исконаемыхъ, употре-
бляемыхъ дл/і прнмТ.сей съ ши.хпіу сушь: кварцъ,
известковый, илавнковый и нолсвой ішілтъ.

Г. Бредбергъ производилъ огіыты для изслѣдова-
нія взаимныхъ отношсній сихъ минералловъ ири
плавкѣ. О и ы ты  надъ сплавленіемъ полеваго шпа-
гиа съ кварцемъ, показалн, ч т о  нерсый, х о тя  с ет ь
трисиликатъ , однакожъ удобно соединяешся еіце
съ нѣкоторымъ количестволъ крсмнезема. Поле-
вый шнашъ н извесшь, по-виДпмому, лсгко силав-
ляюіпся мсжду собою. Э то  замѣчено и ири плав-
кахъ въ болыиомъ вндѣ* ибо о т ъ  полеваго шпаіпа
нли слюды съ нзвеспіью, ироисходяшъ легконлав-
кіе ш лаки, соспюящіе прсимущссшвенпо изъ

•• __
двусиликагповъ глннозема и извеспіи. ГІолевой
шпагпъ и крсмиекислый глиноземъ даюгнъ пузыри-
сгиыл шлаки.

Наружный видъ разныхъ шлаковъ бываетъ чрез-
вычайно разлнченъ. Нѣкогпорые изъ нпхъ видомъ
своимъ прііблнжаюгпся къ сіпсклу; другіе, папро-
тивъ , походяшъ на дихроишъ и тому подоб. кри-
сгпаллическія нороды (*). Ч а с то  шлаки бываю тъ
ііреисполиены пусіпотами, чию зависипіъ оіпъраз-

(*) Н а счеш і. цпі.іпп шлаког.ъ я уже сыше сказалт., чшо онъ 

нзмѣпяешся по разлнчііо содержащ нхся въ пихт. оси о-  

ваній. Н о замѣчаше.іыю, чпіо прозрачиые шлаки, при раз- 

смашрпвапіи чрезъ масеу, оказываюгпт. часшо цвѣгаъ ош -
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ныхъ газовъ, какъ пю: огпъ углсокнсленнаго, углс- 
кислоты, кнслорода и пр. опідѣляющнхса при плав- 
кѣ (+). Порисшое сложсніе принадлежнгаъ болѣе 
гаѣмъ изъ шлаковъ, въ коихъ преимущеспівуютъ 
землисгаыя оспованія; поссмѵ доменные шлаки, со- 
дсржащіе незначишельное количеспіво кремнезема, 
чаще вспірѣчаются съ такимъ сложеніемъ (**). 
Пемзовидныс шлаки отличаю тся  еще и тѣм ъ, 
чпю они содержатъ настоящую известковую пе- 
чень. Поиадаюшся гпакіке шлаки по виду сход- 
ствующіе со слюдою (***).

Наружный видъ шлаковъ много зависитъ ошъ 
образа ох.іаа?денія, или, иначе сказать, огпъ ско- 
росгпи, съ каковою шлаки переходятъ изъ жидка-

лимный ош ъ нпружпаго. Зеленые шлаки к а ж у т ся  на- 

с к б о з ь  сиішми, а синіс, наирогаивъ, ч а ст о  зеленымн.

(* Рассплавлешіые шлаіаі нерѣдко вздубаю тся пузырями при 

поливапіи их'[> водою.

(*#) О собенно иолучаемые о т ъ  плавкн марганцевыхт. желѣз- 

ныхъ рудъ.

(***) Въ стар іш иы хъ  шлаковыхъ оіпвалахъ Гарпенбергскаго  

мѣдпаго завода (въ Далекарліи) паходилнсь слюдовид- 

ные тл ак и . Темная слюда, похожая болѣе па х л ор и тъ , 

паходяіцаяся въ Гарпеибергскомъ рудпикѣ, по легко- 

плавкоспш сг.оей, подала поводъ Г . С еФ ш тр см у заклю- 

чигпь, ч т о  Гарпепбергской слюдовндныіі т л а к ь  про- 

исходилъ о т ъ  сплавленія э т о й  слюды, изъ коей часіпь 

кали оіидѣлялась прнбавлявшеюся кь ш нхш ѣ и зв есть ю . 

Р азлож еніе слюды и шлака, пропзв. Г . ІМитчерли- 

хомъ, подтвердило эпю  предпололчспіе.



го соспюянія въ плошпое. Всѣмъ извѣсгано явле- 
ніе, чіпо ес.ін доменные шлаки, выпускаемые изъ 
печи, гпекупіъ по горячему иеску, пю по охлажде- 
иіи имѣюшъ въ нз.юмѣ, иа нижней часши, зерни- 
сшокрисша.тлическое сложсиіе; шогда какъ на ио- 
верхности своей, находившейся въ соприкоснове- 
ніи съ воздухомъ, и гіосему быспірѣе ох.іадившей- 
ся, болѣе или менѣе сшекловашый видъ. Такимъ 
образомъ, вліяніе бысіпраго и.ш мед.іеннаго охлаж- 
деиія иа наружноепіь шлака, до нѣкошорой епіе- 
иени можегпъ уже доказывапіься эшимъ явленіемъ; 
но еіце болѣе подпшерждаеіпся опыгаами, произве- 
дсиными Г. Сгпарбекомъ, коимн онъ показалъ, чіно 
наружное различіе между непрозрачными кристал- 
лическими и сшскловатыми шлаками, ееіпь гаоль- 
ко с.іѣдствіе іпемпературы, при кошорой шлаки 
осты ваю тъ. О пы ты  дѣланы были надъ домснны- 
ми шлаками съ разныхъ заводовъ. Шлаки э т и  бы- 
ли измелчены, и порошокъ каждаго нзъ Нихъ былъ 
положенъ въ особенный тигель, гюкрываемый к р ы т-  
кою. Тигель сшавили въ горнъ и иодвергали дугпью 
въ гпечсніи получаса; послѣ сего съ возмолшою 
носпѣшпосшію выиимали и мгиовенно охлаждали 

Присемъ получены слѣдующіе резулыпапіы
а) Криспіаллическій шлакъ, темнопепельцаго цвѣ- 

т а ,  иереходящаго мѣсшами въ краснын н синій. 
ІІо переплавкѣ получилось совершенно чисіпое и 
ирозрачное стскло, іправянозелснаго цвѣща.
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b) Лнсшоваіпокрисішилическій шлакъ свѣшло- 
пепельнаго цвѣпіа. По переплавкѣ преврашился въ 
чнсшое сгнекло, свѣпілозелснаго цвѣпіа.

c) Ш лакъ черносѣраго цвѣша, крисшаллизован- 
ный въ г.идѣ мелкихъ иглъ. ІІо сплавленіи оказал- 
ся подобно предъидущему.

(I) ІІлошный шлакъ свѣпілаго, ;келтовашосѣра- 
го цвѣша. По силавленіи преврашился въ черно- 
бурое ешекло, иохожее на дымчатый топазъ.

е) Кристаллическій шлакъ свѣгалаго, бѵрожел- 
т а г о  цвѣта. ІІри илаг.кѣ э т о т ъ  шлакъ разъѣлъ 
гпнгель и иротскъ. Осшатокъ предспіавлялъ с те -  
к*ю но впду сходное съ предъндущимъ.

Г) Снневапюбѣлый эмалевый шлакъ, и
Бѣлын эмалевый шлакъ при переплавкѣ ни- 

сколько ле измѣннлись.
За этими опытами (*), кошорые показали, ч т о  

чрезъ одну переплавку н мгновенное охлажденіе, 
крисіпаллическіе шлаки моашо нревращашь въ сгпе- 
кловатые, слТдуегпъ впюрой рядъ опытовъ. По- 
слѣдннми должно было преимущесшвенно доказать 
обратное, чшо чрезъ перенлавку и медленное охла- 
жденіе, спіскловашые тлаки  нревращаются въ кри- 
сіпалличеекіе. Для сего, полученные при первыхъ 
онытахъ шлаки иодобпымъ же образомъ были 
переплавлены; шолько тнгель, послѣ получасоваго

(*) Ошісаіііё ихъ иомѣщено въ Ш ведскнхъ лѣшопнсяхъ Ж е-

лѣзпоіі Конш оры .

104



дуіпья, не т о т ч а с ъ  пыннма.ш изъ огня, но напол- 

нивъ горнъ сиова горячими угольями, закрывали, н 

осгпавляли шамъ въ теченіи  шесіші часовъ, для 

медленнаго охлаждеиія.

Шлакъ (а) иредъ переплавкою имѣлъ совертен- 
но стекловаты й видъ, прозрачность и травяно- 
зелсный цвѣтъ. І іо  впюричнои псреплавкѣ и мед- 
лениомъ охлагкденіи, тлакъ нолучился криеталлн» 

чеекаго сложснія, иепелыюсѣраго цвѣ та, переходя- 

іцаго бъ красносиній.
Шлакъ (Ь) до переплавки )нодоблялся спіеклу 

свѣшлозеленаго цвѣта. По вторичной псренлавкѣ 
и мсдленномъ охлажденіи, сдѣлался нспрозрачнымъ 
н имѣлъ крисшаллическій изломъ и сѣровашобѣлый 
цвѣпіъ.

Эмалсвыс шлаки (Г и н присемъ случаѣ ни- 
сколько і і с  измѣннлись.

XI іпакъ эмалевые шлаки отличаюіпся опредѣ- 
леннымъ евойсшвомъ, чпю при всѣхъ обсіпоятель- 
сптахъ осгпаюшся въ массѣ своей нисколько нсиз- 
мѣняющнмися', а эгно подтверждастъ, чіпо вндъ 
нхъ зависигпъ оіиъ особеннаго хнмическаго сосгпа- 
ва опыхъ. Такіс шлаки преим} щсспіренно гюлучач 
юшсл иа піІ.хь изъ и) гунпыхъ заводовъ, гдѣ про- 
п.іавляюшъ съ другимн жслѣзнымн рудами шакже 
кварцсвашый, магнигцный жслѣзнякъ илн швсрдый 
кварц. кровавпкъ. Сверхъ пюго всгнрѣчаюшся чагце 
въ началѣ хода псчи; или въ шомъ случаѣ, когда
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ш ихта  нехорогио сосгпавлсна (заключая въ особсн- 
ностн  много кварца), и слѣдовагнелыю, когда для 
совертеинаго насыщснія, нсдосиіастъ нзвести или 
жслѣзныхъ рудъ с,ъ избыткомъ основанія. Есля 
э т о  иоправнгаь, т о  тлакъ  гірнмстъ обыкновснный 
видъ.

Замѣчательно, чпю въ нѣкогпорыхъ доменнмхъ 
стекловатыхъ пілакахъ, часть  горькозема въ со- 
стояніи  трисилнката, а другая часгпь двусилн- 
к ат ъ ;  тогда какъ въ кристаллическомъ шлакѣ вся 
магнсзія оетаегпся на сгпепенн двусиликата. Посе- 
му кажстся, чпю крисгпаллическій чиспгый двуси- 
ликапіъ легче, нежели смѣтанный съ пірисилика- 
пюмъ, и э т о  прсдпологкеніе гпѣмъ болѣе заслужи- 
ваешъ вѣроятія, ч т о  при значишельномъ содер- 
жаніи пірисиликатозъ шлаки переходнтъ въ эма- 
левые.

Если шлакъ охлаждать при весьма медленномъ 
пониженіи темперагпуры, или, если шлакъ, при- 
нявшій уже о т ъ  быстраго охлажденія стскловид- 
иое сложеніе, дер;кагпь долго въ раскаленномъ со- 
сіпояніи при гпемпературѣ недосгпаточной для 
плавленія шлака, пю послѣ ссго онъ уменьшастся 
въ относінпеліномъ вѣсѣ. Эша разиосіпь въ вѣсѣ 
одного и іпого ;ке шлака, зависигнъ о т ъ  измѣпе- 
нія его кристаллическаго состоянія и слѣдова- 
тельно плотноспш ( +).

(*) ГТодобное ж е свонсшво замѣчено при лшогихъмиііеранахъ.
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Вообще вѣеъ шлакокъ измѣняетпса ио различію 
содержащнхея въ нихъ основаній, по спіепени кре- 
миеземованія и болѣе или менѣе порисгиаго сложенія. 
ІПлаки съ мегпаллическими основаніями шяжелѣе 
т ѣ х ъ ,  кои заключаіогпъ землиешыя основанія. Пер- 
вые гнѣмъ меньшій нмѣюінь вѣсъ, чѣмъ снльнѣе
насыщены кремпеземомъ.

    #

У д. вѣсъ везувіана близко подходиш ъ къ уд. вѣсу глшін- 

сіпоікшесгаковаго граііаша; нбо краснвыіі шемнозеленый 

Снбирскій везувіанъ имѣегаъ оіиносига. вѣсъ 5,А 086. Г рос- 

суларъ , кошорый по сосшаву сходсіпвуспгі. съ везувіа- 

номъ, ріідко превышаешъ вѣсъ 5 ,0 3 . Эгаа разиосгаь въ 

оганосига. вѣсѣ 0 ,2 2 2 , все шаки доиольно значигпельна, и 

показываегцъ различныя оіш юш еиія плогпностей одпѣхъ и 

т ѣ х ъ  ж е вегцествъ, нзъ коихъ минералы с.іи состав л е-  

ны . Г . Магнусъ ііедавпо доказалъ, чгао чрезъ сплавленіе 

въ стекловагаую  массу, уд. вѣсъ везувіана, какъ и грос- 

сулара, ум еиьш ается до 2 ,05; и ч т о  оба ископаемые, въ 

расплавленномъ со ст о я н іи , имѣюгпъ одинаковый удѣль- 

мый вѣсъ. Эгао замѣчателы іое о тн ош еп іе  при одннаково 

осгаающемсм см Ь т еи іи , ясно показываегаь Физическое 

различіе меи;ду гранагаомъ п везувішюмъ въ крнсгаалли- 

ческомъ со с т о я ш и  опыхъ, к о т о р о е  уничтож аегася, ког- 

да оба ископаемые бы ваю тъ  расплавлепы. Сѣра въ са- 

мыхъ ч и с т к х ъ  к ри стал л ахъ , какъ оиа находится  въ 

природѣ, и м ѣ етъ  ѵд. вѣсъ 2 ,05 ; при сплавлепіп безъ  до- 

с т у п а  воздуха, ум еш .ш ается въ вѣсѣ до 1 .9 9 , и м о ж ет ь  

б ы т ь  з т о  уменынеиіе было бы болѣе, если бы можпо 

было, кристаллш оваиія оспіывающей сЬры, соверш енпо  

унчгаож ить мгповеімымъ охлажденіемъ. Х .іори сты й  сви- 

исцъ, осаждеиный соллпою кислопю ю  изъ водяиаго рас-
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Сог.еріиенно сплавиошіеся іп.іаки, ио медленномъ 
охлалідсиіи, прииимаюінъ криспіаллическое сложе- 
иіе (*) и нсрѣдко образуюгаъ па поверхносгаи кри- 
сшаллы, сходспівуюіціе съ крнсніаллами ископас- 
м ыхъ, имѣюіцихъ нодобный шлаку сосгпавъ (**). 
По наблюденіямъ Г. Мишчерлиха иілаки изъ недо- 
кремнекислой и одиокремнекислой закиси желѣза 
имѣюіпъ крисіпаллическую Форму хрпзолита. ЦІла- 
ки, состоящіс изъ однокрсмнекислыхъ соединсиій 
нзвссгпи и горькозема, имѣюшъ піу ;ке Форму. Д»у»

т в о р а  ааогпнокнслаго окисла свница, п м Ь е т ь  ѵд. вБст. 

5 ,8 ;  спавлешіый ж е б езъ  досш уп а воздуха въ с т е к л о о б -  

разііухо м ассу , ум ен ь ш а ет ся  въ вѣсѣ до 5̂ (38. Нерасплав- 
ленное хл ор н сш ое се р е б р о  и м ѣ ет ъ  ош п оси тел ы іы й  въсъ 

5,5; снлавленнос ж е 5,'і5. Кристаллнческая мыш ьяковая  

к н с л о т а  и м ѣ с т ъ  уд. вЬсъ 3,72; снлавлеиная ж е  въ сігіе- 

кло 3;70. Всѣ э т н  прнмЬ]>ы п ок п зы в аю тъ , ч т о  гго р аз-  

личгю о б с т о я т е л ь с п ів ъ , прп коихъ т ь л а  о б р а зѵ ю т с я , 

м ож епіъ  происходнш ь р азггость въ нхт. физнчсскііхъ о т -  

н ош енія^ъ , п р и  одпиаково оеп іаю іц ем ся  с о с т а в ѣ  снхъ  

т Ь л ъ .

(*) Кристаллпзоваиіс штсйновъ гораздо мснѣе было замЬ- 

чаемо, чѣмъ кристаллнзованіе тлаковъ. Кристаллцчсскій 

Шіііеннъ есіпь б о л ь т а я  рЬдкоспгь.

(**) См. стагпыо: ЦеЬсѵ Ьіе ?Гт(іІіфс Эаѵ(1еЦинд Ьеѵ ЗЯіпсѵаІісп 

виё і()ѴСП ЗЗе|СапШ)СІІСИкоторая сосш авляетъ іп р е т ь е  

отдѣ лен іе сочинепія: ЦсЬеѵ Ьаё ЗЗсѵІ)а(Гпі  ̂ Ьеѵ 51ѵі(ѵаІІ^оѵт 

Ьсп ф ет і(ф сп  ЭДгорілЧіопсіѵ иаходящ ееся въ 21ЬГ>апЫ. Ьеѵ 

ЖЬяідІ. 2І?аЬ. Ь<г ЦБіЦсііСфа(Гсіі 511 25еѵГіи 18-22— 25. Ф и -  

зич. классъ, сгпр. 2 4 — 41.
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кремнекислла злкпсь ;кеиѣза, двукремнекисляя из- 
вееніь, дв}кремнекнслый горькоземъ, равно какъ н 
двѵкремнскислыя соединенія закиси желѣзя съ из- 

веспіью, имѣюіпъ кристлллическую Форму инрок- 
сена или авгитл. Двойныя кремнекислыя соедине- 
нія извести и магнезіи, сосшавлениые нзъ одного 
лтома іпрехкремнекислой нзвесшн, съ Аіремя лпю- 
мамн двукремнекислой магнезіи, смѣшлнныя съ пла- 
виковокислою извеспіыо, оказываюпіъ Форму эмфи- 
бола. Шлакъ, сосшавленный изъ однокремиекнслыхъ 

соединеній извсстн и горькозсма, имѣетъ криспіал- 

лнческую Форму слюды (*).
Ио часгпо поверхносгиь шлака бы ваетъ усѣяна 

игламп, коіпорыя не долашо смѣш ивать съ кри- 

сталламп, потом у чіпо э т и  иглы гіронсходятъ опіъ 

капель, которы я увлскаютея ошдѣляющимися изъ 

ікидкой массы, свободнымн газами, и садяшся по- 
нюмъ на іювсрхпосгпь шлака.

Несмогпря інпо видъ шлаковъ ошъ посшорон- 
инхъ вліяиій бываешъ различенъ , практическій 
меігіаллургъ всегда можетъ по качеспіву шлаковъ 
судить о состояніи хода плавкн. Такнмъ образомъ

(*) Г . М н тч ер .іи хь  доказаль, чгао нзвѣстны я осіюванія, со -  

дер;кащгя равное чиоло атом овъ  кислородп, криспіаллн- 

зуюгпся однообразно, если они насыщены до одгшаковой 

сшеиенп одпоіо н т о ю  ж е кислотою-, іі чшо эгпн осно- 

ваиія, соедиияясь съ другими иеорганическнми в ещ естн а- 

ми, могѵіпъ ири пллскг, пзаимно зам ѣнять другъ друга.



ихь мииоралогичсскгя свонства (*) сгпепень ;кид- 
косіпи, наклонноспіь къ быстрому или медлеиному 
иереходу нзъ жидкаго состояиія въ плотное, суггіь 
прнзиаки, коими онъ руководствуется въ ссмъ суж- 
Дсніи (**).

Впрочемъ случаюшся примѣры, чпю шлаки по- 
лучаюшся при плавкѣ хорошаго качсства, между 
т ѣ м ъ  печь обремеияется иастылями, или разъѣ- 
даегпся шлаками, т а к ъ  ч т о  но исгпсчепіи корош- 
каго врсмени должна быпіь выдута (***).

Въ такомъ случаѣ, можно заключать о ходѣ 
илавки по отношеиіямъ состава шлаковъ къ со- 
ставу ш ихты.

Химическія разложенія шлаковъ, равно какъ и 
ископаемыхъ, идущихъ въ шихіпу, состаг.ляетъ од- 

ну изъ главнѣйшихъ п о тр еб н о стей  для доспіиже-

(*) Если главное основаиіе въ шлакахъ закись желѣза^ ш о

по блеску можно приближенно суди ть  о с т е п е н и  крем- 

неземовапі.я въ шіхъ осносаній. П ри пизшей ст сп еп н  т л а -  

ки им ѣю тъ почтпи мепіаллическій блескъ, то гд а  какъ 

при высокой ст еп еп и  блеекъ п ер еходн т ъ  въ стек лова- 

т ы й .

(•**) П е упоминая здѣсь о другихъ паблюденіяхъ, ведущихъ 

къ заключснію о качествѣ хода илавки, какъ напр. 

наблюденія при Фурмѣ; паблюденія надъ б. нли м. ско- 

])ымъ проходомъ колошъ и нроч.

(***) В о т ъ  одшп. нзъ піакмхъ примѣропъ. В ъ  Сала при мѣд- 

ной плавкѣ получалнсь шлаки весьма хорош аго каче- 

с т в .і , между тѣ м ъ  печь не дѣнспівовала даж е двухъ

110



иі;і усовершенсгппованія гкіавкн съ шсхничсскомъ 
огпношеніи. Но чіпобы разло;кені;і шлаковъ могли 
привеспіь вящпіую пользу практикѣ, должно въ 
опнсаніп разложсній, излагапіь наружныс признаки 
изслѣдованньіхъ хпмичсски шлакокъ, количествсн- 
ное содсржаніе въ нихъ мсталла, сосшавъ ш и хты  
и да;ке ходъ гіечи. ГІри соблюденін спхъ условій 
мсталлургъ можсшъ вполнѣ судипіь ію составу 
шлаковъ о етепепн совсршеиства обработки плав- 
кою рудъ или продуктовъ.

Опредѣленіе стенсии силикатбвъ въ соспіавѣ 
шлаковъ, находипісл посредспівомъ о т н о т с н ія  кнс- 
лорода кремнезема къ кислороду основаній ; какъ 
можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ:

1) Сосгпавъ доменнаго шлака изъ Гесберга (въ 
ІІІвеціп).

Ш лакъ э т о т ъ  пмѣлъ бѣлый ц вѣ тъ  , и оказы- 
валъ въ изломѣ признаки крисіпалличсскаго сложе- 
нія. Ходъ нечи хорошъ.
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недіиь ; прн г.ыдускТ, казалоі'ь , чпю отѣ н ы  ея силыю  

были разъѣдены. ГГо сравненіи со ст а в а  шлаковъ съ про- 

порціею  смѣшенія вещ ествъ  въ ш и х т ѣ  , нашлн, чшо въ 

послѣдней н едоставзло крсмнезема, коіиорой шлаки н з- 

влекали изъ печиыхъ ст ѣ н ъ . П о  прибавлепін къ т н х т ѣ  

тр ебѵем аго количества кварца, шлакн получалнсь т а к о -  

го ж е качества и с о с т а в а , по печь дѣйствовала уж е
\

весьма долгое времл*
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ч

Кремнезсма . • 58,6(50 г.т» немъ кнолорода 29,476
Глннозема . . 6,624— 5 ,0 9 4 x 1 —  3,0941 
Закисм желѣза. 1,675— 0 ,о 8 1 х 2 — 0,762/
Закиснмаргаиц. 2 ,806—0 ,6 1 6 X 2 — 1,232> 29,501 
Горькозема. . 10,466—4,051 Х ^ — 8,102і 
Извесгаи . . 1 9 ,5 4 8 ^ -5 ,4 5 7 x 5 = 1 6 ,5 1 1 )

2) Соешавъ другаго ш.іака изъ гаого же мѣсша.
Ш лакъ свѣныозеленаго цвѣша, нѣсколько пѵзы- 

рисіпъ и похожъ на эмаль. Онъ вышекаль медлен- 
нѣо, неліели предъидуіцій, чгао вѣроягпио зависѣло 
оіпъ содержанія въ немъ гарехкремиекислыхъ со- 
едпиеній.
Кремнезема . . 61,06 въ немъ кислорода о0,710

Глииозема . . 5 ,58—2,515
Неизвѣсшно какое мѣсгао занимаепіъ глиноземъ 

въ сихъ шлакахъ. Ёсли припяшь, какъ обыкновсн- 
но, за основапіс, пю выходишъ, чшо первый изъ 
эпшхъ ш.іаковъ ссгпь смѣшсніе изъ пірехкремне- 
кислой извесгаи съ двукремиекислою магнсзіею и 
одіюкромнскпс.іымъ глинозсмомъ. Вшорон же шлакъ 
предспіавллсгпъ смѣшсніе шрсхкремнекис.іыхъ сое- 
диненій извесши, горькозсма и згкиси марганца съ 
однокремиекислымъ г.пиюземомъ.

5) Ш лакъ огпъ плавки мѣдпыхъ рудъ на Гар-

Извесгаи . . . 19,81— 5,565
Горькозема . . 7,12— 2,756
Закиси марганца. 2 ,6э— 0,577 
Закиси желѣза . 5 ,29— 0,749
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пенбергскомъ заводѣ. (Здѣсь привожу крашкія за- 
мѣчаніЯ) сдѣланныя Г. Винклеромъ на счешъ эпіоіі 
илавки и сосшава нілакові.).

«Рудныя іинхшы для плавки иа купфершпіейнъ 
въ Гарпенбергѣ обыкновенно бываюшъ піакъ бо- 
1'лшы кремисземомъ, чіпо основанія шлаковъ могли 
бы болѣе чѣмъ въ шри раза насыщашься кремне- 
земомъ. Ходъ псчн вообіце дѵренъ; но шлаки, об- 
разующіеся при эшихъ обстояшельсшвахъ , вссьма 
замѣчашельньг, они е о с т о я т ъ  пзъ хоропю сплакив- 
шагоея зелспаго спіекла, въ коіпоромъ закліочают- 
ся ошдѣльносгпи нерастворпвшагося кварца , вмѣ- 
спіѣ съ часпіями куПФершшейна. Хнмнческому о- 
шлаког.анію мѣди не позволяегпъ т о  обстоятель- 
сіпсо, ч т о  руды идутъ  въ плавку необожжсныя.

«Зеленос стекло этого  иыака было изелѣдова- 
но Г. Вредбергомъ. Разложенід показало, чшо 
іилакъ состоипіъ почппі изъ двукремиекиелыхъ сое- 
диненій; однакожъ, судя по содержанію кнслорода 
должно полагать , ч т о  въ шлакѣ находится еще 
небольшое количсство односііликапіа.

Кремпезсма . . 56,54 въ космъ кнслородъ 28,44 
Глинозсма . . 6,05
Окисла жслѣза . 14,86 
Извеспш . . . 6 ,ээ
Горькозема . . 14,э2
Слѣды марганца.
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«По ссму Гарпенбсргскій рошлакъ предсгаавля- 
егиъ новыя доказашсльсгава извѣсганыхъ изъ опы- 
іповъ правнлъ :

1) Чшо пыакъ сосгаавлясіпся гю опредѣлеинымъ 
пропорціямъ даже и шогда , когда шихша нснмѣ- 
сшъ ітіакой правнльносшн.

2 )  Чшо неблагопріяпшыіі д.ія плавки сосіпавъ 
шихшы вссгда причинясшъ пошерю въ мегааллѣ.

Ъ) Чгпо при обыкновенномъ жарѣ мѣдннлави- 
лснпыхъ печей не можешъ происходишь кремнеземо- 
ваиія вышс сшеиени двусиликагаа».

ІНлакп во многихъ случаяхъ съ великою выго- 
дою уиогаребляіошся, какъ примѣси, въ гаихпіу; 
кромѣ тпого , какъ худые проводники гпеплорода, 
упошребляюшся для наполненія пусіпаго просгаран- 
співа между сшѣною печнаго шахша и корпусомъ 
и пр. ІПлаки могугпъ служипіь для дѣланія шоссе. 
Нѣкогпорые изъ шлаковъ въ измелчеиномъ сосгао-
яніи ндугаъ въ сосгпавъ цеменпіа. Плошные шла-
<*
ки , содержащіе значишельное количесгаво сѣрнис- 
іиыхъ сосдиненій , упогпребляюгпъ въ Англін для 
ошливки разныхъ вещей. Изъ расплавлсиныхъ до- 
менныхъ шлаковъ ошливаюшъ кпрничи, упогіірс- 
бляемые для сшроеній и даже дла выкладки внуга-* 
реннихь сшѣнъ домениыхъ, шахшъ какъ на пр. въ 
Даннеморскомъ округѣ.

Г. Винклеръ, тюсѣіцавшій горные заводы Скан- 
динавскаго полуоспірова, говорпшъ, чшо эгпо замѣ-
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чательное употребленіе домснныхъ шлаковъ въ 
Швеціи нерѣдко, и введено там ъ  у;ке еъ давнихъ 
врсменъ.

Многіе упіверждаюшъ , чгпо извѣсгшіые роды 
шлаковъ даю тъ  самый лучшій и прочнѣйшій ма- 
шеріалъ дла внушренней кладки печн, и чню с т ѣ -  
иы такимъ образомъ выстроенныя , могуіпъ слу- 
жишь восемь л ѣ т ъ  и болѣе. Кромѣ то го  чрезъ 
употреблёніе шлаковыхъ кирпичей для внутрен- 
носпш печныхъ шахгпъ , происходнггіъ значитель- 
ное сбереженіе въ издсржкахъ , нрогаивъ употре- 
блспія для сей цѣли обыкновенныхъ киргшчей или 
камней.

Доменные шлаки , иригодные для еего употре- 
бленія, должны б ы т ь  во первыхъ, нс очень хруп- 
ки,— въ противномъ случаѣкладка и Формированіе 
печи будутъ чрезвычайно затрудпишелыіы,— и, во 
впюрыхъ, плотпы и трудпоплавки, несмогпря ч т о  
прежде въ печи они были въ жидкомъ состоя- 
ніи (*). Всѣ составныя части тлака  должны на- 
ходнться въ состояніи совершеннаго химнческаго 
еоединенія и насыщенія. Еели въ шлакахъ лсжишъ 
мѣсшами свободное, нерасшворенное вещегшво, на

(*) Ш лаковыми кирпииами выкллдываетоя спіѣна доменна- 

го шахгпа ош ъ заплечиковъ и почгии до самаго колош- 

ника, слѣдовательио въ т а к и х ъ  м ѣ стахъ  печи, гдѣ т е м -  

п ер а т у р а  не совсѣмъ досташ оч н а для совершегпгаго раз- 

ложенія ш.іаковъ.
Горіг.. Ж у р н , К н . X . 3839. 8

I
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которое тѣ л а , состав.іяющіе ш ихту могутъ ока- 
зы вать дѣйсшвіе, іио кирпичи будутъ ими разъ- 
ѣдаемы, и, въ случаѣ болыиаго содер;канія піакихъ 
вещесіпвъ, шлаковыя стѣиы  разрушапіся.

ІТосему рѣдко бываю тъ годны для піахтиыхъ 
кирпичсй гпѣ изъ иілаковъ , которы е получаюгпся 
опіъ рудъ , требующихъ особеішо известковыя 
иримѣси  ̂ чаще ;ке уиотребляю тся шлаки , полу- 
чаемые о т ъ  рудъ, коихъ ф л ю с ѵ ю щ ія  срсдсшва уже 
природою примѣшены къ рудамъ въ мслкораздѣ- 
лснномъ сосіпояніи. Псрвые изъ упомянутыхъ шла- 
ковъ, всегда содсржашъ въ себѣ свободпую, меха- 
иическн заключенную известь , и шѣмъ въ боль- 
шемъ количсствѣ, чѣмъ круннѣе часпш извесшня- 
ка, ирибавляемаго къ шихпгѣ, и чѣмъ иссовершеи- 
нѣе эгаи часпш были смѣшаны съ рудою. П о э т о й  
же причипіі шлаки , гюлучасмые предъ выпускомъ 
чугупа, для кирпичсй лучше, нсжсли гаѣ, кон об- 
разуются т о т ч а с ъ  по выпускѣ онаго. ІІослѣдніе 
проходятъ скоро печь, располагаюшся низко подъ 
Фурмою , и не оказываюгпся уже въ отдѣлкѣ т а -  
кого качссшва, какъ пгрвые. ПІлаки , содержащіе 
въ ѵис.іѣ основаній много закиси желѣза , или со- 
стоящ іе  изъ одннхъ шолько легкоплавкихъ соеди- 
иеній (силикаіповъ глинозема и извеспні), могутъ 
б ы т ь  менѣе пригодиы для сіпѣнъ ш ахта, особен- 
ио въ мѣсгаахъ, подвержсиныхъ высокой гасмпера- 
піурѣ: ибо въ жару они очень размягчаются и да-
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ж е легко приходяіпъ въ лшдкое соспю яніе. Горь- 

коземъ зашрудиясшъ ихъ расгпворимосіпь; посс-  

му шлакн , содержащіе большую часшь химичсски 

примѣшеинаго горькозсма, часию самые лучшіе для 

спіроипіслыіаго машеріяла. Значигиелыюе содеря;а- 

піе и зв ссш и , п аирош пвъ, сообщ аспіъ шлакамъ 

хрѵпкосшь.

ИзвЪсшны многіе наружные призпаки, по кошо-  

рымъ съ доспіаіпочиою дост оБ ѣ р ію сш ію  молию за- 

ключашь пригоденъ ли шлакъ д.ія шахшныхъ  

сшѣнъ. ПІлаки, имѣющіс стек л о и л ты й  видъ, зсле-  

ію к аты й  или синсваты й цвѣгпъ, ненаделіны для у-  

іюпіреблспіл: ибо не т о л ь к о  при охлаждсніи т р е с -  

каюгпся, но и лсгко сплавляю тса. Бурые и жсл- 

іпые шлаки так лю  рѣдко у п о т р с б л л ю т ъ .  Л учш іе  

шлаки, для иострой к и  домснплго шахшл, с у т ь  сѣ- 

раго цвѣпіа, огпчаспш сквалш стыс, одпакожъ имѣ- 

ю щ іе ровный излом ъ, п на видъ сухіе. Кнргіичи 

изъ сихъ шлаковъ, гірн возведсніи ш а х т а ,  должно  

складьтапіь сколі. возможно плошнѣе и нс т а к ъ  

много к лаеть  глниы при спайкѣ ихъ. Для самаго 

всрху печи (при к ол ош н и к ѣ ), шлаковые кирпичи  

ис го д я т с я  : ибо иасіпое измѣнспіе шсплоіпы въ

эш омъ міісіігіі, ііхъ лсгко разрушаешъ. Нельзл нла- 

випіь въ ш ахщ ахъ , слоліенпыхъ изъ снхъ кнрпи- 

ч е й , т ѣ х ъ  изъ л;слѣзныхъ руд-ь , к о т о р ы я  содер-  

ж а т ъ  сѣрѵ, ФоеФоръ, либо плавиковый ш п а т ъ .
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ОпИСАШЕ ЖЕЛ-ЪЗНЫХЪ БАЛОКЪ И СТРОПКЛЪ, ' УСТРОЕН- 

ныхъ въ З имнемъ ДВОРЦѢ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНІИ его.

(Соспіав. П одпор. Ольховскимъ).

Никпіо уже не еомнѣваешся въ преимуіцесшвѣ 
упоіпребленія желѣза и чугуна на сгпропила, балки 
п проч. предъ деревомъ въ ш ѣ  сшроенія, когпорыя, 
какъ по назначенін) евоему и обшнрносши, шакъ 
и по прочносши и долговременному суіцесгавова- 
нію, должны бышь, гаакъ сказашь, вѣчными па- 
мяшникамн зодчесшва.

Хопгя съ перваго взгляда дешевизна дерева и 
легкосгаь обдѣлки его и клонягпъ въ свою прльзу, 
однако нзъ сравненія его съ жслѣзомъ и чугуномъ: 
разрушаемосши псрваго и неизмѣняемосгаи послѣд- 
нихъ, шопічасъ можно видѣгаь, несмотря на раз- 
носгаь первоначальныхъ издержекъ при усшрой- 
сгавѣ строгшлъ и балокъ обопхъ родовъ, чгао по 
истеченіи извѣсганаго числа л ѣ тъ , долѣе котора- 
го дерево теряегаъ свое сопрошивленіе силамъ ме- 
ханичеекимъ и Физическимъ (гністъ), необходимо 
будегаъ уіютребшнь новыя издержки на замѣну 
сгннвшихь деревяпныхъ часпіей новыми, гпогда какъ 
издержки, упогаребленныя однажды на устройство  
и.хъ изъ желѣза или чугуца, болѣе уже не должны
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повторяшься. Воспламеняемоеть дсрева есть  т а к -  
же одна изъ главиыхъ невыгодъ, дающихъ преиму- 
щеспіво а.елѣзу и чугуну къ употребленію въ сіпро- 
енія.

Во Фраиціи и Аигліи въ стросиіяхъ значитель- 
пыхъ, давно уже иачали дѣлапіь балки и сіпрогіи- 
ла желѣзныя и цугуниыя, п разумѣется первыя нзъ 
нихъ предпочипіаюшся гіредъ вшорыми, не смогп- 
ря на шо, чпю способъ пригошовленія самаго ме- 
талла и выдѣлка изъ него этихъ  частей строепія 
гораздо запіруднишельнѣе и шрсбустъ большей 
тщагпельиости чѣмъ изъ другаго, а слѣдовагпель- 
но и сіпоимость ихъ должна быпіь гораздо знач- 
тельнѣе сгпоимости т ѣ х ъ  ;ке самыхъ часшей о т -  
лиггіыхъ изъ чугуиа. ГІри всщахъ желѣзныхъ не 
осшается ни одного мѣсіпа., на когпоромъ бы не« 
было нѣсколькихъ удлровъ молопіка; нп одинъ вы- 
ступъ, ни одна впадина не могупгъ образовашься 
безъ новыхъ усилій искусной руки маспіера, и какъ 
бы нибыло велико число пригоіповляемыхі» изъ же- 
лѣза всщей, каждая изъ нихъ т р е б у е т ъ  одинако- 
ваго труда и погпери времени; шогда какъ для ве- 
щей чугунныхъ сіпоитъ пюлько пригогповить од- 
нажды модель, по которой дѣлая Формы можно 
отливашь ихъ нропзвольное количество. А приго- 
гаовлспіс Формъ, для опіливки всщей чугунпыхъ и 
выковка изъ желѣза каждой вещи особешю, въ опг- 
иошсніи пірудноспіи и стоим ости  рабопіы, пред-
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полагаюіпъ между собою большую разницѵ, не смо- 
піря на когаорую, сравненіе одннхъ качесгавъ же- 
лѣза и пугуна мсжду собою: гибкосшн и шягуче- 
сши перваго и ломкосгпи и хрупкосіпи послѣдняго, 
явпо заспіавляеіпъ отдавапіь гіреимущество въ упо- 
пірЬбленін желѣзныхъ балокъ и стропилъ предъ 
чугунными.

Основысаясь гга эгпомъ и у насъ въ Росеіи при 
возобновленіи зданіл Зимняго дворца, рѣшились 
упошребить балки и стропила желѣзныя, различ- 
ное устронсгпво когиорыхъ здѣсь излагается.

Б а л к и.

Разлигныс роды балокъ.

Балки, усгпроенныя во дворцѣ четырехъ родовъ: 
однѣ элиптическія, внупіри пусты я, изъ листова- 
го желѣза, другія изъ полосоваго и четырехгран- 
наго, основанныя на дѵгахъ и треш ія  и четвер- 
т ы я  нзъ гюлосоваго и болтоваго желѣза, основан- 
ныя на снспіемѣ обращеиныхъ гппренгверковъ 
(шпренгеля и шгірепгверковыя балкн) (*).

(*) Объясняя устроіісгаво посл Ьдннхъ т р ех ъ  родовъ бллокъ 
и гтрогщлъ веѣхъ пообще конспірукцііі, я не почелъ 

пужнымъ описывапіь прнготовлепіе ихъ, потом у ч т о  

оио состош иъ только въ поковкЬ различпыхъ сортовъ  

желѣза, для приданія имъ извістнаго вида, н вовсе пе 

послулштъ къ пг»дробііѣйтему объяснснію ихъ у ст р о й -  
гтва.
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А. Бллки ЭЛНПТНЧЕСКІЯ.

У  с гпр о й сгп в о.
»

Онѣ соспюяшъ изъ систсмм лисшовъ а (таб- 
лица 1 Фигура 1, 2 и Ъ) (+) въ два ряда сложен* 
ныхъ и поставлсиныхъ вергпикально, которые для 
гіред)ігреждсиія погиба въ сшоропы, укрѣпляюшся 
еъ боковъ еще двумя еисгпемами лисшовъ Ь, со- 
сшавляюпціхъ части  дугъ круга, т а к ъ  чгпо оба 
эпги дугообразные лисша въ поперечномъ сѣчспін 
балки предсгпавляюшъ Форму элішспсл, Фнгуру рав- 
наго сопрошіівленіл ( ф и г . 2). Всѣ эппі чешыре ря- 
да лисшовъ соединяюшся между собою, по концамъ 
бэлыпой оси элинсиса, чегпырьмя полосами с, нмѣ- 
ющимп видъ науголыіиковъ; а въ средннѣ болша- 
ми (1. Дла болыиаго сопротивленія ба.ікамъ, по 
длинѣ ихъ, придаеіпся видъ дуги, кошорой выносъ 
въ дюнма на каждѵю сажеиь, шакъ чгпо папр. 
балка въ 5 сажсггь длиною имѣешъ въ срединѣ вы- 
носу дюймовъ.

П р  и г о т о в л е п і е .

Лисшы а с о е д і ш ю я т с л  о д и и ъ  с ъ  д р у г и м ъ  лежа- 
ч и м и  Ф а л ь ц а м и  е ,  с г х л е н ы в а с м ь ш и  м е ж д у  с о б о ю  (ф иг*  

4 ) .  Эшо д ѣ л а с ш с я  по ш а б л о н у  д а я  п р н д а н і я  л н с -  

ш а м ъ  ш о г о  г . ы г н б а ,  к о ш о р ы й  д о л ж н ы  и м ѣ ш ь  бал- 
ки по длииѣ свосй, Лисшы Ь іпакже выгибаюшся

Всь черіпежи сп лты  мною съ натуры .
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чо время склспываніа ихъ. Оии склеаываюіпся, сна- 
чала въ пірехъ мѣсіпахъ Г ( ф и г . 5), холодпыми склеп- 
ками изъ млікаго, боліповаго желѣза въ діамепірѣ 
около -| дюйма. По соединеніи пошребнаго числа 
лисшовъ изогнупюсгпь гювѣряешсл гю шаблону и 
шогда оии уа»е склепываюпісл въ осиіальныхъ че- 
гаырехъ мѣсгаахъ

Форма элипсиса придаегпся имъ предварипіельно 

на чугунной илшпѣ, на кошорой они и склепыва- 
юшсл. Іілнгна эша показаиа на шой же Фигурѣ.

По окончаніи эпюй рабопіы, сисіпемы лнсшовъ 
а присгаавляюпісл одна къ другой ( ф и г . 6) и сое- 
днняюшся склепкамн піакого л;е діамешра, какъ и 
предъидущія; на средннѣ лиспювъ ио всей длинѣ 
пробиваюшся ошверсіпія, на разсгаояніи 10 верш- 
ковъ одно огаъ другаго. Соогавѣиіспівенно имъ и 
на лиспіахъ Ь піакже дѣлаюшсл опіверсшія, въ ко- 
т о р ы л  всгаавляюшся болшы (1 (жеребейки) ’ пюл- 
гциною около -§• дюймовъ, имѣющіе съ одного кон- 
ца шляпку; иа нихъ надѣваюпіся шрубочки Ь ( ф и г . 

7), свернугаыя изъ лисшоваго желѣза, длиною нѣ- 
сколько менѣе иоловины боліпа (1 н концы бол- 
гаовъ всшавляюшся въ ошвсрсшія лиспювъ а, по- 
гаомъ на другую ноловину ихъ надѣваюшся другія 
іпрубочки Ь и закрываюшся впюрою сисшемою 
лиошовъ Ь, на когпорыхъ болпіы заклепывашшся. 
Мел:ду галяпками нхъ и лнсшами Ь кладуіпся плас- 
шипки лисшоваго жслѣза.
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Трубочки Ь разнираюпіъ лисгпы Ь шакъ, чшо 
они ошъ болшовъ а  н эшихъ гнрубочекъ не мо- 
гуш-ь, ии разойшись въ спюроны, ни сблизигаься^ 
одиимъ словомъ, онГ. придаюнгь всей конспірукціи 
балки понірсбную нсизмѣнаемосгпь,

По соединеніи иіакимъ образомъ, всѣхі. чепіы- 
рехъ сисшемъ лисгаовъ ме;кду собою, они сгнавят- 
ся вертикально н въ эіпомъ положепіи, но про- 
піяжеиію своему скрѣпляюпіся сь ка;кдой сгпоро- 
ны двумя желѣзиымп полоеами с, имѣющимн видъ 
наугольниковъ. Онѣ прикрѣпляюіпся раскалениыми 
оклепкамн нзъ боліповаго аіелѣза около 1 дюйма 
въ діамсгирѣ. На іюлосы е листы  а и Ь разгнба- 
юпіся въ обѣ сшороны и замазываюгнся масля- 
ною замазкою. Концы балокъ (шорцевыя сшороны) 
закрываются лнстами ;келѣза ( ф п г .  8). На науголь- 
ники упоіпребляется э-хъ дюймовое полосовое же- 
лѣзо (ордннарное) (*).

Гошовыя балкп окранінваются масляною крас- 

кою. Равнымъ образомъ и виутрениія часгаи ихъ 
предъ скленкою гпакже окрашнваются.

Баякгі изъ стараго жсаіъза.
•*

Ніікогаорая часшь эпіпхъ балокъ сдѣлана нзъ 
сгаараго кровельнаго желѣза, спяшаго со дворцл; 
онѣ имѣюшъ въ средииѣ огпъ чегаырехъ до 6 ли-

(*) Орди»п])ноо полосовое жслФзо вѣсом ъ въ одной саж ени  1

ПѴДЪ 10 ФѴІІПЮВЪ.
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сшові. (а), смогаря по пюлщинѣ желѣза. ГІри при- 
гоиювлеиін балокъ эшихъ, по приііинѣ иеодинако- 
вой гаолщииы лисшоваго желѣза, елучаілось даже 
гаакъ, чгао нѣкогаорыя звѣньл еисгаемы лисшовъ а 
соспіавлялиеь изъ четырехъ иап пянні рядовъ, т о г -  
да какъ другіл іполько изъ 2-хъ или Ъ, болѣе гаол- 
сгаыхъ чѣмъ первые. Въ нѣкоторыя балкн въ сре- 
динѵ (а) упоіпреблялось вмѣсгао лисгаоваго желѣза 
кубовое (котельное) въ два ряда. Точно такж е и 
боковая система лиспіовъ (Ь) дѣлалась нногда нзъ 
двухъ рядовъ. При дѣланіи балокъ изъ новаго же- 
лѣза по іпонкоеіпи лисшовъ должно было гаакже 
употреблягпь въ средину до чеіпырсхъ рядовъ (а) 
и съ боковъ до двухъ (Ь).

Велигипа листовъ.

Всличина лисгаовъ въ старыхъ балкахъ различ- 
на, иа балки л;е новыя, ;келѣзо идетъ  одноаршнн- 
иое (болыиею часшію 8 Фунтог.ос) и двухаргаин- 
иое (10 Фунгаовое)

Разлігьры балокъ.

Балки, смоніря но иадобносіпп длиною о т ъ  
до 7 сажень и нѣскол.ько болѣе. (Самыя корогпкія 
въ 1 саж., 1 арш., и 1 э  верш., самыя жс длнппыя 
въ 7 саж. и 9 всрт).

І іо  длинѣ и выішша нхъ различна*, а имснно ошъ 
до 14 вершковъ.
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Ш нрина ихъ ьъ средииѣ по ма.юн осн элипсиса 
5 и 6 дюймовъ.

Желтьзо, отпускаслюе па балку.

На каждуго сажсііь балкн оіппускаеінся желѣза 
12  пудовъ 56  Фуипюііъ, изъ коихъ лиепювзго око- 

ло 6 гіудовъ, полосоваго на науголыіики 6 пудовъ 

18 Ф)нпювъ и боліповаго иа жеребейки н заклсп- 
ки 18 Фуншовъ.

Угаръ и опилки бываюшъ іполько при приго- 
товлеиіи иаугольниковъ и закленокъ около 6 фѵн- 

пювті иа одинъ гіудъ; обрѣзковъ же оіпъ листова- 
го желѣза почти  вовсе не осшаСпіся, они идушъ 
всѣ въ дѣло.

Каждая сажень балки вѣсишъ 12 пудовъ.

П  р о б а б а л  о к ъ.

Гошовыя балкн предъ доставкою на мѣспю под- 
вергаются пробѣ; она производится слѣдующимъ 
образомъ. Концы балки усшаиавливаюіпся на двухъ 
опорахъ а, (фиг. 9 и 10) между четырьмя ешолбами 
Ь, коігюрые удержпваютъ сс о т ъ  боковаго двпженія. 
Иа балку падѣваюіпся два или піри хомупіа с, изъ 
полосоваго желѣза, съ загнуіпыми концамн, на ко- 
то ры е  кладутся доски сі, съ пзвѣстнымъ чнсломъ 
гнрь, расположеныыхъ равиомѣрно по всей длинѣ 
нхъ.

Для пробы балокъ полагается на каждую сажень
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ея 50 пудовъ. Такъ чгно напр. на ба.іку длиною 
въ о са;кени кладсгася 150 пудовъ.

Теоретигеское сопрот ивленіе.

Для вычислеиі*;] наибольпіаго сопрогпивленія бал- 
ки дѣйсгавію ш яж ести на нес гюлагаемой, ІІавьс 

предлагаетъ елѣдующую Формулу:

_  4. К. т .
г = - і —

Въ гпомъ случаѣ, когда грузъ дѣйспівусгпъ пюль- 
ко на средину балки и

8. И. т
Г ' ~ —=--------ѣ. 2.

іп. е. вдвое болѣе перваго, когда грузъ располо- 
женъ по цѣлой длинѣ ея равпомѣрно (*).

Въ эга и х ъ  Ф ормулахъ: Р и Р^ е ст ь  наибольшій 
гр у зъ , в ы р а ж ен н ы й  въ п у д а х ъ , к о т о р ы й  балка мо- 
ж е т ъ  выдержать не измѣняя свосй упругости.

К предѣлъ упругости при сгибаніи гаѣлъ, рав- 
пый 972. пудамъ на одинъ квадраганый дюймъ для 
яселѣза мѣлкой (ручной) ковки.

т  Моменгаъ ннсрціи поперечнаго сѣченія, опі- 
носигпельно горизонгаальной линіи, проходящей 
чрезъ ценпіръ ш яікести этого  сѣчепія.

I. Разсгпояніе между опорными точкамн балки,
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иырлженное иъ дюймахъ, какч. и всѣ ирочіе раз- 
мѣры.

ъ Наиболыиес разспюлпіс пючекъ сзяшыхъ на 
неримепірѣ сѣченія до горизоншальной лпнін, про- 
ходящей чрезъ ценшръ шяа;ссши сѣчсиія.

Бзявъ особснно, д.ія каачдой часпш сѣченія, ло> 
мешпы инерцій ошпосишс.п.но горизоншальныхт. 
линій, нроходящихъ чрезъ цеипіры шажсспш эшихъ 
часпіей, и складывая ихъ мсл;ду собою, получимъ 
выражсиіе для т  ( ф н г .  А).

Такимъ образомъ:
Ыаа—а/3) Ъ\Ѵ5—А5) еА/5 (/ , . „

“ = — і а — - ) 2  ;н—

Полагая, чшо ценгиръ шяжесши сѣченія эшоп 
балки будешъ находишься иа самой средииѣ его

а
к а к ъ  Ф и г у р ы  с и м с ш р и ч е с к о й  , г б у д е п і ъ  =  — ;  і ; о  

э і п о м у  в е л и ч и и а  Р, п о л у ч и ш ъ  п і а к о й  в и д ъ :

В {Ь(а3 —  а/5) ^  Ы (а/5 —  А5) ^  еА/5О. 3.1̂(
-н7)п(А5В— А/5В ') }

Въ выраженіп эгпомъ вспіавляя числепныя всли- 
чины получимъ (*)

8  9 Т 2 '
Рг=5Ж УЛ40 ! Ъі (Ыт-Щ-У*-! « 2 3 ^ -2 1 4 -')  

ч -ту а і ту ч - а у  ( 2 і - } 5.б т у — г і т Ѵ б ) ! .

(*) Полагая длину балки въ 5 сажени, вышииу 14 вершковь  

и ширииу 6 дюймовъ.

Средина е въ два лиспіа, принимая тол іц и н у  каждаго 

въ $1 «іасть дюйма, бсіковыя ж е сто р о н ы  въ одинъ лисгаъ.
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Огакуда:

Жладка балокъ.

При в ы к п а д к ѣ  б а л о к ъ ,  комцы ихъ о б в г р г а ь і Е а ю і п -  

с я  с м о л е и ы м ъ  в о й л о к о м ъ  и в с т а в л / і ю г а с я  в ъ  ч у -  

гуігаыл муфгаы (гааб. 2 ,  ф и г .  1), которыя з а д ѣ л ы -  

ваюшся в ъ  с ш ѣ и ы .  Муфпіы э г а и  с о с г а о я п і ъ  п з ъ  че- 
і п ы р е х ъ  ч а с г а е й :  д в ѣ  б о к о в ы а  а н  Ь и м ѣ ю г а ъ  Форму 

б о к о в а г о  вида б а л к и  ,  п х а к ъ  ч г а о  б ѵ д у ч и  с л о ж с и ы  

в м ѣ с п і ѣ  ,  о б р а з у ю т ъ  какъ б ы  о б р у ч ь ,  в н у т р е н н я я  

п о в е р х н о с т ь  к о т о р а г о  и м ѣ е т ъ  в с ѣ  и з г и б ы  и а р у ж -  

и о й  Ф о р м ы  е я .  КраіІнія я ; е  ч а с і п и ,  ш .  е .  в е р х н я я  с  

и н и ж н я я  сі с о с т о я т ъ  и з ъ  досокъ, которы я иад- 
в и г а ю т с я  на п л о с к о с і п и ,  образующіііся в е р х н и м и  и  

н и ж и и л щ  к р а я м и  с л о ж е н н ы х ъ  б о к о в ы х ъ  ч а с і п с й  а и  

Ь. Доски э т и  с ъ  двухъ п ротивуполож ны хъ  краевъ, 

с о о т в ѣ і п с г а в у ю щ п х ъ  боковымъ ч а с г п я м ъ  ,  п м ѣ ю і п ъ  

з а к р а и и ы ,  коіпорыа нспозволяюпгь н м ъ  раздвигагпь- 
с я  в ъ  с п ю р о н ы .  Внупіренпосгаь м у Ф п і ы  д ѣ л а е п і с я  

нѣсколько б о л ѣ е  в н ѣ ш н с й  Ф о р м ы  балки, д л я  п ю г о  

ч ш о б ы  осгаавигпь м ѣ с г а о  в о й л о к у ,  к о і п о р ы м ъ  о б в е р -  

піываюпіся к о и ц ы  и х ъ .  Каждая м у ф і п а  в ѣ с п ш ъ  о- 
к о л о  18 п у д ъ  1 3 ’- ф у н п ю в ъ .

Горіиегпые своды мсжду балкалш.

ГІодъ положеиными иа мѣсто балками, въ раз- 
спюяніи 1ѵ арціинъ одной ошъ другой усгааиавлп-
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ваюгпея кру;кала для кладкн горшечмаго свода, за- 
міінлющаго подшипку (+); на нижпія закранны ба- 
локъ, псрпсндикулярпо длииѣ ихъ, кладушся на ре- 
бро ;келѣзныя полосы а (фиг. 2 ) ,  балки обг.ершы- 
ваюітісл соіілокомъ, иа верхъ поперсгъ пхъ кла- 
дупіся плаиімя полосы Ь , коіпорыя с(і(‘Динаіопіея 

съ полосдми а обручиымъ желѣзомъ с сь видѣ хо- 

мушовъ. На полосы а паралелмю длииѣ балокъ, 
кладушся на ребро полоем (3 , коіщм кошорыхъ,, 

піакже какъ и полосъ Ь , задѣлываюшся въ сшѣ- 
ны. Вее желѣзо окрашнваспіся масляною краскою.

Для кладки горшечнаго свода, бока балокъ пред- 
варніпслмю обкладываюіпся проешымъ кирпичемъ 
е, вышесаннымъ ио Формѣ ниа;пеіі часпіи балки, 
копюрын п образуеінъ пяпіы евода. Ме;кду каж- 
дымн двумя балкамн въ ширпну, помѣщаешся 7 и 
8 горшковъ.

НпжнЬі полосы а и сі закладываюшся мсжду 
горшками. Своді» залиг.асшся извееиіью. На поло- 
сахъ же Ь, лсжащнхъ на всрхнихъ ребрахъ балокъ 
дѣлаешся смазка.

Сліазка на балкахъ.

Она двоякаго рода : 1) спіавяшся коробки изъ
лисшоваго желѣза ( ф и г . о)  и склепываюшся между 
собою мѢдиыми гвоздямн '■> въ пихъ насшиЛаеш- 
ся смоленыіі воіілокъ , гпакъ чпіо края его заги-

(*) Гіригошовиеніе горшковъ опнсаііо въ коііцѣ.
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баашіея за спіѣнки коробки; па вонлокъ наливасіп- 
ся гусшоп глйпяпый расшворъ , въ кошо[)ый вдав- 
ливаспіся лсгковесный кирпйчь (0-ши фунгповый), 
при пригопювлепіи ііопюраго вмѣсгпѣ съ пескомъ 
идугпъ древссныя онилки. При вдавливаніи въ ко- 
робкп кнрппча, сшараюшся чгпобы швы были какъ 
можно пюнѣе. Па кирпичь наливаешся слой извс- 
сши пюлщиною около одного всршка.

Коробкн сшавяшса узкнми краями на края всрх- 
ннхъ поперсчныхъ полосъ Ь, шакъ чпю занимаюгйъ 
иолонину шпрнны каждой изъ нихъ длина коро- 
бокъ 14 вершковъ, ширина 0 вершковъ, а глуби- 
на 2 дюйма. По длинѣ ихъ и разсшояніе между 
полосамп Ь, средпна огаъ срсдины, осшавляегпся 14 
вершковъ.

2) На попсречныя полосы кладушся коробки 
вверхъ дномъ, на нихъ емоленой войлокъ, попюмъ 
слой шерсши коровьей п олсиьей перемѣшаиной 
вмѣсгнѣ, гполщинок) въ 4-рс вершка и наконецъ о- 
пяпіь смолегюй войлокъ. Въ иныхъ мѣсіпахъ на 
балкахъ вовсе не дѣлаепіся верхней сманки, а гіра- 
мо кладсшся фундамеііпіъ для набивки паркешнаго 
пола.

Пбдіиивка валокъ мсталлиъес. листаліи.
Элиппіическія балкн въ нѣкошорыхъ мѣсгпахъ (*), 

вмѣсшо кладки мегкду ннми горшечнаго свода, под- 
шиваюгпся лисіповымъ желѣзомъ. Для эшаго мсжду

(*) Ѵу ь  МЛЛОЙ Ціркііи.
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ба.жами, на н и ік н іс  края ихъ кладупіся п.іашмя по-
псречиыя полосы а , на разсиіояиіи 14 верпіковъ
одна опіъ другой ( ф и г . 4); па нпхъ другія Ь, піак-
жс п.іашмя паралелыю длинѣ балокъ, которы я
скрѣпляются съ перпыми посредспиюмъ болшовъ
присинчениыхъ къ чугуниымъ подупікамъ ( ф и г . 5 ) ;

мсжду каждыми двумя балками полосъ Ь помѣщаеін-
ся четыре. Эган полосы подшиваюпіся желѣзны-
ми лисіпами, помощію неболыппхъ ленточекъ нзъ
лисшоваго жслѣза (клямсровъ) ( ф и г . 6), приклепы-
ваемыхъ къ листамъ мѣдными гвоздями. Лисіпы
склепываются между собою такж с мѣдиыми гвоз-
дями. Въ всрху балки распираются гке.іѣзиыми
пологами с. ІІри такомъ уепіройствѣ потолку
образуемому зіпнми балками, большсю частію, при-
дается вндъ свода, для чего упопірсбляются под-
дуги (1 ( ф и г . 4 и 7) изъ полосоваго желѣза, кото-
рыя однимъ концслсъ своимъ привѣшиваются къ
концамъ балокъ хомупіами е , а другимъ задѣлыва-
ю т с я  въ сшѣиу. Тѣ поддуги, кошорыя располо-
жеиы между балками привѣшиваюпіся гл> полосамъ
( ф и г . 4 ) , ле;кащимъ на поперечныхъ полосахъ а.
ІЛгпукстгурка поддугь. Эіпи дуги сннзу обрѣшсши-
ваюшся обручнымъ жслѣзомъ , шнрнпою пс болѣе
1-го дюйма, копю[)ое привязываешся къ поддугамъ
проволокою въ разспюяиіи одна оіпъ другой піак-
же около однаго дюйма и ею переплеіпаюгпся, но-
іпомъ со сгпороны балокъ, га. е- въ пазухѣ свода 

Горн, 7Кури. Кн. X . 1 8 5 9 . 9

\ЪІ



опи обкладываюгпся войлокоімъ и лисшонымъ ін е -  

лѣзомъ. Войлокъ прсдваришсльно прирѣзываеіпся 
нъ лиспювому ;келѣзу ( ф и г .  7): д л я  чсго лиспіъ же- 
лѣза иакрываеіпся войлономъ и въ нѣсколькихъ мг.с- 
тах ъ  дѣлаюпіся на иихъ вырѣзки, иасквозь, вь ви- 
дѣ к.іапаиовъ , когпорыя отворачнваются , іпакъ 
чгпо желѣзиыя клапаны прижимаютъ войлокъ къ 
листамъ и заспіавляютъ его на нихъ держаться; 
нопюмъ иробпваюіпся въ листахъ о тверст ія ,  чрезъ 
кошорыа и ирнвязываются они къ обрѣшсткѣ 
гіроводокою. Обрѣшепіка, разстояніе между поло- 
сами ионюрой прикрыто войлокомъ ш ту к а ту -  
ригаея.

Сжазка при ліетал- потолкахъ.

Смазка ішіиъ употребляеіпся 2-го рода въ два 
ряд а : на нижнихъ ноперечныхъ полосахъ а и на 
обрѣшешкѣ , сдѣланіюй на верхнихъ ребрахъ ба- 
локъ , шочно шакой , какая дѣлается нри кладкѣ 
между ними горшечнаго свода. Для нижией смаз- 
ки ме;кду балками кладется сще другой рядъ по- 
гіеречныхъ полосъ , на чугунныя нодушкн, и прн- 
вязываешся къ нимъ проволокою , пошомъ насіпіі- 
лаюпіся продольныя полосы плашмя, кошорыя къ 
поперечнымъ такж е прнвязываюшся проволокою 
и иа нихъ уже кладутся коробки для смазки.

Во многихъ мѣспіахъ коробки замѣияются же-

ѵя
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лѣлпымн листпами, сосдиненнымн между собою ле- 

жачими Фа*!ьцами и склепками.

В. Балкн, осноеанныя на дугахъ (*). 

стройс7Пво:

Балки эгаи соспюшпъ иаъ бруса а (шаб. 5, ф и г . 

4 , 2  и Ъ) , чепіырехграннаго желѣза въ дюйма 
квадрагпѣ, положеннаго на кромку, и двухъ свя- 

зей Ь нзъ иолосоваго жслѣза , посітіавленныхъ на 
ребро ; онѣ перевязаны съ брусомъ а, хомуіпами с 

іпакжс изъ полосоваго желѣза. Разсгпояніе между 
срединами бруса а и связей Ь 1 аршинъ.

Между хомушами с и двумя связями Ь проведе- 

на дуга (1 изъ полосоваго жэлѣза въ 2  верніка ши- 

риною.
Вся шяжеспіь, дѣйсшвуюіцая иа брусъ а, помо- 

іцію  эпіой дуги передаеіпся на сшѣны. (Вершина 
дуги (1 касаепіся бруса а, на срединѣ его). Распоръ, 

производнмый дугою? удср;киваеіпся лежачимъ шшы- 
ромъ е , соединяющимъ концы связей Ь , іпакъ 

какъ брусъ а и дуга (1 соединены въ спіѣнѣ шшы- 
ромъ.

Связи Ь и дуга сі въ хомуіпахъ распираюшся 
чугунными брусочками д.

(*) Э т и  балки прию товляем ы  были вт. волыіыхъ кузнидахт, 

а п о то м у  іш вѣсь ихъ, ии количество ошпускаемаго на 

приготовленіе ихъ желѣза мнѣ иеизвѣстно. Очи у с т р о -  

еиы въ кабипетахъ  Е го  И м п е р а т о р с к л г о  В е л п ч е с т в а ,
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Кромѣ дуги ( і , меяіду брусками а и связями Ь 
по концамъ балки , находягпся сщс два распираю- 
щихъ бруса К ( ф и г . 1  и 4 ) ,  способсіпр.ующіе бо.іь- 
іиему сопрогаивлснію бруса а. Эгаи брусы съ ду- 
гою а  и связями Ь перевязаны хомупіами і.

Въ нѣкоторыя балки вмѣсгао бруса а употрс- 
бляегпся круглое желѣзо, около 2* дюймовъ въ ді- 
амегпрѣ, и на дугу а , вмѣсшо по-юсопаго , бруско- 
вое желѣзо въ 2^- дгойма въ квадрапіѣ.

Тсоритит. сопротивленіе.
ІІанболыііее согірошивлеиіе эшаго рода балокъ 

дѣйствію т я ж е с т и ,  выводишся подобно какъ и въ 
балкахъ элипшическихъ по ф о п м ѵ лѢ:

р _ 8 К » ( 
~  Ьг .

Опредѣливъ величину т  суммою момснтовъ инер- 
цій чаетсй сѣченія, огпносительно горизонпіаль- 
ныхъ липій, проведенныхъ чрезъ ценпіры тяж ес- 
тпи этихъ  частей ( ф и г . В) ігі. е.

(] А   ор/\
т = ^  +  і1Ѵ н---- ^  & н- е(§—{^а* и выразивъ

г въ часшяхъ сѣченія:

г ~ а  +  аѵ/2 или а -+■ ^

получимъ выраженіо для:

8 к )а“(гг - а’) (6~8') (Ь  ~*~еа’)*
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Всгпапллн въ эпю пыраженіе численныл всличи- 
ны, получимъ:

Опікуда:

Р =  2 .2 5 2 , 25 пуда.

Выражеиіе эгпо хоггіл и досіпаіпочно приблизи- 
тельно, однакожъ пе соперіиепно т о ч н о , нотом у  

чіпо дуга (I (фиг. 1, шаб. э) не ппсдсна здѣсь за 
особую, сопропіивляющуюся часгоь балкн, но прння- 
т а ,  пмѣстѣ съ брусьлми Ь, за соеднненіе , между 

брусомъ а и свлзлми Ь, котораго здѣсь недоста- 
е т ъ  ; нбо хом уты  е служ атъ только дал преду» 
прежденіл погиба связей Ь , ио нимало не увели- 
чиваюіпъ сопротивленіл балки , к отор ос о т ъ  пе- 

ремѣны э т о й  остаепіся почшн пюже, пошому чпю 

умсньшал его о т н я т іем ъ  дуги (3 увеличиваемъ пред- 
иолагаемымъ сосдиненіемъ.

]>алки эт а го  рода кладуіпся въ разсиюянін 1 ар. 

5 вер. средина о т ъ  средины.

Связи меокЬу балкаяш,

Онѣ еоединлю тся между собою  вверху и вни- 
зу брусками к  (фнг. 5) и 1 (фнг. 6) въ 1-і- дюй- 

діа въ квадрашѣ. Коицы верхннхъ брускопъ к раз- 

дпаипаются и оберпіываюшся около брусковъ а,



концм же иижнихъ 1 изгибаіошея на подобіе скобъ, 
кошорыми и закладываюшся на связи Ь.

Горшегный сводъ.

Между балками выводишся горшечный сводъ- въ 
срединѣ по нижнимъ связямъ Ь ,  а въ концахъ по 
выходящимъ изъ подъ связей часшЯмъ дуги сі. 
Онъ заливаепіся извссгаковымъ расгпворомъ. Меж- 
ду каждыми двумя балками помѣщаешся 7  и.ш 8 
горшковъ.

Смазка.

Смазка на эшихъ балкахъ не уп ош р ебл я ется  , а 

на поперечные бруски к  и самыя балки прямо кла- 

д е т с я  Фундаменшъ для паркеіпнаго гюла.

Бллки, О С Н О В 4 Н Н Ы Я  II,V СИСТ ЕМѢ  І П П Р Е Н Г В Е Р К О В Ь .

С.) Шпренеелл (*).

Устройство.

Шпренгеля (гааб. 4, ф н г .  1) с о с п ю я і п ъ  нзъ трехъ 
дугъ Ъ дюймоваго полосоваго желѣза: верхній а, со- 
ставленной изъ шесіпи полосъ, связаиныхъ между 
сабою хомущами Ь, имѣющій выносу 1 Ф у г г г ц  с[»е- 
дній с, сосгаоящій изъ двухъ паралслыіыхъ полосъ

(*) Ш пренгеля усіпроены  подъ сшропн.іами всѣхъ больишхъ  

залъ.
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н ниніНІГі сі, іплкіко изь двухь гшлосъ п ригпіавЛен- 
пыхъ перпендику.іярно одна къ другой и Иеревл- 
аанныхъ хомупіамн е, н ы п о с і .  сл ~ Ф у і п а .  Въ хому- 
тііы  Ь и е истпавллюпіся чугунныя шрсхугольныя 
прпзмочки, распирлюіція въ нихъ полосы, изт» ко- 
іпорыхъ сосшояигь дугн л н а.

Между дугами а и (] и полосами ередней дуги с, 
проведена цѣпь Г, изъ иолосоваго гарехдіоймоваго 
желѣза напіягнваемля вершикалыіыми болшами § 
( ф п г .  2) около дюйм. въ діамешрѣ, прикрѣплеіі- 
нымн верхннми концами къ нѣкоиюрымъ изъ хо- 
мушовъ Ь, а ниашимн къ кольцамъ Ь сопрягаю- 
тцимъ звѣнья ц і і і і и .  Въ кольца 1і  обыкповснно вспіа- 

вляюгпся чугунныя шейкн і, Цѣпь эша и сосгпав- 
ляепіъ обраЩенный ншренгверкъ, а боліпы ^ блб- 
ки его.

Всрхняя дуга концлмн своимн упираешся гл. ба- 
іпмаки | (ф и г . э), къ когиорымъ прикрѣпляюпіся 
П І Л К Л І С  II концы цѣпн Г, помоіцію болпювъ пропу- 
іц с н н ы х ъ  сквозь крайнія звенья ея и злдѣгпыхъ зл 

высшупы башмаковъ. Средияя н і іп л іп я я  дуги упи- 
раюшся коицами сг.оими гл. другіе б.ппмакн к  (ф н г .  

4), въ коіпорые птлкліе всіплг.ляюпіся и распоры I, 
(ф и г . 5), изъ по.юсог.аго л іс .іѢ зл , с ъ  раздвосмпымн 
верхинми копцами, упсргпыѵп йъ усптупы Ш, ко- 
пюрые сдѣллиы на н і іл і і і і іх ъ  уо.Юсахъ йСрхііен ду- 
ги. Конецъ ішжнсй полосы дугн (1, будучи предва-
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рншсльыо раздвоснъ, гю вложсніи въ башмакъ раз- 
діінгаешся въ обѣ сіпороны.

Вершнна дуги с упираепіся въ нижніа иолосы 
дуги а, и въ эшомъ мѣсшѣ съ обѣихъ сшоронъ 
болша обѣ полосы ее сосіпавляющія захвапіыва- 
юпіся скобами п ( ф и г . 6)

Всѣ дупі и цѣнь обнашы хомугпами о изъ по-
лосоваго жѣлеза.
.>, • . • _ ■ • ,’. ' * < ■ '

Р  а з м  тър ы.

Ширенгеля имѣюіпъ длпны ошъ 8 саж. 2 арш. 
до 10 еажень.

На прнгошовленіе шпренгсля въ 9 сажень длн-
ною ошпускаешся желѣза 2504- пѵдъ. Тѵшъ счн-«/ “* «/ * ' 1
іпасгася какъ нолосовос, гпакъ и болгиовое. Угару 
прн пригогаовленіи выходнгаъ около 4(фунш. на 1 
пудъ.

Девягаисажснный гапрепгель вѣсншъ 227 нудъ 
26 Фунпювъ. ІІа него идегпъ чугуннаго прибору, ні. 
е. багамаковъ, подушекъ, клинышковъ и проч. око- 
ло 47 гіудовъ.

П р  о 6 а.

Шпренгеля подвсргаюгася пробѣ по гари за о- 
динъ разъ, для чего они усшанавливаюгнся конца- 
ми на деревянныхъ огюрахъ, мс;кду сиюйками, слу- 
жащими для удерживанія ихъ опіъ боковаго движе- 
нія. Оии сшавягпся на разсшояиіи І^- арга. одинъ
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ошь другаго и распираюпіся деревянпыми горнзон- 
іпалыіыми распорками, для приведенія всѣхъ пірсхъ 
шпренгелей къ одной снсшемѣ.

Д.ія расномѣрнаго раздѣлеиія пілжеспіи иоперегъ 
шпренгелсй кладепіся нѣсколі.ко досокъ, иа копіо- 
рыя уже вдолі, насгпилаюшсл 1200 пудовъ другихъ 
досокъ, сосшавляющихъ назначенную для нробы 
ш л л іс с п іь . Такпмъ образомъ на каждый шпренг- 
веркъ, какой бы онъ д.шны нибылъ, приходишся 
400 пудъ.

Теорет игеское сопротп ивленіе.

Длл вывода же піеорещнческаго сопрошивленія 
эшого рода балокъ, предположимъ, чпіо они сосшо- 
яшъ изъ двухъ особыхъ укрѣпленій: иерваго, обра- 
зуемаго верхиею дугою а и цѣпыо Г, и впюраго 
сосшав.іеннаго изъ дугъ, средней с и нижней Д. 
Тогда взявъ порознь въ каждомъ укрѣпленіи мо- 
менпіы инерціи и всіпавивъ сумму ихъ въ Формулу

И ~ —|Г— ■ гюлучимъ выраженіе для наибольшаго 

сопрошивленія.

И піакъ разлагая величину — будемъ имѣшь.
гп
2

8 К  / т  т '

—  Ь

Гдѣ т  и ъ величины сооишѣіпствующія первому 
укрѣпленію, а и г 1 второму.

Здѣсь т  ( ф и г . С) будешъ равенъ:
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— § 0 а/а) а  2—а-Иг 
Д.ія вшорой часпіи (ф и г , В). га^ будетъ

^ и і^ -ь ^ ч -Н .)2. 2;:=:сІ-*-Т

Замѣняя э т и  величииы численными и вставляя 
въ выраяіепіе для Р гюлучимъ:

тываю ш ся смоллнымъ войлокомъ и задѣлываюшся 
въ стѣны.

Разсгпояніе мсжду балками средина опіъ среди- 
ны 1-і- аршииа. Соединеніе цѣлаго ряда ихъ между 
собою видно на ф и г . 7 и 8. Первая изъ нихъ пред- 
сгпавляегпъ соединеніе верхнихъ дугъ: здѣсь а элип- 
тическія кольца, сшягпвающіяся болшами Ь съ 
гайками с; меліду кольцами и полосамн дуги, встав- 
ляю тся  чугунныя брусочки сі. На ф и г . 8 предста- 
влено соединеніе нижнихъ дугъ: гдѣ а чугунная по- 
душка гюдхватываюіцая, посредспівомъ винтовъ Ь,

)52-1-2-2

51-+-1

Откуда Р ~ 8 2 2 2 ,6 “25 пуда.
При кладкѣ шпрекгелей башмаки і и к обер-

Сосдиненіе рлдсі шпренгелей.



поперечную полоеу с, пъ 1 і  дюйма ширшюю; ме- 
л;ду эпюю іюлосою и дугою ик.іадьшаюпісл распи- 
раюіціе брусочки <1.

Разсгпояніе мегкду поперечными полосами 15 
дюймовъ.

Фнг. 9 предсгпавляегаъ соединепіс поаосъ сосгаа- 
влающихъ дугн.

С м  а з к а.

Въ эіпихъ балкахъ смазка дѣлаегася внизу и ввер- 
ху, га. е. на нижней дугѣ <1 и н і верхней а гаа- 
кимъ образомъ, какъ объяснено при элигігаическихъ 
балкахъ. Въ иныхъ мѣсгпахъ смазка соспюигаъ изъ 
обращенныхъ вверхъ дномъ коробокъ, или просгао 
желѣзныхъ лиспювъ, смолянаго войлока и налиша- 
го на него слоя алебасгара гиолщиною около 1 
вершка.

О .  1 П п р е н г в е р к о в ы ;і  б а л к н  (*).

.Г с  тпр о й с тп в о.

ПІпренгверковыя балки состоягпъ изъ двухъ го- 
ризонгпальныхъ полосъ а (піаб. 5, ф и г . 1 и 2) прим- 
кнугпыхъ ребрами одна къ другой} посредствомъ 
хомунювъ Ь ( ф и г . 5) они согдиняются съ двумя 
другими с, изогнугаыми по Формѣ многоугольника 
и гаакже приставлсннаго ребрами одна къ другой. 
Средняя и двѣ крайнія спюроны этого  многоуголь-

(*) Оии усіпроены въ большой церквіз.
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иика въ срсдииахъ обогиушы другими мсиьшими 
хомуіпами (1.

Ошъ хомушовъ Ь и а  нроведеиы діагональио по- 
лосы е, раснираюіція верхнія и нижнія полосы. Хо- 
мушы Ь оіюло полосъ а и с обхвашьшаюшся ско- 
бами Г изъ нолосоваго желѣза ( ф и г . 5); иолосы же 
а и с обхватываюіпся кольцами

Коицы полосъ упираюшся въ чугунные башмаки 
! і  ( ф и г .  4 ] .

Р  а з м  тьр ъг.

Балки эгпого рода длпною въ 6 салг. 1 арш. и 
4  вершка и вышиною въ 1 саж. и 8 вершковъ.

Количесшво полосоваго желѣза опшускаемаго на 
лаждую балку около СО пуд. и 2э фушновъ.

Чугуннаго прибора на каждую балку идешъ око- 
ло Ъ1 пуда 2С Фуншовъ.

Баждая балка вѣсипіъ около 55 пуд. 21 Фунша.

П р  о 6 а.

Проба ихъ производишся шакимъ же образомъ 
какъ и при предъидущихъ балкахъ, пюлько съ шою 
разницею, чіпо оии выдерлаіваютъ шяяіесгаь боль- 
шую, а имепно 1500 пуд., ш. е. на каждую балку 
по 500 пудовъ.

Теоретигеское со/ірот ивлеиіе.

Для вывода выра;кенія иаибольшаго сопротпв-
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^ 8Нш
ленія э т и х ъ  бааокъ въ Формулѣ Р — — выразимъ

т  и 2 вт. часшяхъ сѣчсиія ( ф и г . Е).
ЬГа3— а/8)

ш —----^ ------ и всшавивь эши всаичины въ

выра;ксніе для Р будемъ имѣшь, чгпо

р_ 8а]Ь (а«~ а^М
бЬа

всшавляя числениыя велнчнны по.і)чнмъ:
_  8,9Т2(4-(985—863))
Р =  6 .5 1 8 .9 8 -------

Р = э 8 9 4 ,9 1 8  пуда.
ТІри кладкѣ эіпихъ балокъ башмаки К обверпіы- 

ваюшся войлокомъ и задѣлываюшся въ сгаѣны.

Соединеніе ряда балокъ.

Для соединенія цѣлаго ряда ба.юкъ между собою, 
въ ошверсіпгя находящіяся въ концахъ хомупювъ 
Ь пропускаюгпся полосы въ дюйма шприпою, 
и сдѣланпыми на нихъ вырѣзками задѣваюіпся за 
самые хомупіы, къ кошорымъ привязываюшся пюл- 
сшою проволокою. Точно шакое соединеніе и въ 
чешырехъ средпихъ полосахъ е по срсдииамъ ихъ. 
Кромѣ эшаго полосі.і с соедииспы сще распорками, 
изъ полосоваго желѣза, съ выспіупами сдѣланиыми 
па одной изъ плоскпхъ сіпороиь ихъ ( ф и г . 6); они 
шакже прнвязываюшся къ иолосамъ е шолсіпою 
проволокою. Распорки энш исмного выгнушы, вы- 
сгпупы нх7» приходяпіся мегкду двумя балками, гаакъ
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дігтю онѣ ими распираюпіся, но не сгаягиваюшся. 
ТІолосы ;ке а спіягнваюіпся болгпами пропущенны- 

ми въ элипгпическія кольца, гаакимъ образомъ какъ 

эгпо дѣластся при гапренгеляхъ. Такъ же сосди- 

няюпіся и полосы е, кромѣ гаого соединенія, о ко- 

іпоромъ уже было сказано.

Соединеніе эгао на полосахъ а и распорки па 

полосахъ с располагаюпіся так ъ , ч т о  разстояніе  

мсжду ними къ сродинѣ балки посіпепенно умень- 
гааегпся, между тѣ м ъ  какъ къ концамъ ея увели- 

чиваепіся; эіпо дѣлаещся для гаого, ч тобы  при- 

даиіь балкамъ бо .іьтее сопрогпнвленіе, попюму ч т о  

онѣ въ срединѣ выдерживаютъ т я ж е с т ь  гораздо 

м еньтую , нежелп въ мѣспіахъ ближс къ концамъ 

своимъ.

Лодшивка мп^дньіми листами.

Балки э т и  подш иваются мѣдными лиспіами, для 

чего на полосы а кладутся пзакъ называемые гпа- 

ганы (ф и г . 7 ) , желѣзныя полосы съ загнуіпыми 

вверхъ концами^ къ нимъ и подвѣгаиваются мѣд- 

ные лиеты , такимъ же образомъ какъ желѣзные 

къ элипгпическимъ балкамъ.

С м  а з  к а.

Еакъ на всрхнихъ полосахъ с, гаакъ и иа ниж- 

нихъ а дѣлаегпся гмазка , изъ воилока и тсрсгпи  

какъ прн балкахъ элитпическихъ.
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ІІо концамъ бадокъ навѣшнваются лоддуги изъ 
полосов;іго аіслѣза, которы а однимъ концомъ за- 
дѣлываюшся въ стѣны. Они такаіс обшикаются 
мѣдными листами.

Б а л к и  д л я  п о д д е р ;к и в а н ія  г о р ш е ч н ы х ъ  п е р е б о р о в ъ .

У  с т р  о й с т в о.

Балки э т и  прсдставляю тъ дві» огпдѣльныя ду- 
ги А и В (таб- 6, ф и г . 1). ГІервая изъ нихъ со- 
стош нъ изъ гнрсхъ а;е.іѣзныхъ полосъ, тнриною 
въ 0, а толщиною въ 1 дюймъ ( ф и г . 2.), двѣ па- 
ралельныя а н Ь сосдинены между собою гюсред- 
ство.мъ болшовъ съ гайками с, расположенныхъ въ 
два [)яда- Ме;кду этими болшами проходитъ т р е -  
піья полоса (1, перпеидикулярная двумъ гісрвымъ, 
она нѣсколько длиннѣе, т а к ъ  чіпо концы ея вы- 
хОдятъ изъ і іо д ъ  пихъ въ наружу.

Нижняя дуга В (ф и г . . Ъ) с о ст о и т ъ  изъ системы 
лисшовъ кубоваго желѣза, длнною въ два аршина 
и шнриною въ 1 арпі. 5 дюйм. въ піри ряда сло- 
жениыхъ и соединенныхъ мсжду собою посред- 
сіпвомъ заклепокъ въ гіеревязь, т .  е. шакъ, ч т о  
соедпнсніе каждыхъ двухъ лиспювъ одного ряда 
лриходишся проіпивъ цѣльныхъ мѣстъ листовъ 
двухъ гірочихъ рядовъ. Края лисшовъ крайннхъ ря- 
довъ разогнуты въ прошивупо.южныя стороны , 
средняго же ряда надрѣзаны и разогнуты попере- 
мѣнно въ одпу и другѵю сторокы-
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Для угпверждеіші эілихъ дугъ въ спіѣпы, концы 
пхъ обверіпываются войлокомъ п вставляю тся въ 
чугунныя муФты (ф и г . 4). Муфты эіпи соспюятъ 
плъ трсхъ частей : двѣ боковыя а имѣютъ , на 
впутреннихъ спюроиахъ евоихъ, Форму ыаружнаго 
вида концевъ обѣихъ дугъ А и Б. гпакъ ч т о  даже 
каждой еклегікѣ нижней дуги соотвѣіпствуетъ  о- 
собое углубленіе ; для вкладыванія же верхнсй ду- 
ги А на всрху м у Ф т ь і  оепіавлено мѣсто шолько 
для средней полосы, двѣ же остальныя упирают- 
ся въ наружные края муФ ты.

Въ нѣсколькихъ м ѣ стахъ , на срединѣ обѣихъ 
боковыхъ ч а с т е й , муфта имѣстъ небольшія о т -  
верспіія Ь, соотвѣгпспівенно копюрымъ и на ниж- 
ней дугѣ, по вложеніи ее въ муФшу , просверлнва- 
ю т е я  другія, въ нихъ иропускаются боліпы е, ко- 
тор ы е  помоіцію гаекъ соединяютъ м ѵ ф ш ѵ  съ дѵ- 
гою. Ннжняя часть <1 состошпъ нзъ доски съ 
закраинами, между копюрымн вдінігаются сложен- 
ныя боковыя части  , точно т а к ъ  какъ при м у Ф -  

тах ъ  элиптическихъ балокъ.

КлаЪка горіиковъ.

Для поддерживанія самой переборки на дуги вѣ- 
іиаю тся хомугпы , ноперемѣнно, т о  на нижнюю 
( ф и г . 5), гпо на верхіиою ( ф п г . 6). Хомугпы э т и  
еостоягпъ нзъ двухъ, о-хъ дюймовыхъ полосъ сва- 
ренныхъ между собою по длинѣ. На болты а ннж-
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нихъ концсвъ хомушовъ ( ф н г . 1 и 5) настилаюш- 
ся два бруска Ь чсшырсхграинаго л;с.іѣза, калідый 
въ дюйма въ квадрагпѣ, и на нихъ ул;е кладупі- 
ся горшки по извссгни бокомъ , обращая ихъ вер- 
шипами попсремѣино , т о  въ одпу, т о  въ другую 
сшороны. Хомуты и дуги горшками не заклады- 
ваются , но замазываюгпся нзвестію и защебени- 
ваюпіся.

Ц ѣ П Ь  ДЛЯ ВѢІПАНІЯ ЛЮСТРЪ (*).

Цьпь эпіа с о сто и тъ  изъ п я т п  звѣньсвъ а (іпаб. 
7, ф и г . 1 и 2), изъ полосоваго желѣза. Кал«дыя два 
звѣна соединяюпіся мел;ду собою двумя паралсль- 
ными кольцами Ь; сквозъ иихъ и концы звѣиьевъ 
цѣпи пропущены болпіы с. Въ кольцахъ они раз- 
пираюпіся чугуниыми шсйками сі. Концы крайиихъ 
з е Ѣ н ь с в ъ  сосдипсны съ подобпымн л;е болѣе длин- 
иыми кольцамп е. Помощію боліпа Г эіпихъ колецъ 
вся цѣпь прикрѣиляегпся къ ушкамъ болтовъ 
пропущенныхъ сквозь сіпѣны • на концы нхъ на- 
винчиваются гайки Ь , кошорыми опн задѣвая за 
чугунныя плапки і ( ф и г  э ) ,  удсрживаюшся въ сгаѣ* 
нахъ н с п о д в и я ін о .

Для увеличснія сопротивлеиія болтовъ ѵш- 
ки ихъ захваіпываютса крючьями к  скобъ I задѣ- 
лапныхъ въс тѣп м . Кромѣ гпого, ч т о  концы скобъ

(*) Ці>гт для вѣшапія люсгарт» усгаросны  во всЬхъ большихт»

залахт..
Горн. ТКури. К и. X .  18.39. 1 0

147



разогнуты на дпое, для гкрѣпленія ихъ въ стѣнѣ, 
ополо нихъ вбиваются желѣзныя клинья, кругомъ 
которыхъ оставшанся пусгпогпа ггабгшается ;ке- 
лѣзными опилками.

11а нѣкоторомъ разстоян іи , (около 10 или 12 
вертковъ) надъ болпгами сквозь спіѣны пропус- 
каю тся другіе болты т , укрѣпленные къ иимъ 
точно  гпакимъ же образомъ, какъ и первые, ш.е. гай- 
ками и кресгповннами ( ф и г . 4). О т ъ  этихъ  бол- 
то в ъ  пропіягиваешся жслѣзная цѣпь п (желѣзный 
канапіъ) вдвое слоагенная , служащая для поддер- 
живанія нижней цѣпи. Онѣ соединяюпіся между 
еобою помощію подвѣсокъ о ( ф и г . 5), верхніе кон- 
цы копюрыхъ имѣютъ видъ колецъ, а нижніе раз- 
двоены, и на вингповые нарѣзы ихъ навинчиваюгп- 
ся гайки , поддерашвающія полоски р  , на кото- 
рыхъ леж итъ нижияя цѣиь. Для предупрежденія 
погиба тѣ х ъ  часшей звѣньсвъ эгпой цѣпи, копю- 
рыя лежашъ иа подвѣскахъ о, между полосами, ихъ 
составляющнми, вкладываются чугунные бруски.

На саяюй срединѣ нгги;ней цѣпи надѣгпъ хомутъ 
къ которому посредствомъ гайки привѣшивает- 

ся крюкъ г  (ф гіг .  6 )  для вѣшаиія люстры. Около 
хомупіа обѣ полосы звѣна съ положенгюю меж- 
ду нимн распоркою стягиваю тся двумя другнми 
небольшнми хомутами 5  ( ф и г .  7).

Цѣпь эпіа помг.щаспіся надъ балками и крюкъ 
г проходитъ сквозь потолокъ, ими образуемый.
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П р н г о т о в л е н іе  г л и ш ш ы х ъ  г о р ш к о в ъ  д л я  КЛАДКИ

сводоаъ (*).

Приготовленіе глииы  (мягпье).

Машсріалъ, упопіребляемый на пригошовленіе 
горшковъ для кладки сводовъ, еешь обыкновенная 
глина, шакая же, изъ когпорой дѣлаюпіся подовые 
кирпнчи, изразцы и проч. Опа добываешся въ о- 
креспшосгаяхъ Пешсрбурга около деревеиь Воло- 
годско-Ямской и Рыбацкой.

Глина, привезенная на Фабрику, складываешея въ 
подвалѣ нли другомъ какомъ нибудъ сыромъ мѣс- 
шѣ, чтобы  сколько возможно сохранить первона- 
чальную ея влажность. Безъ э т о й  предоеторож- 
носгпи она іпрсскается и затвердѣваетъ , так ъ , 
ч т о  приведеніе ея о и я ть  въ должное состояніе 
т р е б у е т ъ  гпруда и большой поіпсри времени. Час- 
тпо бываепгъ необходимо, особенпо въ еильные жа- 
ры, по временамъ, поливать ее водою.

Изъ иогребовъ переносится извѣсіпное коли- 
чество ея , смопіря по надобности , подъ навѣсы 
или закрышые сараи , на помоеты , рдѣ произво- 
дится  мяпіье ея, съ т о ю  цѣлію, чшобы сдѣлать 
ее однородиою и отдѣлиіпь постороннія примѣ- 
шаиньгя къ ней часпш.

Т у т ъ  предваригпельно разыачивается она въ боч- 
кахъ, наполнсниыхъ водою, ч т о  продолжаепіся око-

(*) Заводъ Гшпиера по Иарголовской дорогѣ.
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ло Ш  часовъ. По прошесгавіи эшого времени вы- 
шшасшсл она опнпуда совершеино уже мягкая иа 
подобіе жидкаго гиѣсша, разкладывасшся на помос- 
шы, покрываепіся шонкимъ елоемъ неразмочеиной 
еще глины, чшобы эшимъ она могла немного егуе- 
шишься и переминаешея ногами въ шеченіи 5-хъ 
часовъ, времени необходимаго для приданія по- 
іпрсбной гусшоіпы шой массѣ, кошорая берсшся 
обыкновенно для разминанія.

Мяшье глины продолжаешся до шѣхъ поръ, по- 
ка она не будешъ приведена въ сосшояніе одно- 
образное , чпю позкасшся гю одинакому цвѣіпу въ 
разрѣзѣ, сдѣланномъ лопагакою (*).

Обрабошанная гаакимъ образомъ глина псрено- 
еипіся въ масшерскія, гдѣ уже окончашельно при- 
гопговляеіпся. Разрѣзавши на куски величиною съ 
обыкиовснный кирпичъ, работникъ мнетъ ее еще 
руками такимъ образомъ, какъ мѣсншся обыкно- 
венно хлѣбное ш ѣсто. Особенный пріемъ , когпо- 
рый тупгъ употребляется, соспіоитъ въ пюмъ, 
чпю онъ по временамъ разрываепгъ ее на двѣ час- 
т и ,  ч т о  дѣлается вмѣсто разрѣзыванія (**), и по-
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чѣмъ по разрѣзу, пошому чшо часшн ея при разрЬзы- 
вапіи сглаживаюгасл и по необходикостп приішмаютъ 

одипакій цвБшъ.

(**) РазрЬзь:ііаніе глипы на плипікн при мяшьѣ ея, по пенз-
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гпомъ ударивъ ихъ одну о другую , сдавливаютъ  

вмѣстѣ. Эпіи ручнме пріемм , пріобрѣтаемме на- 
вмкомъ , не могупіъ б м т ь  описаны съ должною  

подробностію  и не возможно опредѣлягпь имъ по- 
ложипіельныхъ гіравилъ , іпѣмъ болѣе, ч т о  п о ч т и  

на каждой Фабрнкѣ уп отр ебл я ю тея  пріемы совер- 
шенно особенныс и ей іп о л ь б о  одной пзвѣсгпиые.

Эшо послѣднее м ятье  глины для того , чшобы 
сдѣлать ее удобною къ обдѣлкѣ, іп. е. во всѣхъ час- 
піяхъ куска одинаково способною у сту п ать  дав- 
лснію пальцевъ и такимъ образомъ принимапіь 
погпрсбныя ей Формы.

П о окончаніи м ятья , рабоіпннкъ раздѣляеігъ 

пригопювленную имъ глину на небольшія плипіки 

нли шарообразныя массы , кошорыя кладстъ на 

лавку, огпкуда уже масшсръ берсшъ ихъ по мѣрѣ 

иадобности. Рабошннкъ, немного уже ііривычный 

къ эпюй рабогпѣ, зпаспгь, какой объсмъ должно лри- 
давагпь эпшмъ кускамъ глнны, ч тобы  изъ кажда- 

го можно было сдѣлать гориюкъ опредѣлснныхъ 

размѣровъ.

Приготовленіе горшковъ на готариоліъ станкгь.

Сгиагюкъ, на кошоромъ дѣлаюпіся горшки, пюч- 

ію піакой, какой упошребляешся обмкповенно при

вГісш пон  сіце по сю  пору причішЪ, прндаешъ ей иучшія 

качссшва.



выдѣлкѣ различной глшіяной посуды. (Таб. 8, 
фиг. 1).

Онъ сосгаоипіъ : 1) изъ оси или вергпикальнаго 
стерж ня АВ , оканчивающагося вверху желѣзнымъ 
пятникомъ С, проходящимъ свободно сквозь сгпо- 
ловуш доску В  , а внизу другимъ Е вращагощимся 
въ каменномъ подпягпннкѣ Р, утверждеииомъ въ 
полу Фабрики цеменшомъ.

2) Изъ дубоваго горизонта.іьнаго круга Сг, у- 
твержденнаго на верпіикальномъ сгаержнѣ АВ.

о) Изъ верхняго горизонгаальнаго я;е круга 
въ немъ сігизу до средины гполщины его сдѣлано 
гиѣздо, въ когаоромъ укрѣпленъ неподвнжно конецъ 
пятника  С.

Очевидно, чшо эгаи гпри часгаи, соединенныя піа- 
кимъ образомъ между собою', ггеобходимо должны 
придгпи въ движеніе при кругообращеніи одной изъ 
нихъ.

ГІредъ кружкомъ II къ столику О прикрѣпленъ 
вертикальный стержеггь I, имѣгощій гю длгшѣ сво- 
ей прорѣзъ, въ когпорый плотно входигпъ деревяи- 
пый брусокъ К, т а к ъ  однакожъ, ч т о  можетъ въ 
немъ передвигагпься.

Къ стаггку укрѣгглены еще наклонныя скамейка 
Ьі и подножка М. ІІа столикъ Ю с та в и т с я  чані- 
ка N  съ водою.

Помѣстившись такимъ образомъ, какъ показано 
на Фигурѣ, т .  е. сѣвши на наклонную скамейку Ь

152



и держа одну когу на подножкѣ М , рабошннкъ 
другою ногою сообіцаегпъ вращагаельное движеніе 
кругу С , по направленію, показанному егарѣлкою 
на фнг. 2; кругъ эгпопіъ будучи скрѣгіленъ съ вер- 
гаикалыюю осью, приводншъ въ движеніе н кругъ 
II, къ нему рабоішшкъ прижимаешъ кусокъ глины 
и начинаешъ ее обдѣлывашь.

Укрѣпнг.ъ глину на еамомъ ценгарѣ кружка, ра- 

боганикъ сж им аетъ ее слегка рукамн и прндаетъ  

ей эгаимъ цилиндричсекую Форму , погаомъ про- 

шивъ ценпіра вдавливаетъ въ него болыпіе паль- 
цы свои, дѣлая піакимъ образоМъ на срсдинѣ ци- 
липдра углублсніе , въ кошорое опускаетъ ошвѣе- 
но одну руку, другою же поддержнваепіъ наруж- 

ныя сго стѣнки и надавливая спушри указапісль- 
нымъ пальцемъ, разширяешъ цилиидръ, пока онъ 

не получипіъ опредѣлеииаго діамешра. При эт о м ъ  

оставляегпея на кружкѣ внутри цилнндра слой 

глины для образованія дна горшка.

Діаметръ придастся горшку посредствомъ пру- 
т и к а  К, конецъ котораго о т с т о и т ъ  о т ъ  напра- 
вленія оси кружка Н , иа длину то го  радіуса , ка- 
кой долженъ имѣпіь горш окъ; послѣ чего продол- 
жая шакимъ же образомъ д ѣ й ств о в ат ь , работ- 
никъ постепснно возвышаепіъ сгпѣики этого  цн- 
линдра , пока онѣ не получатъ надлежащей тол -  
щины, около ^ дгойма.

Послѣ эпгого присіпупается къ закрышкѣ ци-
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лішдра, рабопіѣ самой шрудной и шребующен 
большой ловкосгаи. Э т о  дѣлаегася иажимая мало 
ио малу верхнюю часпіь горшка, шу, кошорая пре- 
вышаешъ высоту сго, опредѣленную мѣркою 0 ,  и 
сдвигая пальцы къ наиравленію оси. Сдѣланная 
піакимъ образомъ иокрышка уравниваепіся прнстав- 
ленною къ нсй т о ю  же мѣркою. Въ покрышкѣ въ 
ценгарѣ ея оставлясшся небольшое отверзіпіе о- 
коло ? дюйма въ діаметрѣ.

Въ продолженіи э т о й  работы  , работникъ без- 
престанно мочшиъ руки въ воду въ сосудѣ ]Ѵ, 
чтобы  поддеряаівать мягкоспіь глины и не давать 
сй гірилипать къ пальцамъ. Огаъ воды гюверхносгпь 
горшка дѣлается чрезвычайно гладкою , чгао мог- 
ло бы препятствовагаь крѣикому сцѣпленію его 
съ цемснтомъ, а для шого и придаешся ему какъ 
можно болѣе шероховаигаспіи, дѣлая по всей по- 
верхносши, т .  е. ио окрулшоспш и верхней 
плоскости ие большія бороздьг помоіцію дощеч- 
ки Р, на одномъ краю своемъ зазубренной на по- 
добіе пилы. Этимъ кончаепіся пригошовленіе горш- 
ка на с т а н к ѣ , съ котораго онъ иомощію прово- 
локи срѣзывается, проводя ею по поверхности 
круга Н , и осторожно снимаешся лопагакою К, 
въ пю время когда онъ продолжаетъ сще обра- 
щ аться.

Поставивши горшокъ лопаткою на доску, ра- 
ботникъ дѣлаетъ на окруяшости его, около осно-



ванія, не большое ошверзшіе, помощію заосгарен- 
ной деревлнной палочіш, кромѣ оспіавленнаго уліе 
иа вершинѣ, съ гаою цѣлію, чіпобы при сушкѣ и 
обжигѣ предохранипіь его опіъ іпрещннъ, могу- 
іцихъ образовашься при разширеніи заключающаго- 
ся въ нихъ воздуха.

Сдѣланныс шакимъ образомъ горшки обыкно- 
вепно имѣюгаъ видъ усѣченнаго конуса вышииою 
въ 9 дюйм., въ верхнемъ діамешрѣ Ъ \ дюйм. и въ 
нижнемъ 5 дюймовъ.

Верхній діамсшръ горшка, какъ мы уже видѣли, 
оиредѣляешся брускомъ к; чию л;е касаегпся до 
діамегара иилшяго, ию онъ иридасиіся на глазъ и 
съ гаакою вѣрноспіію, чіпо во всѣхъ горпікахъ бы- 
ваеіпъ совершенно одинаковъ; ел;ели л;е и случаепг- 
ся какая пибудь разиица, іпо разсѣ не болѣе какъ 
въ одной линіи. Впрочемъ рабогпннки , ие совсѣмъ 
еще къ этому прнвыкшіе, упоіпребляюпіъ мѣрку 05 
на которой сдѣланъ вырѣзъ равный разницѣ меж- 
ду радіусамн круга Н и основанія горшка. Онъ при- і
ставляепіъ вырѣзъ эпюпіъ къ ігаверхноспш круга 
Н, іпакъ ч т о  конецъ мѣрки касаеіпся окрулшоспш 
горшка. Мѣрка соскабливаетъ всю лишнюю глину 
и придаетъ такимъ образомъ горшку опредѣлен- 
иый нижній діаметръ.

С у  ш к а.

Горшки, по мѣрѣ приготовленія ихъ, с тан о в ят -
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ся на по.іки, распо.юікснныя одна надь другою въ 
особенно га ітю устроенной пісплой коынатѣ, гдѣ 
бы они могли нредъ обжиганіемъ своимъ отвср- 
дѣпіь и просохнуть. Они стан о в ятся  одинъ возлѣ 
другаго несовсѣмъ плотно, для гпого, чшобы со 
всѣхъ стороиъ ихъ было свободное обращеніс воз- 
духа, способствующее скорѣйшему отдѣлепію сы- 
рости.

Если т р е б у е т ъ  необходимость, т о  по прошесгп- 
віи 10 или 12 часовъ сушки можио подвергашь 
ихъ обжигу. Въ противномъ ;ке случаѣ лучшеимъ 
д а т ь  сохнуть болѣе, т .  е. около 2-і- супюкъ; при 
этом ъ надобно с т а р а т ь с я  укрывать ихъ ошъ 
силыіаго притока воздуха, чгпобы предохранигпь 
о т ъ  трещгшъ, составляющихъ дурное ихъ каче- 
ство.

Высушенные горшки могутъ б ы т ь  не обжигае- 
мьг, довольгго долгое время, піакъ ч т о  можно при- 
готовлягпь ихъ лѣпгомъ, а обжигагпь зимою.

Обртьзывсініс горшіговъ.

Когда горшки достагпочно уже просохнугпъ и 
получатъ довольно значипіелыіую твердоспгь, то г-  
да нижнимъ частямъ ихъ придаепіся другой видъ: 
иа основаніе горшка кладется квадрагпная дощеч- 
ка 8 съ усѣчеггными углами изъ лнстоваго желѣза, 
п всѣ выходящіе изъ подъ нее края горшка обрѣ- 
зываются ножемъ. Длина и ширнна эгиой дощеч-



кп вь дюйма, а діагоиаль ся равна діаметру 
осиованія горшча. Помоіцію зазубренной пластнн- 
ки Р на обрѣзанныхъ краяхъ дѣ.іаюгпся бороздки, 
т а к ія  п;е, какъ и на закругленгюй части поверх- 
носггіи. Такимъ образомъ горгики получаюгпъ видъ, 
гюказанный на фиг. 5, который придается имъ 
для гпого, чпюбы при кладкѣ нхъ увеличигиь плос- 
кость прикосгювенія одного еъ другимъ.

У^стройство обжигателъной пеги.

Печь, усшроенная для обжиганія эппгхъ горш- 
ковъ, или горнъ, какъ н азы в а ю т ъ  се на Фабрикѣ, 

и м ѣ е т ъ  Форму цнлнидра А (фиг. 4), закрыгнаго 

гглоскимъ сводомъ В съ дымового пірубою С.

Очелкн печи В, въ когпорыя кладугпся дрова, уг- 
лублеггьг въ землю. Они закрыгпы кнрпичнымъ ево- 
домъ Е съ ггоздрями Р, чрезъ кошорыя пламл про- 
ходишъ изъ очелковъ во внутрснносіпь псчи. Кор- 
пусъ гіечи, толщиною въ два кирпича, обвязанъ 
желѣзными кольцами О,

Внугпреіиюсть печи вышиною въ 1 сажень и 
въ діамегпрѣ 1 сажень 12 вергиковъ.

Насадка производнгпся чрезъ дверь Н; горшки 
сгпавятся рядами одинъ на другой, т а к ъ  ч т о  оси 
ихъ не совпадаютъ и каждый горшокъ ириходится 
прогпивъ промсжутковъ, осшающихся между горш- 
ками нижняго ряда, какъ видно на Фигурѣ. Печь
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наиолпястся сплогпь до самаго поиюлка и помѣ- 
щаеіпъ въ себѣ 6000 горшкоъъ.

Очевидно, чию расположенные шакпмъ образомъ 
горшки, по незпачишельной вышинѣ печи, будуіпъ 
подвер;кены почгпи одинаковой шемпераіпурѣ. По 
наполпеиіи печи дсерь закладываегпся киргшчемъ и 
замазываешся глиною.

06 жиеаніе.

При обжиганіи горшковъ видна необходимоешь 
ошверзпгій, дѣлаемыхъ на ихъ поверхносши. Если 
бы они были совершенно закрыгпы, гио при уве- 
лнченіи ;кара, заключающійся внушрн воздухъ 
началъ бы разширяться и содержащаяся въ нихъ 
сырость обращагпься въ пары, ошъ чего горшки 
неминуемо должиы бы были треекагпься, гпогда 
какъ прн этихъ отвсрзтіяхъ  внутренній воздухъ 
нмѣеіпъ одинакую густогпу съ окружающимъ на- 
ружныя сгпѣнки горшковъ.

Обжиганіе продолжается около 52 часовъ. Для 
постепеннаго испаренія изъ нихъ влажносгаи при- 
нимаюпгся большія предосторожности въ топкѣ 
печи. Такимъ образомъ спачала жаръ въ печи бы- 
ваеіпъ весьма слабый, какъ при обжиганін всякаго 
рода глинянаго издѣлія. Попюмъ огонь Ионемногу 
увеличиваепіся, гпакъ ч т о  горшки все болѣе и бо- 
лѣе разгорячаются, и по прошсствіи А0 часовъ



очелки паполняются дровами, замазываются и о- 
ставляю тся та к ъ  до окончаиія обгкига.

Послѣ 52 часовъ, п иногда и болѣе, смопіря по 
степени иредваритслыюй просутки гориіковъ въ 
сушильнѣ, дверь II выламывастся и вынимаюшся 
обо/кжепные уже горшки; оии имѣюшъ еще гпемпе- 
рапіуру около 40° Реомюра.

ГІо причинѣ болѣе умѣрепнаго жара, чѣмъ въ 
обьгкновенныхъ кирпичеобжнгапіе.гьныхъ печахъ, 
жслѣзныхъ горшковъ почти вовсе не получается, а 
шолько алые изъ верхннхъ рядовъ и красные, звѣ- 
няіціе изъ нижнихъ.

159

С т р о п и л а .

Всѣ стропила устроеггы на основанін обороігі- 
ныхъ шпрснгвсрковъ; различіе ихъ зависитъ о т ъ  
разстоянія между стѣнами, на которыхъ онѣ рас- 
положены, о т ъ  числа шпренгверковъ, подкрѣпляю- 
щихъ сгпропильныя ногіг, о т ъ  соединенія частей 
шпренгверковъ ыежду собою и огиъ различныхъ 
сортовъ желѣза, на нихъ упопіребдяемаго.

С т р о п и л а  1-й конст рукц іи .

Стропила самой простѣйшей конструкціи пред- 
сіпавлены натаб. 9 ,  ф и г . 1 .  Оиѣ расположены на 
трехъ  сшѣнахъ. Спгропильныя ноги а сдѣланы нзъ



полосоваго желѣза (*), ноложениаго на ребро; кон- 
цы нхъ загиушы и всшавлены въ чугунныя подуш- 
ки Ь и с (ф и г .  2 и 5), кошорыя задѣлываюгася въ 
спіѣны; полосы эган подкрѣгілены обращенными 
ширенгверками (1 изъ круглаго ліелѣза въ \  дюй- 
ма въ діаметрѣ (струнами), о двухъ упорахъ или 
бабкахъ е; концы сгпрунъ загнуты крючкомъ и 
вдѣшы въ опіверзтія і  (ф і іг .  4) , находящіяся на 
концахъ полоеъ. Уиоры или бабки сдѣланы изъ 
четырехграинаго желѣза въ 1 дюймъ въ квадратѣ*, 
на концахъ онѣ раздвоены на подобіе вилокъ ( ф и г .

5), въ верхней проходитъ сгпропильная нога, а 
въ нижней Іі болпіы ^ составляющіе шпренгверкъ; 
кромѣ эгного на нияінихъ концахъ бабокъ еспгь 
огпверзгаія для болгповъ і, копюрыми связываегп- 
ся вся снспіема эшихъ стропилъ между собою.

На пригогповлсніе каждаго сгпропила отпускает- 
ся желѣза 10 иудовъ (**).

Вѣсъ готоваго стропила около 9 пудовъ 4 і  Ф у н -  

товъ.
Чугуггныя подушки на каждое сшрогшло вѣсятъ  

около 1 пуда 10 Фуншовъ.

С )  Н оги в ъ  стропнлахъ  в с і і х ъ  вообщо копструкціи  сдѣла- 

пы пзъ тр ехдю й м ов аго  полосоваго желѣза.

С тр опи л а 1-й конструкціи  н аходятся  надъ отдѣлені- 

емъ покойной И м п е р а т ф и ц ы  М ахчи Ѳ е о д о р о в н ы .

(••) П ри  перековкѣ желѣза на пригоіповлеиіе всѣхъ вообще 

стр оп и л ъ , угару п одагается  !\ Фуіяпа иа 1  пудъ.
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С т р о п и л а  2-й ко н ст р укщ и  (*).

На ф и г . 6 ,  шаб. 9, прсдсгаавлены сшропнла, ле- 
жащія на чсгаырехъ сгпѣнахъ. Часпш а спіропиль- 
иыхъ ногъ, иасшилаемыя съ крайнихъ сгаѣнъ Ь на 
срсдніа с, гаочпо шакія же, какъ предъидущія, съ 
гаою гаолько разницею, чгао шпренгверки ихъ под- 
крѣплясмые о пірехъ бабкахъ й. Часши ;ке е сіиро- 
пильныхъ ногъ, заключающіяся мсжду средними 
сіпѣнами с , сосшавляюшъ какъ бы огадѣльныя 
сшроиила, у копюрыхъ нижніс концы иогъ е заг- 
нугаы и вложены въ чугунныя подушки Г въ однн 
опіверзіпія съ верхними концами часгаей а. Нодуш- 
ки эши имѣюгаъ гаакой видъ, какъ показано на 
ф н г . 7, въ нихъ два ошверзгаія ^ и Ъ; въ ^  всгаав- 
ляюіпся концы сіпроиильныхъ ногъ, а въ оіиверз- 
т і е  1і загнугаые концы горизонтальной полосы і* 
Въ э т у  горнзонтальную полосу упираеіпся бабка 
к  изъ гіолосоваго или брусковаго желѣза въ І^- д* 
въ квадратѣ, поддеряшвающая чугунный замокъ 1, 
въ когаорын вкладываются вертины ногъ е. По- 
лоса і для больгаей успюйчивости подкрѣпляется 
струною т  объ одной бабкѣ п. Соединеніе бабокъ 
к  и п  съ полосою і представлено на ф и г . 8 (*+) ‘
(*) С ш ропіиа 2-й конструкціи  усгпроены надъ ошдіілсніемъ 

Е го  Высопества А л е к с л н д р а  Н и к о л а е в н ч а .

(**) Сшропила эш ой консшрукціи были дѣлаемы въ вольныхъ 

кузпицахъ, а погаоаіу ии вьсъ ихъ, ни количество желіі- 

за, опшускаемаго иа пригошовлсиіе ихъ, иеизвѣешиы.
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С т р о п и л а  Ъ -й ко н ст р укц іи  (*).

Трегпья копсшрукція сгпропилъ предсшавлеиа на 
піаб. 10, ф и г . 1. Сіпропилыіыа иоги а изъ полосо- 
ваго желѣза на ребро; каждая изъ иихъ укрѣплена 
обращепиымъ шпреигверкомъ Ьс объ одной бабкѣ 
сі; онъ сосшоишъ нзъ дсухъ ошдѣльныхъ полосъ Ь 
и с. Полоса Ь, упогпребленная на ребро, на верх- 
немъ концѣ раздвоена ( ф н г . Д) и  прикрѣплена по- 
мощію болпіика къ высгпуиу (ушку) е, едѣланному 
у верхняго конца, ноги а, другой же конецъ ее 
вмѣсшѣ съ концемъ полосы с соедипенъ съ бабкою 
(1, піакимъ образомъ, какъ показано на ф и г . 2, по- 
лоса е положена плашмя. Нижніс концы ногъ а 
п полосъ с вложены въ чугунные башмаки Г (ф и г .

3), кошорые задѣланы въ сшѣну. Бабки (1 изъ круг- 
лаго желѣза въ 1 дюймъ въ діамешрѣ, онѣ на верх- 
нихъ концахъ раздвоеиы и гірикрѣплены къ ногамъ 
а болпіами, на нижннхъ же концахъ нхъ сдѣланы 
вишповые нарѣзы, кошорыми оиѣ ввиичиваюшся 
въ подушки § ;  подушкп эши сжимаюшъ кольца, 
сосдиняющія полосы Ь и с. На средннѣ разсшоя- 
нія ошъ бабки <1 до коицевъ полосы а сшропнль- 
ныя ноги и нолосы Ь и с расперпіы брусками 1і, 
кошорые въ срединѣ и на ннжннхъ концахъ сг.о- 
ихъ имѣюпіъ опіверзшія; въ первыя пропускаюш- 
ся болгпы для сосдиненія цѣлаго ряда сшропилъ

(*) Надъ Большею церковыо и Алексапдровскою залою.
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Между собою, а въ послѣднія вбиваюггіся такж е 
болтики, копюрыми они гірикрѣпляюшся къ по- 
лосамъ Ь и с.

Верхніе концы строиилыіыхъ ногъ вложсны въ 
замокъ і (ф н г . 4^ ; онъ поддерживается болтомъ 
к, упнрающимся въ горизонтальную полосу I, упо- 
треблениую плашмя, концы которой соединяют- 
ея еъ концами бабокъ <і.

На каждое сшропило опшускаешея желѣза око- 
ло 35 пудонъ 8 Фуншовъ.

.
Вѣсъ готоваго сгпропила около 32 пуд.
Вѣсъ чугуннаго прибора къ нсму, пі. е. башма- 

ковъ, замка и подушекъ около 19 пудовъ.

Стропи.па 4-й конструкціи (*).

Сіпропила э т и  располо;кены на шрехъ спіѣнахъ 
А, В и С. Спі|юпильныя ноги а и Ь изъ полосова- 
го желѣза на ребро (ггіаб. 10, ф и г . 5). Иога а под- 
крѣплена обращеннымъ шпренгверкомъ нзъ двѵхъ 
полосъ с плашмя и сі на ребро. Онъ о іпрехъ баб- 
кахъ е, { изъ круглаго желѣза, между которы- 
ми проведены сще діагоналі.но болты Ь о т ъ  верх- 
няго конца бабки Г до пижннхъ концовъ бабокъ 
е и

Другая спіропнльная нога Ь еосшоитъ изъ двухъ 
полосъ і и к. Верхній конецъ полосы і съ концомъ

(*) С тропила 4-й и 5-й конструкціи  иаходишся надъ К ои-

цергаиою залою .
Горн. Журн. Іін . X . 1 8 3 9 . 11
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полосы а  вложены въ замокъ 1 ( ф и г -  6 )  и укрѣп- 
лены въ немъ бо^гпами. Другой ;ке конецъ полосы 
і  загнмиъ н влоікенъ въ опіверзшіе стойки т  ( ф н г .

7) вмѣстѣ съ верхпимъ концомъ полосы к  піакже 
загпупіымъ. Ч а е т ь  і поги Ь укрѣилена подобнымъ 
же образомъ какъ и нога а, іп. е. обраіценнымъ 
шпренгверкомъ изъ двухъ нолосъ п  на ребро и о 
плашмя, только объ одной бабкѣ р изъ бо.ітова- 
го желѣза. Нижніе концы бабокъ соединены поло- 
сою упогпрсбленною плашмя, въ нее уперпіы 
болгпы г н 8 подпираюіціе замокь 1.

Другаа часпіь к  (*) ноги Ь нодкрѣплена обра- 
щеннымъ шпренгверкомъ I; нзъ болпюваго желѣза 
объ одиой бабкѣ и изъ чешырехграннаго. Соеди- 
неніе паешей эггюго шпрепгвсрка между собою іпа- 
кое какъ н въ етропилахъ наслоиныхъ 1-й кон- 
струкціи. ІІижній конець ногй такж е  загиутъ, вло- 
женъ въ чугунную подушку и задѣланъ въ с т ѣ -  

НУ (*)•
Стропила 5-ой конструкціи.

Сшропила эшой конструкціи находягпся подъ

(’) Часгпь к ноги Ь соегаавляетъ сіпропила надъ корридо- 

ромъ. Такія ж е сгаропила и вь Военной галлереі;.

(*) Какь сгаропила А-й и 5-й консгарукцій находягася подъ 

одною крыш ею, ггю количесшпо упошребляемаго на нихъ 

желѣза въ описяхъ записано вм ѣсш ѣ, а пошому и нель- 

зя  было узнагаь, сколько пошло иа каждое ст р о п и л о п о -  

рознь.
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одною крыіиею со гшропилами прсдъпдущимп. Онѣ 
помѣщены вт. гпомъ мѣспіѣ, гдѣ спіѣна В (таб. 10, 
ф и г . 5) перемѣняешъ евое нанравленіе и посшепен- 
но волвышаясь подходишъ къ коньку крыши. ІІо- 
ги эшнхъ сшропилъ а и Ь (Таб. 11, ф н г .  1) сдѣ- 
ланы изъ гіолососаго желѣза на рсбро. Нога а у- 
крѣплена обращснпымъ шпрснгверкомъ с изъ крѵг- 
лаго желѣза о двухъ бабкахъ (1 и е изъ чеіпырсх- 
граннаго- Ооединеніе эшихъ часіпсй между собою 
и укрВпленіе коица ноги въ сшѣнѣ шочно гпакое, 
какъ въ сптроішлахъ 1-ой конепірукціи. ІІога Ь не 
имѣешъ ннкакого укрѣпленія , нижній коиецъ ея 
загнуіпъ и вложенъ въ чугунную сгпойку Г ( ф н г . 2). 
Верхніе концы ногъ помощію болшпковъ укрѣпле- 
ны въ замкѣ ^  шочію тпакомъ, какой у предъиду- 
щнхъ спіропилъ. У нижняго конца бабки е на 
сшруиѣ с едѣланъ крюкъ Ь > на коиюрый надѣіпа 
полоса і, задѣланная другимъ концемъ въ сіпѣну В- 
Полоеа эша упоіпреблена на ребро, въ нее упи- 
раешея болшъ к, поддерживающій замокъ д.

Крайнес къ поперечпой сшѣнѣ спіропило эшон 
консшрукцін поддер;киваегпся кроншпісйпомъ ( ф и г .

3), кошорый сосшоишъ изъ нолосы аЬ изогнупюй 
подъ прямымъ угломъ , вершикальная часшь его а 
прпслонена къ сгпѣнѣ, въ кошоруіо задѣланъ заг- 
нушый конецъ ся, иа горизоншальнои же Ь , ле- 
жишъ другая нолоса с ,  обгнбающая одннмъ кон- 
цемъ сгпѣну. Концы полосы аЬ соединены прикле-
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Паннымъ кт» нимъ болтомъ (1 ; всрхняя заклепкя 
проходптъ и чрезъ полосу е. О т ъ  вертины угла 
полосы аЬ къ болшу <1 проведена ралпорка е изъ 
четырехграннаго яіелѣза; верхній конецъ ея раздво- 
енъ на подобіе вилки и упершъ въ полосу, а ниж- 
ній, піакже раздвоенный, обгибаетея около болпіа. 
Концы горизоншальныхъ полосъ с и Ь загнуты 
внизъ; между ними-гпо и загкимается етрогшль- 
ная нога а.

Стропила 4 и 5 конструкцій имѣютъ конекъ 
общій ( ф н г . 4). Онъ подкрѣпленъ обращеннымъ 
шпреигверкомъ аЬ , изъ круглаго желѣза, о чепіы- 
рехъ бабкахъ с нзъ четырехграннаго. Бабки на 
верхнихъ концахъ своихъ раздвоеньг и помощію бол- 
шиковъ прикрѣплеиы къ ушкамъ, сдѣланнымъ на 
коньковоГі полос і;: нижніе же концы бабокъ нмѣютъ 
винтовые нарѣзы , которыми онѣ помощію гаекъ 
скрѣпляюшся со схвагпками сі ( ф н г . 5) соединен- 
ными болтиками съ часпіями шпренгверка. Крайнія 
часпш шпренгверка сосш оятъ изъ двухъ гзаралель- 
ныхъ бо-іпювъ, одними концами прикрѣпленныхъ къ 
схваткѣ, а другими, сдѣланными на нихъ крючьями, 
задѣпіы за крючья с ( ф и г . 6) упівержденные въ с т ѣ -  
нахъ и поддерживаемые вилками Г, изт. чепіырехгран- 
наго желѣза, изогнутыми на подобіе кроншшсйновъ.

Кромѣ этого  шпренгверка каждый консцъ конь- 
ка подкрѣпляется друмя брусками ^  и Ь. Они од- 
ними концамн прикрѣплены посредешвомъ болтовъ
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къ ушкамъ на коньковой полосѣ, а другими угіер- 
іпы въ чугунную сшойку і  ( ф и г . 7) задЬланную въ 
сшѣну. Брускн соединены ме;кду еобою хомушоліъ 
к ,  въ концы кошораго вдѣша екоба 1 ( ф н г . 8} и 
задѣлана въ сгпѣну. Въ хомушѣ эшомъ около брус- 
ковъ сдѣланы нроушнны, въ кошорыа забиваюшся 
клиньл. Коньковая полоса д.шною 18 сажень и 2-  
арш., концы ея вложены въ башмаки щ  ( ф н г . 9) 
задѣланныя въ сгаѣны.

Стропила  6 -ом конструкціи  ( * ) .

Шпренгверки нодкрѣпляющіе ноги а сгпропилъ 
6-й конспірукціи (шаб. 12 , ф н г . 1 ) соспюппіъ изъ 
двухъ пара.іельныхъ полосъ Ь, положенныхъ гори- 
зошпально на ребро; концы ихъ имѣюгпъ ішдъ бол- 
іповъ еъ виншовымъ нарѣзовп,, кошорые помощію 
гаекъ гірикрѣпляюшся къ доскамь е, находящимея 
на одномъ осиованіи съ башмаками сі ( ф и г . 4), и 
изъ по.юсъ с (на ребро) прикрѣпленныхъ верхни- 
ми концами къ сшропильнымъ ногамъ а , а ниж- 
иими къ полосамъ Ь помощію болшовъ. Полосы 
Ь и е со стропнльными погами расперігіы бабка- 
ми Г, изъ круглаго желѣза, кошорыя въ свою оче- 
редь распираюіпся между собою раепорками 
піакже изъ круглаго желѣза, проведенпыми по діа- 
гонали каждаго изъ чешырехуголышковъ, образу- 
емыхъ полосами а, Ь, и е и бабкамн Г.

(*) Надъ Г еоргіевскою  задою.
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Соедшіеніе бабокъ і’ и раснорокъ ^  съ ноаоса- 
ми а, Ь и е нредсшаіѵіено иа Фигурахъ 2 и о; гіри 
еоединеиіи съ п о л о с о іо  а бабкн и распорки , имѣя 
на концахъ раздвоеніе па подобіе вилокъ, захвапіы- 
саюшъ ушки, паходяіціяся на полосахъ; въ ушкахъ 
и на концахъ этихт* вімокъ сдѣланы отверзгпія, 
въ когпорыя пропускаютъ болгпики п концы ихъ 
Загибаіоніъ. Подобиымъ же образомъ прикрѣпле- 
ны и распоркн ^ къ полосамъ Ь и е. Бабки же і  
на другомъ концѣ имѣютъ виниюсой нарѣзъ , ко- 
июрый пропускается въ отверзшіе, сдѣланное въ 
полосѣ и завннчивается съ обѣпхъ сшоронъ ея гай- 
каші. Чшобы гайки плогпно ііажИмались къ поло- 
сѣ, т о  подъ ннхъ кладутъ клинообразныя подуш- 
ки; при полосахъ Ь виншы проходягпъ между нихъ 
сквозь подушки, захватывающія ихъ своими закра- 
ннами.

Верхніе концы ногъ складываются въ замокъ Ь, 
которы й поддсрживаегася болшомъ і , упергаымъ 
въ горизошпальныя полосы Ь: онъ упирается въ 
средину нхъ, въ шо мѣсгпо , гдѣ они соеднняюшся 
между собою кольцами. На концѣ боліпа сдѣланъ 
вингповой нарѣзъ, копюрымъ онъ ввинчивается въ 
гайки, сікимающія э т и  кольца. Брусокъ соеднняеш- 
ся еще съ полосами е болтами к, пючно гпакъ же, 
какъ соединены распорки д съ полосами а и е.

Замкн Ь цѣлыюй сиспіемы спіропилъ поддер-
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ж иваютъ ещс полоеу, проведенную по коньку 
крыши (+).

Фигура представ.іяеіпъ стропила, поддергкива- 
ющія чегпверіпый скатъ  т о й  ;ке сааюй кр ы ти , 
подъ которой устроены стропила 6-й конструк- 
ціи. Эіпо планъ крьтш , гдѣ А есшь шпренгверко- 
вое укрѣпленіе, сшлгивающее стропильныя ноги 
а, иа вершинѣ которыхъ укрѣплепъ конецъ конь- 
ка двухъ продолыіыѵъ скашовъ крыпш. Сисіпсма 
эіпа въ боковомь видѣ изображсна ш і ф и г . 6; здѣсь 
а сгпропильныя погн, какъ обыкновеішо нзъ поло- 
соваго желѣза, ноложеішаго на ребро, поддержива- 
ющіеся обращенными ширенгверкамн Ь круглаго 
желѣза, изъ коихъ каждып обь одной бабкѣ с т а к -  
же изъ кр) глаго желѣза. Къ эгаимъ сшропилыіымъ 
погамъ прикрѣплены іпри болта сі, е и Г, на ко- 
торы хъ виситъ цѣпь д изъ полосоваго желѣза. 
Два крайніе болта сі и Р тіѣюпіъ вндъ внлокъ, 
между концами которыхъ проходятъ шпрепгвер- 
ки Ь. Они прикрѣплепы къ строгшлыіымъ ногамъ 
помощію болпшковъ, проходящихъ сквозь опіверз- 
гаія, сдѣланныя въ концахъ вилъ и въ ушкахъ иа 
стропильныхъ ногахъ^ средній же болтъ  е верх- 
нимъ концемъ своимъ входиіпъ въ чугуішый замокъ

(*) Въ стропнлах.ъ всѣхъ вообще конструкщ й, кромѣ 1-ой, 

гдѣ конскъ крышн о б р а зу ст ся  средпсю сіпѣиою , замки 

ноддерлліваютъ коньковую полосу, проведенную по цѣ- 

ломѵ ряду стр оп и л ъ .



Ь, особеннаго внда, показанный на ф и г . 7  и укрѣ- 
плясгпся въ немъ, гюдобно спіроппльнымъ ногамъ, 
небольшимъ болшикомъ. Нижніе же концы всѣхъ 
шрехъ болшовъ сі, е и Г соединяюшся съ цѣпью 
д  шочно шакимъ же образомъ, какъ было ноказа- 
но при шпреигеляхъ. Средній болгпъ е въ срединѣ 
своей имѣегпъ разширеніе і, къ кошорому помощію 
болшиковъ прикрѣплены расиорки ( ф и г . 8 ) ,  под- 
пирающія сшропилыіыя иоги а; каждая изъ эінихъ 
распорокъ сосгпопгпъ изъ двухъ болшовъ, верхніе 
концы конюрыхъ сосдинены съ спіроиильными но- 
гами шакимъ же образомъ, какъ крайнія вилъ (і и 
і“. Концы цѣпи ^  и сгпропильныхъ ногъ а всшав- 
лены въ башмаки шакого вида , какіе упогпребле- 
ны прн шпренгеляхъ (шаб. 4, ф и г . Ъ).

Огпъ замка Ь проведена полоса В на средииу по- 
гісречной сшѣны ( ф и г . 9). Полоса эша полояіена 
на ребро и укрѣплсна обращеннымъ шпренгвср- 
комъ к  изъ болшоваго желѣза о гпрехъ бабкахъ 1 
ІПпренгверкъ к  соединяешся съ укрѣплсніемъ А 
помощію ешруны т ,  кошорой одинъ конецъ укрѣ- 
пленъ къ болту е въ срединѣ его і , а другой къ 
крайней бабкѣ 1. О т ъ  конца бабки 1 проходигпъ 
другая струна п, соединенная съ нижнимъ концемъ 
болгпа е укрѣпленія А и съ срединами горизон- 
шальныхъ полосъ о (Ь на ф и г . 1 ) трехъ  крайнихъ 
стропилъ ( 6-й консіпр.) , поддсрживающихъ э т у  
же крыніу. Оіпъ срсдины шрстьсй горизошпалыюй
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полосы проведеиа еще сгпруна р изъ болшоваго 
желѣза до средины всрпіикальнаго болпіа е. У кон- 
ца средней бабкн 1 шпренгверка к  обѣ сіпруны 
т  и п  сходягася и захватываіоіпся вмѣстѣ съ 
эншмъ шпренгверкомъ скобою

Оіпъ замка 1і на углы сгаѣнъ ндутъ еще двѣ 
іюлосы С ( ф и г . 10), образующія, гаакъ сказать, у- 
гловые коньки крыгаи. Баждая изъ эіпихъ полосъ 
ѵкрѣплена двумя обращеииыми шпренгверками а и 
Ь, имѣющими по одной бабкѣ с и (і. Верхній 
шпренгверкъ а и его бабка с сдѣ.іаны изъ боліпо- 
каго же.іѣза, нижній же Ь со своею бабкою (1 изъ 
брусковаго. Конецъ е эгаой бабки раздвоенъ на по- 
добіе вилкн , въ когаорую вложены иірн полосы Г 
( ф и г . 11  и 1 1 х) слоікеішыя между собою плоскііми 
своими сіпоронами и закрѣпленныя въ ней бол- 
томъ. ГІолосы эіпн концами своими леж атъ на 
двухъ смсжныхъ стѣнахъ. Верхній консцъ ^ баб- 
ки такж е раздвосиъ; чрезъ него проведенъ изогну- 
т ы й  подъ угломъ брусъ Ь , служаіцій шпренгвер-* 
комъ э-мъ горизоіппалі, нымъ полосамъ Г; концы его 
і уіпіраюіпся въ усгаупы к, сдѣланные на коицахъ 
эіпихъ пірсхъ полосъ, вмѣстѣ съ которыми закла- 
дываюніся въ спіѣны. ІПпрснгвсркъ Ь соспіавленъ 
изъ двухъ брусьевъ, сосдинснныхъ между собою зу- 
бомь съ пропущенными сквозь него двумя болгаа- 
ми. На бабкѣ сі надъ нижнимъ концемъ ея сдѣла- 
ны два выступа 1, въ которые упираегася нижній
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обращенный шпренгверкъ Ь полоеы С. Онъ сосіпо-
ишъ изъ двухъ ошдѣльныхъ брусковъ, соединненыхъ 
между собою иодъ выспіупами 1 вилкообразнымъ 
скрѣплсніемъ ( ф и г . 11̂ }* Одинъ консцъ шгіренгвер- 
ка Ь соеднняешся съ ушкомъ, сдѣланнымъ на сре- 
динѣ полосы С, а другой съ ушкомъ на копцѣ ея; 
полоса ;ке С вкладываеіпся въ башмакъ (птаб. 5, 
ф и г . 4)  н задѣлываеіпся въ сшѣну.

Съ нолоеъ С на сгпѣны ндушъ наслонныя сгаро- 
пила 5 верхніе концы у ннхъ ( ф и г . 12 ) загнушы въ 
спюроны и прикрѣплены къ полосамъ боліпами. 
Сшропила эіпи укрѣпляюшся струнами объ одной 
бабкѣ, На кая?дое строгінло 6-й конспірукціи ош- 
пускасшся жслѣза около 90 пудовъ.

Вѣсъ гогаопаго сшропила около 82 пудовъ.
Вѣсъ чугуннаго прибора къ нему 21 пудь 20 

Фуншовъ.

Стропила 7-й конструкціи (*').
Сшропила эши располо;кены на 5-хъ сгпѣнахъ 

(гпаб. 1 Ъ, ф и г . 1 ) .  Ноги ихъ а и Ь, какъ во всѣхъ 
ирочихъ сіпропилахь, изъ полосовало желѣза иа ре- 
бро. Нога а соспюишъ изъ цѣльной полосы и под- 
крѣгілена обращепнымъ пшренгвсркомъ изъ двухъ 
полосъ с и (1 на ребро, о пірехъ бабкахъ е, Г и аг 
изъ круглаго желѣза , между кошорыми проведены 
еще болпіы Ь. діагоналыю ошъ пижнихъ концовъ
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п ъ

крайнихъ бабокъ § н е до верхняго конца средней 
бабки Г. Другая сшропильная нога Ь соснюигпъ изъ 
двухъ нолосъ, соединенныхъ между собою чугунною 
подуиікою і, подобною гпой, коіпорая упоніребляеш- 
ся при сшропилахъ 1 -й коисшрукціи; въ нее всшав» 
лены загнуіпые концы нхъ. Верхпяя часіпь ноги Ь 
подкрѣгілена гпремя унорнами к  и ], концы ко- 
гаорыхъ всніавдены въ чугунную коробку т ,  задѣ- 
ланную въ спіѣну ( ф и г . 2). Двѣ изъ эншхъ упо- 
ринъ ] и к изъ полосоваго желѣза на рсбро, а 
піретья 1 изъ брусковаго', въ нихъ сдѣланы проу- 
шнны г» ( ф и г . З), въ кошорыя пропущсны болгаы 
о, скрѣпляюгціе ихъ со сгпропильноіо ногою Ь. Дру- 
гая полоса ноги Ь нодкрѣплена сіпруною объ одной 
бабкѣ иючно ніакъ, какъ укрѣплена полоса к  при 
стпопнлахъ констр. (гааб. 1 0 , ф и г . 5).. ІІижній ко- 
нецъ нолосы а съ копцсмъ полосы (1 вкладываюгп- 
ся въ чугуиный башмакъ р (іпаб. 5, ф и г . Л ) , ко- 
гаорый задТ.лывается въ стѣну. Верхніе коицы 
спіропильныхъ ногъ лежаіпъ въ замкѣ ^ , когао- 
рый посредсгавомъ прикрѣгіленнаго къ нему бол- 
гпа г уннраешся въ горизонша»іыіую иолосу 8, 
нротянуіпую огаъ ниЖняго конца бабки Г гапрен- 
гверка с (1 до о твср ст ія  одного изъ верхнихъ 
^шковъ коробкн т , сквозь когаорое она иропус- 
каегася, нмѣя конецъ закруглениый въ вндѣ болта 
съ вингновымъ нарѣзомъ, проходитъ чрезъ стѣну 
н кресгповнну, и завпичпг.аегпся гайкою. Ошъ ниж-



нихъ концевъ бабкн е и средняго болта о прове- 
дсны болты  I, подобные болту г, кошорые т а к -  
;ке ѵнираюіпся въ горизонтальную иолоеу 8. Ошъ 
конца же бабки е еще гіроходитъ горизонгпальный 
боліпъ и паралельный полосѣ 8, копюрый одннмъ
концомъ своимъ прикрѣпленъ къ ушк), находяіце-

«
муся на полосѣ с, а другимъ пронускается «ірезъ 
о тв е р зт іе  чугунной плитки у ( ф и г . 4), вмѣстѣ 
съ копюрою и задѣлываепіся въ стѣну, ири чемъ 
конецъ загибастся. На каждое спіропило 7-й кои- 
струкціп отпускается  желѣза около 75^- пудовъ.

Вѣс7> гопюваго сгпропила около 68 -̂ иудовъ.
Вѣсъ чугуннаго къ нему прибора 28 иудовъ 10 

фуніповъ.

Укртьпленіе стропиль.

ГГри большомъ разсптояніи поперечныхъ сіпѣнъ 
подъ спіропилами сптавятся упорины изъ бруско- 
ваго желѣза, упирающіеся одннмъ концомъ въ осо- 
бое сдѣланное для шого укрѣпленіе, состоящее изъ 
бруска а  ̂ ( ф и г . 5) (въ 2 дюйма въ квадраптѣ), изо- 
гнуптаго какъ показано на чертежѣ, концы его 
прикрѣплены къ подушкѣ е1 ( фітг . 6) вдѣланнон въ 
с тѣ н ѣ  и изъ двухъ полосъ с ,̂ соединенныхъ съ 
брускомъ т1 болпіами сі^ концы этихъ  полосъ при- 
крѣплены къ болтамъ Г̂  ( ф и г . 7), прогіущеннымъ 
чрезъ стѣну и задѣтымъ гюмощію гаекъ за кре- 
сшовнны.
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Къ концамъ бруска а* прицѣплена сшруна Ы  нзъ
круглаго желѣза (въ 1 дюймъ въ длину).

Упорпны проходяшъ сквозь всрхній брусъ а ,̂ 
ииѣющій въ шомъ мѣсшѣ нроушнну; концы ихъ 
съулпіваюшся и окаичиваюгпся виншомъ, кошо- 
рый ввинчиваешся въ соединеніе нижнихъ полосъ; 
другой конецъ эшихъ упоринъ упираешся ві. брусья 

(ф и г . 8 ) ,  расноложепные подъ нѣсколькими сшро- 
пиламп, шакъ чшо для поддсржанія нѣсколькихъ 
сгпропилъ служишъ одио укрѣпленіе.

При слишкомъ большой гпяжесши сгаропилъ упо- 
шребляюшся еще двѣ уиорины, идущія ошъ цѣгш 
накось и упирающіяся въ средины сгароиильныхъ 
ногъ.

Укрѣпденіе эшо помѣщаешся на одной высогаѣ 
со шпренгелями. Въ немъ силы дѣйсшвуюіція на 
сшѣны взаимно уннчшожаюпгся, поиюму чгао рас- 
поръ (брусъ л1) и сила, сгаягивающая ихъ (полосы 
с) приложеньг къ одной піочкѣ.

Соединеніе рлда стропилъ лкжду собою.

Всѣ вообще спгропила соединяюгася между со- 
бого помощію т я г ъ  изъ болшоваго желѣза і (таб . 
9, ф и г . 1) пропущенныхъ сквозь уш кн, сдѣланныя 
на стропилыіыхъ ногахъ. Ушкн имѣюгаъ по два 
огпвсрзтія; концы т я г ъ  въ ошверзгпіяхъ загиба- 
югпся н съ другаго о тв е р зт ія  того  же ушка на- 
чннается скрѣпленіе другого гоягою.
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Слояшыя стропила, кромѣ этого, еоединяются 
еіце двоякимъ образомъ:

1) Помощію полосъ шириною 1-| дюйма и піол- 
щиною около \  дюнма, проведенныхт. чрезъ весь 
рядъ стропилъ и лежащихъ на нижнихъ гайьахъ 
скрѣпленій концевъ бабокъ съ лолосами, образую- 
щими шпренгверкъ и болтовъ, поддерживающихъ 
замки съ среднимп полосами, и

2) Поерсдствомъ болгповъ съ вингповыми нарѣ- 
зами и колецъ точно  такимъ же образомъ, какъ 
соединяются мел;ду собою верхнія Д }ги шпренге- 
лей.

Обртыиетпка спгропилъ.

Для обрѣшеткн сгироиилъ упоіпребляется ;ке» 
лѣзо обручное, однодюймовое^ рѣш етипы кладутся 
па разстояніи 6 вершковъ средина о т ъ  средины 
и привязываюшся къ спіропиламъ т о л с т о ю  про- 
волокою.
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Выписка изъ рапорта Маіора Евреипова г .  Началь- 

НПКУ ПІТАБА К оРПУСА ГоРИЫХЬ И ііЖЕНЕРОВЪ ошъ-гу 

Августа ІвЗО ГОДА нзъ ГІарижа.

Я осмогарѣлъ Севрскую ФарФоровую мануФакпіу- 
ру. Между посдѣднимн усовершенсшвованіями по 

ФарФоровому производсшву заслуживаюшъ вниманія 

-■"пособы окрашиванія н разрисовыванія вещей, нзо- 

брѣпіенные Г. Дискри. До сихъ поръ было извѣ- 

спшо малое число красокъ, упіверждасмыхъ на Фар- 
Форѣ снлыіымъ жаромъ и коіпорыя накладывались 

помоіцію кисшн. Г. Дискри пригошовлясшъ иынѣ 

24 т ѣ н и  при дѣйствіи снльнаго жара и налагаетъ  

ихъ на ФарФоръ чрезъ погруженіе всщсй въ меха- 
ническій расшворъ сихъ красокъ- Симъ способомъ



весьма много сберегается времени для работавд- 

щихъ.

9.

Н ебольшля пещера, найденная НЕДаВНО въ Фннляндіи.

Неподалеку о т ъ  ГельсингФорса леяіитъ островъ 
Салменъ, сосіпоящій почіпи весь изъ плоской гра- 
нитной скалы. На высотѣ 9 Футовъ о т ъ  поверх- 
ности  моря открыли недавно пещеру, которая вѣ- 
р о ятн о  обязана происхожденіемъ своимъ совокуп- 
ному дѣйствію воды, гіеска н вадуновъ. Пещера сіа 
въ верху при успіьѣ своемъ имѣетъ діамеіпръ въ 
Ъ Фута, глубина ея простирается  до 16 Футовъ, 
а діаметръ внизу до 6 Футовъ. Стѣны ея со- 
вершенно гладки и Фигура правильная- Она напол- 
нена была вся пескомъ и гранитными валунами 
совершенно округленными, представляющими видъ 
иногда совершенныхъ шаровъ, иногда шаровъ нѣ- 
сколько сплюснутыхъ. Многіе изъ нихъ пмѣютъ 
въ діамешрѣ болѣе одного Фута. Вѣрояшно какой 
ннбудь посгпоянный водоворопіъ вмѣстѣ съ сими 
валунами высверлилъ въ гранигпѣ э т у  пещеру. За- 
мѣчательно еще и т о ,  ч т о  извѣстные бороздкн, 
простирающіеся на поверхноспш твердыхъ по- 
родъ въ Швеціи и въ Финляндіи, постоянно съ
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сѣвера на югъ и здѣсь проходятъ гірямо чрезъ 
успіье пещера; изъ чего можно заключить, ч т о  об- 
разованіе сихъ бороздокъ произошло послѣ обра- 
зованія пещеры.

5»

Р А З Н Ы Я  И 3 В Б С Т I Я.

1.

На Уралѣ въ дачахъ Тагильскихъ заводовъ, въ 
16 зерсшахъ о т ъ  завода Нижнесалдинскаго, по 
рѣчкѣ Надпорожной, впадаюнгей въ рѣку Тагилъ, 
опікрыта въ тсчепіи нынѣшняго л ѣ та  разрушен- 
ная кварцопая жила съ признаками зологпа, кото- 
рую и начали уже разрабопіывать.

2.

По извѣстіямь, полученнымъ нынѣ нзъ Саксоніи, 
видпо, чгпо прн желѣзномъ рудннкѣ, находящемся 
къ восігіоку ошъ ІІланица (мѣстсчко, лежащее нс- 
подалеку ошъ города Цвикау, пзвѣстное свонмп
каменноуголыіымн копямн), замѣчапіельна ш тапго-

Горн. УКурп. Кп. X . 1 8 5 9  12



вая машина, вт> кошороіі вмѣсшо деревяниыхъ 
шшамгъ, проседснъ проволочныи канапіъ. Усгарой- 
сгаво эпю легкое, просгаое и кажется удовлегпво- 
рите.іыіо.
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П Р О Д А Ж Ъ  К Ш Г Г И .

Ошъ Ученаго Комншеша Корнуса Горныхъ Ин- 
женеровъ еимъ объявляепіея, чшо нынѣ назначена 
въ продажу вновь ошгіечагаанная книга о Тюрби- 
и ѣ , сосшавленная Корпуеа Горпыхъ Инженеровъ 
ПІш абсъ-Капитаномъ Узашисомъ.— Цѣна сей кни- 

ги піридцать копѣекъ серебромъ. Желаюгціе при- 
обресть  сію книгу, благоволятъ адресовапіься въ 
Канцслярію Ученаго К о м и т е т а  Корпуса Горпыхъ 
Инжеперовъ (въ ііомѣгцеиіи, заиимаемомъ Депар- 
т ам е н т о м ъ  Горныхъ и Соляпыхъ дѣлъ въ домѣ 
М инисшерства Фипаисовъ, въ Малой Милліонной)





4.

0  ВЫПЛАВКѢ И ВЫДЪЛКЪ МЕТАЛЛОВЪ ПРИ ЗЛАТОУСТОВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

ж Н аіш ен о в а ш е  заводовъ . 1856. 1857. 1858.

1 По Златоустоескому завоЪу.
' Чугуна въ свинкахъ ..................... 69,157 п. 20 ф. 87,555 іі. 20 ф. 92,816 п. 50 ф.

•— баласгпѣ...................... 11,090 — ??
— Снарлдахъ . . . . 2,251 — ?? 1,798 — 8 — 1,025 — 27 —
—  прннасахъ разныхъ. . 24,226 — 26,540 — 28,171 — 50 —

ІІССГО 106,704 — 20 — 115,695 — 28 — 122,012 -  7 —

Желѣза: полосоваго...................... 8,575 — 20 — 10,848 __ 10 — 7,7 25 -  „
сорпю ваго...................... 20,198 — 5 — 14,599 — 50 — 25,024 — 15 —
рѣзнаго ........................... 5,524 — 10 — 5,459 — 6 — 1,449 -  „
въ косякахъ на поддоны. 4,452 — » 1,159 —

Всего 56,527 — 55 — 29,846 — 6 54,196 — 15 —

Сшалн л и ш о н ................................ 1.865 — 725 __ 20 — 1,048 -  „
гаанугаой ........................... 1,686 — 10 — 507 — 6 — 851 — 50 —

Всего 5,551 — 10 — 1,252 — 26 — 1,879 — 50 -

Уклада ........................................... — — — — - — 767 -  „
Издѣлія вѣсовъ жслѣзныхъ:

Ж' 4. —. _ --- ---- --- — 2 шт. 5 п. 18 ф.

Л° 6. __ ■ __ __ — 1 — 1 — 50—
Ж  7. __ __ --- — 10 — 55 — 10—
Ж  9. --- --- ' Ч: --- - — 2 - 14 __ 5—

По Ссіткинскому заводу.
Желѣза кричнаго: полосоваго . . 1,756 — 10 — 11,200 — 22 — 6,7 58 —  5 —
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ж ІІЛИМЕИОІІАШЕ ЗАВОДОВЪ. 1856. 1837. 1838.

Желѣза кричнаго косящашаго .
еоршоваго .

10,087
2,023

п. „ Ф.
—  20 —

1,381 п . 7 ф.
4,471 —  7 —

3,785 п . 9 ф. 
8,741 —  19 —

ІЗсего

Желѣза рѣзноплющилениаго рѣз-

13,846 —  30 — 17,052 —  36 — 19,264 —  33 -

н а г о .............................
ш н и н а го .............................
болваиочиаго для лопа-

ш о к ъ ............................
с о р ш о в а г о .......................

4,743
1,148

634
15,636

—  10 —
— 32 —

—  30 —
—  30 —

3,679 —  20 —  
803 —  22  —

639 —  20 — 
17,652 —  19 —

7,505 —  2 8 |  
1,978 —  25

1,198 —  15 - 
8,482 —  22 -

Всего

Лисшоваго кровельнаго . . .
Иоалісваго . . . .  

Болваиочиаго для кровельнаго
Въ о б р ѣ з к а х ъ .............................

Желѣзныхъ издѣлій: сошииковъ .

22,172

7,842
1,724

175
8,422

203
143

23

1 
I 

I 
I 

1 
1 

1 
м

 

1 
М 

М 
М 

!

22,775 —  1 —

10,061 —  30 — 
595 —  30 —  

60 —  7 —  
7,688 —  15 —

27 —  22^— 
__ о __>>

32 —  24 —  

480 — 261-

19,165 — 101-

9,191 —  20  
383 —  35 - 

74 — 30 
5,695 —  „

Цѣней
Наручинковъ. 
Замковъ . 
кіопатокъ 
Бухарскихъ. 
Граблей зо- 

лоиюпро- 
мывал. . 

Вѣсовъ . 
Чугува въ б а . іа с ш ѣ .....................

—  шшыкахъ . . . .
—  Аршиллерійскихъ сна-

рядахъ .......................
—  разиыхъ припасахъ. . 

Книпелен 

6 4 __8*-

7,143

1,747

84

— 10 —

— 30 —

— 33 —

94 —  5 і—  
9 шт.

4,924 п .  30 ф. 
1,270 -  „ -

1,745 —  і — 
5,138 —  10 —

а

6,156 —  25 
5,277 — 25

Всего , 63,530 — 26— 71,947 — 65,273 — 27 і
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ж Н аименоваіііе заводовъ . 1856. 1857. 1858.

Г"0 По кусинскому заводу.

Чугуна въ брускахъ . . . .
—  припаеахъ . . . .
—  б а л а с ш ѣ ......................
— снарядахъ ......................

Желѣза полосоваго . . . . .
С о р п ю в а г о ......................

5.000 н. „ ф. 
1,675 -  „ -
4.000 — „ — 

4502шт.4912п. 2 ф.

4,951 п. 25 ф. 
9,574 —  50 —

17,613-10,422-52- 4

1 0 , 0 0 0  п. „  ф .
5,629 — „ —  

4 5 0 -5 ,9 0 4 -1 4 4 -
15,585 п. 2 ф.

29,588 — 27 — 
18,082 — 5 —

24,729 п. 15 ф.

17,576 — 14 —  
19,219 — 26 —

19,555 п. 14і® .

27,044 — 22 —  
22,562 — 58 —

47,670 —  50 — 56,596 —  „ — 49,407 — 20 —

4

Въ наручникахъ для эшап- 
ной команды . . . 547 шт. 6 п. 58 ч>. 157 —  1 —  58 — 566 —  4 —  51 —

Всего

ІІо Артинскому заводу.

По цѣху кричиому выковаио же- 
лвза • • •  • • • • •  

Изъ шого посшупило: 
Желѣза полосоваго кричиаго для 

вольной продажи .
По нарядамъ разныхъ 

соршовъ . . . .  
Колопіушечнаго . . . .  

Якорей . . . . .  Ъ шш.

61,262 п. 50 ф.

51,554 — 2 0  —

59,740 — 14 — 

11,564 — 27 — 

117 пуд.

01,527 п. 1 1  ф.

48,575 — 15 —

2 7 ,7 2 7  — 19 —

1 7 ,6 7 8  — 7  —  
2 ,6 4 5  —  19 —

3 8 ,9 4 5  п. 2 5^ ф .

60,000 — „ —

18,024 — 18 —

51,520 — 55 —  
9,256 — 55 —

Всего

Сшали сырой сдѣлано . . . .
Полугноровыварной . 

Укладу..................................................

5 1 ,2 2 2  —  1  —

750 —  „ —  
577 _  58 —

48,051 —  5 —

1,050 —  20 —  
562 —  „ —

58,582 — 8 —

1,170 —  „ —  
507 — 10 —  
622 — 20 —

Всего 1,507 —  58 — 1,592 —  30 — 2,299 —  50 —  |



1 8 6

ж Н аименоваше  злводовъ .

Іхосъ  ...............................
Наручинковъ и цѣпей д.ія эшап-

иой команды .....................
Коромыслъ вѣсовыхъ.....................
Напарей ....................................  .
К о н ь е в ъ .........................................

По Шіасскому заводу.

Зологпа изъ несковъ:
П Ілиховаго....................................
Самороднаго . . • . • •

18эб. 1857. 1838.

23,398 шт.

4,344 _ _

7,105 шт.

2,147 —
і  ПУД- 

2  п. 4 — -10 ф .
14 шт.

10,22°2 шт.

55 пд. 7 ф н . 4 зл. 59 пд. 25 ф н - 8 зл. 53 пд. 25 фн . 70 зл
-59 — 12 -58 — 95

55 б _ і б  — 61 — 24 5 55
-21 — 21 

1 Г — 91



О ВЫПДАВКѢ И ВЫДѢЛКѢ МЕТАЛЛОВЪ ПГИ ГІЕРМСКНХЪ ЗАВОДАХЪ.

л ? Н а и м е н о в а н і е  з а в о д о в ъ . 1856. 1 8 3 7 . 1 8 5 8 .

1

Мѣди

Юговской заводъ: 

чисгпой . . . . . . . .
пуды фун.

1 2 ,0 0 9 — 124
пуды фуи. 
9 5 0 7 — 2 7 Ц

ПѴДЫ фун. 
1 0 2 0 8 — 2 8

2

Мѣди

Мотовіиихинской заеодъ: 

ч и с г а о й .............................................
НѴДЫ Ф)Н.

5*000— 10
пуды фуи. 
5 5 0 4 — 10

ПѴДЫ фуи.
6 5 1 5 — 2 5

Всеѵо ..........................
пуды фун. 

1 7 ,0 0 9 — 2 2 і
пуды фун. 

1 5 0 1 1 —
ПУДЫ фун.

1 6 7 2 4 — 1о

,

?





В Ѣ Д О М О С Т Ь
6.

0 ВЫДѢЛКБ МЕТАЛЛОВЪ ПРИ КАМСКОВОТКИНСКОМЪ ЗАВОДѢ.

ж Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Е ЗАВОДОВЪ.
1836 1837 1858

.
пуды. Фун. пуды. Фун. пуды. Фун.

1
Камсковоткипскій заводъ’ 

Желѣза:

Болваночнаго Л" 1-го ........................ 175473 З9.лз

/

175655 3 167471 35

а) ГІолосоваго . . • • • • 66805 18 78920 28 35266 50,
б) Якорей . . . 12156 7 14953 34 15243 I I 4
в) Соріловаго. . 50594 37 39224 12 64789 27
г) Рѣзнаго:

Обручнаго большой руки , . _. . - 1446 30 2928 25
ередней руки . 1245 20 32 15 1427 15
малои руки . . 781 50 422 6 2692 10

Рѣзныхъ гіруггіг.евь . . . 2879 19 1884 25 1594 6
д) Лнсшоваго и чаннаго . . . 14135 18627 24 20727 56
е) ЛаФсіпной оковки:

Оіидѣланной ....................... 508 8 1385 19 1150 1
Огшлованиой : — 501 27
Въ чернѣ . • . . . . — 423 13

• 149104 25* 156897 35 146695 Щ

'
Сіпали:

а) Л и то й  н іипіемпсльной . . 55 24л 56 18л 75 21
б) Цемеіпннон . . 1041 15 860 2 522 20



II А И М Е Н 0  В А И I Е З А В О Д О В Ъ .

в) РаФинированиой....................
г) Укладу Л ?  1-го......................

Л ? 2- г о. . . . .

Сверхъ гиого гіри оиыіпномъ иуд- 
лшговаиіи нригогаовлеио:

Желѣза пудлинговаго въ обаіашыхъ 
кускахъ ..................................................

Пудлінговаго сорпіоваго:

а) Одиосварочнаго . . • . .
б) двѵхсварочнаго......................
в) Трехсварочнаго . . . . .

П Ри выдѣлкѣ вышеозначенныхь из- 
дѣлій иолучено:

Желѣза: а) росковочнаго Л ?  2-го.
б )    —  Л?  5-го.
в) Ііегоднаго лиспюваго и 

чаш іаго............................
г) Листовыхъ обрѣзковъ 

годныхъ............................
д) Въ окрайкахъ . . .

18о6. 1837. •1838.

иуды. фун. пуды. фун. пуды. ъуі,

7 10 76 38
7000 --- 3473 --- 7473 30
2541 20 2688 30 1594 25

10438 19{ 7083 2 0 1 9743 14

-------- — 975 11 10011 30

4 10 1698 34 14387 т
--- --- --- 1468 10 4148 27-'|
--- --- --- 151 35 1954

4 10 3318 39 20491 1

18115 27 12950 14 16415 23
13735 33 12506 27 л 13222 38

2433 23 764 35 588 10

637 25 680 20 179 5
1557 25 1951 10 3161 30

36460 13 28853 26^ 33567 26
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