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I. ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М ,

Г0ДРАВЛИЧЕСК1Й ПРЕССЪ ДЛЯ ПРОБЫ ЦЪПЕЙ, 
ЯКОРЕЙ И ВООБЩЕ ЖЕЛЪЗА.

Статья Поручика Тучемскаго.

Только съ начала ньнгКипияго сто л б я  железо 
стало употребляться при такихъ обстоятельствах!., что 
оказалось необходимые съ точностью знать, при раз- 
личныхъ случаяхъ , силу его сопротивлешя. За ис- 
ключешемъ якорей и цЬпей, железу редко приходи
лось претерпевать болышя усил1я и вообще употреб- 
леше его состояло въ соединении различныхъ частей 
сооружешй , при обсгоятельствахъ , которыя трудно 
было определить и не было существенной необходи
мости положительно знать степень сопротивлешя по- 
следняго. Все, что требовалось отъ железа въ этихъ 
случаяхъ, состояло въ томъ , чтобы оно превышало 
крепость другихъ матер1аловъ ; а какъ употреблеше 

Горн. Журш Кн. IX. 1860. I



железа было незначительно , то и почиталось мало- 
важнымъ, если его употреблялось более, чЬмъ дей
ствительно было необходимо. По этой же причине и 
на приготовлеше железа не обращалось особеннаго 
внимашя. Но съ того времени , какъ этотъ металлъ 
вошелъ въ число первыхъ потребностей для выполне- 
шя идей современнаго человечества, во мпогихъ слу- 
чаяхъ онъ долженъ сопротивляться огромной силе, 
какъ наир, въ цепныхъ канатахъ на большихъ су- 
дахъ, въ висячихъ мостахъ, въ рельсахъ железныхъ 
дорогъ, въ паровыхъ котлахъ и т. п. , и въ подоб- 
ныхъ случаяхъ большую важность составляетъ , если 
мы въ состоянш положительно знать степень его со- 
противлешя.

Зная крепость железа мы можемъ употреблять его 
соответственно уже этому; а следовательно употреб
лять желЬза столько , сколько нужно , а не вводить 
въ сооружешя излишнш матер1алъ, что не только без- 
полезно, но даже вредно.

Капитаномъ Брауномъ (Вгам'п) сдЬлаио было пер
вое применеше железа къ делашю ценныхъ кана- 
товъ ; такъ какъ применение эго требовало точнаго 
звашя собственной (абсолютной) крепости желЬза, го 
имъ же устроена первая машина для пробы цепей. 
Эта машина состояла изъ системы зубчатыхъ колссъ 
и хорошо уравновешенной системы рычаговъ. Но въ 
последующее время приспособили къ испытанию це
пей гидравлически! прессъ. Обыкновенно въ снаряде

318 Тучемскги, гидравлический прессъ для



Капитана Брауна сала оценивалась давлетемъ на не
большой клапанъ , который между т4мг весьма недо
статочно соответствовалъ своему назначешю ; во-пер- 
выхъ потому, что не принято было въ расчеть треше 
кожи, которое очень значительно при большихъ си- 
лахъ; во-вторыхъ отношеше между площадями кла
пана и поршня было велико ; посему татя машины 
обыкновенно оценивали силу выше действительной и 
движете противувеса было слишкомъ мало , чтобы 
быть достаточно заметнымъ.

Для избежания этихъ недостатковъ Англшское ад
миралтейство первое приобрело превосходную машину, 
устроенную въ Вульвичьской верФи , для испыташя 

цепныхъ канатовъ. Въ этой машине сила сообщается 

посредствомъ гидравлическаго давлешя, но оценивает
ся системою рычаговъ, опирающихся на острыя трех- 
угольныя призмы (он кпИ’е еб^ез) и которые действу- 
ютъ совершенно независимо отъ силы , приложенной 
къ машине, чувствительно показывая излишнее давле- 
ше до */ тонны.

Такая машина была построена Гг. Брама (Ьу Меззгз 
ВгашаЬ оГ РшНсо) въ Пимлико и ьгЬтъ сомнен1Я она 
есть одна изъ совершеннейшихъ изъ числа техъ, ко
торый были съ этою целью употребляемы ранее.

Помошдю этой машины были производимы опыты 
надъ рельсами , надъ растяжимости железа и дру-

пробы цгьпей, якорей и вообще желта. 319
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Машина Гг. Брама состоять изъ двухъ чугунныхъ 
рамъ, который составляются изъ частей длиною въ 
9^ Футовъ каждая. Части эти им'Ьютъ на концахъ 
своихъ поля для упора одной въ другую и скр-Ьпле- 
шя ихъ между собою, а снизу прикрепляются къ ка
менному Фундаменту. Длина одной рамы 104^ Фута, 
что составляетъ */6 длины цЬпнаго каната для боль- 
шихъ кораблей. Прессъ прикрепляется болтами къ 
одному концу рамы и цилиндръ его открыть съ обо- 
ихъ концевъ. Сплошной поршень цилиндра въ 5^ дюйм. 
д1аметромъ въ передней части и въ 10|  въ задией, 
такъ, что площадь давления есть разность двухъ пло
щадей круговъ при означенныхъ д»аметрахъ , т. е. 
(10,5-4-5,25) (10,5 —5 ,2 5 )Х 0 ,7 8 5 4 -(1 0 ,5 2— 5,25а)Х  
0 ,7 8 5 4 = 6 4 ,9  или почти 65 квадр. дюйм. Система 
рычаговъ подвешена на острхяхъ трехугольныхъ призмъ 
и находится на другомъ конце рамы. Цепь , подле
жащая пробе , однимъ концомъ соединяется посред- 
ствомъ скобъ и болтовъ съ рычагами , а другимъ со 
стержнемъ поршня. Если рычаги хорошо уравновеше
ны и цепь прикреплена къ короткому плечу рычага, 
поднятому выше его центра, то сила, произведенная 
прессомъ, передается другимъ плечемъ рычага, т. е. 
длиннымъ, книзу на разстоянш, равномъ 12 короткимъ 
плечамъ, вертикальному стержню съ полушаромъ. Этотъ 
последыш действуетъ на чашку, помещенную на верх
ней части плеча втораго рычага , который передаетъ 
действ1е уже на третШ. Первые два рычага располо-
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жены подъ поломъ и проходятъ въ смежную комна
ту, где въ удобномъ месте помещена скалка для на- 
кладывашя груза. Сопряжеше рычаговъ таково , что 

одних Фунтъ на скалке соответствует!, одной тонне 

силы, приложенной кь короткому «лечу перваго ры
чага. Система этихъ рычаговъ весьма чувствительна, 
и какъ я выше сказалъ, ' / й Фунта на скалке доста
точна, чтобы нарушить это равновеае. Нагнетатель
ные насосы находятся въ смежной комнате и приво
дятся въ действие на подоб1е пожарной машины.

Различ1е между машиной Гг. Брама и имеющейся 
на Воткинскомъ зазоде весьма незначительно. У ма
шины Гг. Брама первый рычагъ Г (чертежъ I фиг . 

1 и черт. III фи г . 7) выгвутъ и давлеше передаетъ 
стержиемъ съ полушаромъ на чашку втораго рычага. 
Кроме того вода входитъ въ трубки и выпускается 
въ резервуаръ системою зубчатыхъ колесъ. На Бот
кинской машине рычагъ Р прямой, давлеше отъ пер
ваго рычага передается на второй безъ стержня съ 
полушаромъ, а железнымъ цилиндрикомъ съ выемка
ми съ обоихъ концовъ; на верхней выемке цилиндри
ка покоится трехугольная призма перваго рычага , а 
нижняя выемка лежитъ на трехугольной призме вто
рого рычага; вместо же зубчатыхъ колесъ клаааны.

Теперь иерейдемъ къ описашю устройства и дей- 
ств1Я н,епопробной машины Воткинскаго завода, сде
ланной въ механическомъ эаведенш МаисЫау 8опз апй 

РгеЫ Епдшеегз Ьопс1оп.
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Машина состовтъ изъ трехъ частей: пресса, насо- 
совъ и системы рычаговъ. Сначала скажу отдельно о 
всякой изъ составныхъ частей , а потомъ покажу со
вокупное ДгЬЙСТВ1в ихъ,

Изъ чертежей подъ №№ 1, 2, 3 и 4 ясно видно 
устройство и действье машины. Въ чертеже 1 фиг . 

1 представляетъ вертикальный разр’Ьзъ зданья ио ли

ши  А В (фи г . 2) , г д е  помещается самый снарядъ. 
Здесь С С железная крыша , а самое зданье деревяи- 
ное временное, выстроенное после пожара 1856 года. 
Брусья о, къ которымъ прикреплены чугунныя коры
та или рама Ъ, лежатъ на сваяхъ. На одномъ конце 
зданья на рамахъ Ь помещается самый прессъ I), при
крепленный къ нимъ лапами [ (  на винтахъ; с желез
ный стержень поршня тп прессоваго цилиндра. На 
этомъ цилиндре лежитъ зубчатая рейка, движущаяся 
взадъ в впередъ, между двумя направляющими ; пе- 
редшй конецъ ея совершенно свободный , а задыш 
прикрепленъ къ утолщенному концу поршня. ДвЬ 
стойки к укреплены съ двухъ сторонъ цилиндра. Въ 
верхней части ихъ на оси насажена шестерня г ; въ 
средине же этихъ стоекъ на оси надето зубчатое ко
лесо. На одной оси съ шестерней г насажено колесо 
к съ рукоятками. Все это можно видеть на иопереч- 
номъ разрезе ф и г . 3 черт. I. На другомъ конце зда
нья расположены три рычага , изъ коихъ два подъ 
ноломъ Р д, а третьй К  со скалкой ю въ отдельномъ 
помЬщенш 2.
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Между рамами или корытами Ъ и между цилин
дрома. и рычагом ь Р нзстлапъ полх. Рядомъ съ прес- 
сомъ помещаются иагнетательные насосы. Чугунный 
резервуаръ съ водой для яасосовъ означенъ Е. Труба 
I проводитъ воду изь резервуара Е или, лучше ска
зать, отъ насосовъ въ цилиндра..

На чертежТ. № 3 видно сопряжете рычаговъ и 
прочая детали машины. Сплошной поршень т прохо- 
дигъ цилиндръ насквозь и тонкш конецъ его , т. е. 
стержень с, ввинченъ въ поршень, оставляя такимъ об
раз о мъ разность двухъ площадей для действ1я воды, 
какъ выше было замЬчено у машины Гг. Брама. Сплош
ной поршень у Гг. Брама въ передней части 5^ дюйм, 
дхаметромъ, а въ задней 10|;  на здешней же машине 
стержень с въ 6 дюйм., а поршень т 12 дюйм, дха- 
метрами , следовательно площадь давлешя будетъ: 
(12-4- 6) (12— 6) 0 ,7854= (122—62) 0 ,7854=85 квад. 
дюйм.

Оба конца поршня проходятъ при д д чрезъ ко
ле энные воротники, для нзбежашя иросачивашя воды.

Прежде уже было сказано, что вторая часть ма
шины состоитъ изъ двухъ чугунныхъ и одного же- 
лезнаго рычаговъ. Расположеше церваго рычага Р 
весьма ясно видно въ чертеже № 1 ф и г . 1 и въ черт. 
№  3 въ плане ф и г . 7. Длинное плечо его лежитъ 
подъ платформой , а короткое выходитъ наружу. Къ 
короткому плечу прикрепляются прочнымъ болтомъ 
две нащечины р. Рычагъ Р вращается на остртяхъ
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призмы (оГ кшГе ес^ез) при <7, Поперечный (второй) 
рычагъ О, вращающшся на трехугольной призме при 
в, какъ и видно изъ черт. № 3 фи г . 7 и въ черт. 
X9 1 ф и г . 2 , где направление рычаговъ означено цунк- 
тиромъ , проходитг при т  въ соседнее отдаленье и 
при п соединяется съ железной вертикальной тягой
0  (ф и г . 8 черт. № 3). Эта вертикально висящая тяга, 
въ свою очередь, соединяется съ третьимъ желЪзпымъ 
рычагомъ К, имкющимъ точку вращения при г. Ры
чагъ проходитъ въ верхней части чугунной станины 
у, которая прикреплена къ половой балке I . Къ кон
цу последняго рычага К привешивается скалка ю, а 
подъ скалкой установленъ столъ I I.

Теперь разсмотримъ третью составную часть цепо- 
пробной машины: нагнетательные насосы.

Чертежъ №  2 представляетъ Фасадъ и планъ, а 
черт. 4 концевой видъ насосовъ. Здесь въ каж
дой раме работаютъ по два насоса А, В и С (ф и г .

1 черт. 2). Пара насосовъ С весьма хорошо видиа 
въ ф и г . 1 и 2 черт IV, где насосы С изображены въ 
разрезЬ. Насосы С д1аметромъ болке остальныхъ двухъ 
паръ, а именно: въ 1  ̂ дюйм, каждый; насосы А въ 
1 дюйм, и В въ ®/4 дюйм. Къ деревяннымъ шестамъ 
П П ф и г . 2 черт. II, вложеннымъ въ железныя про
ушины, прилагается сила рабочихъ, какъ въ обыкно
венной пожарной машинЬ. Е есть чугунный резерву
а р а  наполняемый водою, въ который входятъ насос- 
ныя трубы. Насосы снабжаются водой чрезъ клапаны



а (фиг . 1 черт. II и фиг . 2 черт. IV), отпирающееся 
кверху и предупреждающее движенёе воды обратно. 
ДЪйствёемъ сплоепныхъ поршней Ъ Ъ вода гонится по 
мЬднымъ трубкамъ с с, б А, ее (фиг . 2 черт. II) , и 
потомъ по трубк'Ь {, которая проходитъ нодъ поломъ 
и, подымаясь иодъ серединой пресса, входитъ въ не
го, какъ видно въ черт. 1 фи г . 3. Когда проба проис- 
ходитъ при большой сил-Ь, то запираютъ сначала на
сосы С, потомъ А, такъ чтобы вся сила прикладыва
лась только на нару насосовъ В. Чтобы остановить ко
торую нибудь пару насосовъ, то для этого при каж
дой нар!з имеются особые винты 1г Н, оканчивающееся 
коническими клапанами, и будучи отперты нагнетаемую 
воду обращаютъ въ систерну Е , т. е. служатъ для 
останова д’Ьйствёя той или другой пары насосовъ А 
или С (фи г . 1 черт. II). Предположимъ, что требует
ся остановить насосы А; для этого вращаютъ ручку 
г (черт. II фиг . 1), клапаны К' запираютъ; при этомъ 
вода не поступаешь въ трубки е е , а чрезъ открытый 
клапанъ Ь обращается въ систерну Е. Такимъ обра- 
зомъ, хотя насосы А и будутъ въ действен, но толь
ко поднимаемую воду будутъ обращать въ резервуаръ. 
Точно также поступаютъ съ насосами С. Для прекра- 
еценёя действен всЬхъ насосовъ служитъ клапанъ к. 
Вращая маховичекъ у , посредствомъ этого клапана от- 
крываютъ путь водТ. по трубкК) т въ систерну Е, Эготъ 
маневръ повторяется въ ковегЬ каждаго опыта; при 
начала же клапанъ загоняеотъ въ трубку /', отъ чего
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ходъ воды по трубк-Ь гп прекращается и вода должна 
идти къ прессу. На черт. ГУ фи г . 4 изображаетъ 
планъ мГдныхъ трубокъ с с и /'.

Обратимся снова къ систем!, рычаговъ. Когда си
ла, приложенная къ короткому плечу рычага Р (черт. 
III фи г . 7 и 8), потянетъ это плечо впередъ, то ры- 
чагъ Р  нисходящимъ своимъ стержнемъ дЬйствуетъ 
на трехугольную нризму втораго рычага С, передавая 
давлеше книзу. При », т. е. при соединенш рычага 
О съ тягой О, сила передается этой тягой и рычагу 
К. Последит рычагъ нодиимастъ скалку госъгрузомъ, 
соогв'Ьтствующимъ или уравновЬшивающимъ силу рас- 
тяжешя цГпнаго капата.

Отношеше между плечами рычаговъ таково , что 
если къ короткому плечу перваго рычага будетъ при
ложена единица силы, то на концГ, длиинаго его пле-

1
ча окажется у ж е --------, ибо длинное плечо рычага

3 12,85
около 13 разъ больше короткаго. Эта сила, действуя 
на рычагъ О втораго рода, произведетъ на длинпомъ

1 I 1
* ’ Р 12,85 15,88 204,058

накоиецъ это последнее усилге, приложенное къ кон
цу рычага К перваго рода , произведетъ окопчатель-

. 1ное дййствге на скалку го съ усилгемъ в ъ --------X
3 “ 12,85

1 Ч/ 1 _  1
15у88 Х  Г у  7 6 “ 2399,7

или почти
1

== ------единицы
2400
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(2400 Фунт, составляю™ тонну), т. е. полагая, что 
вместо единицы будетх приложена одна тонна кх 
к, короткому плечу рычага Р, то на скалку для ура- 
внов-Ьшетя нужно положить одинх Фунтх. Чтобы луч
ше уравновесить систему подобныхъ тяжелыхг рыча- 
говх, для этого служитг винтх V (фиг . 8 черт. III), 
при посредстве котораго можно передвигать скалку 
взадх и впередх, до совершеннаго уравновешивашя 
рычаговь. Усгановивх такимх образомх машину, скал
ка чувствительно можетх показывать до */8 тонны.

ЗдЬсь должно замЬтить, что ось нерваго большего 
рычага Р обращается вх отвертяхх боковыхх рамх, 
несколько эллиптическихх; на концахх оси рычага Р 
закреплены трехугольныя призмы у. Для уравнове
шивашя собственной тяжести рычага Р  служа™ гру
зы х  на концахх длинныхх рычаговь х у, эти послед- 
ше вращаются на осяхх у у , закрепленныхх вх боко- 
выхъ рамахх. Эти рычаги, вращаясь около осей у , при
подымаю™ концы рычага Р , а следовательно о са
мый рычагх удерживаю™ на весу.

Теперь должно сказать, какх производится проба 
цепей, якорей и вообще железа на описанной машине.

Предх пробой цепь кладется на платформу, т. е. 
на выстилку между чугунными корытами Ъ. Поршень 
пресса т со стержнемх с выдвигается изх цилиндра 
по направляющимх , приделаннымх кх рамамх Ъ по- 
МОЩ1Ю зубчатаго колеса е и зубчатой рейки б й, что 
весьма хорошо видно изх фиг . 1 и 3 черт. I. Рейка



АЛ, какъ сказано было выше, движется взадь в впе
ред ь между нанравляющими; переднш конецъ ея сво- 
боденъ, а задшй прикр-Ьплент. къ поршню т при и . 
Зубчатое колесо е вдвигается между репкой й й и ше- 
стерней *; такимъ образомъ вертя колесо е, насажен
ное на одной оси съ шестерней г , поршень выдви
гается изъ цилиндра и поперечникомъ о скользитъ по 
направляющимь. Въ конце стержня с сделана дира, 
въ которую вставляется благонадежная скоба съ бол- 
томъ в къ ней тоже скобой присоединяется цепь. 
Другой конецъ цгКши укрепляется такимъ же образомъ 
къ нащечвнамъ р перваго рычага. Отъ вращеше ко
леса у отпирается водопроводная трубка е къ прессу. 
На средине цилиндра имеется небольшое отверст1е, 
завинчивающееся железной пробкой. Это отверст1е при 
начале пробы остается открытымъ съ тЬмъ , чтобы 
выгнать взъ цилиндра воздухъ ; но какъ скоро вода 
покажется изъ отверст1я оно завинчивается плотно 
ключемъ. Люди берутся за шесты О I) в начинаюгъ 
накачивать воду въ цилиндръ. Сперва действуютъ все 
три пары насосовъ, но съ увеличивашемъ усил1я спер
ва запвраютъ С, а потомъ Л и действуютъ двумя В. 
Поршень т со стержнемъ с при начале опыта скоро 
подается назадъ и вместе съ темъ цепь начинаетъ 
подниматься съ платформы и приходитъ въ горизон
тально висячее положеше, Чемъ более нагветается 
воды въ цилиндръ , чЬмъ более становится усил1е, 
темъ движете поршня делается медленнее. Когда
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цйпь совершенно натянулась и скалка го съ опред’Ь- 
леннымъ грузом* приподнимается от* стола 11 , об* 
чем* и извещают* звонком* изъ отд^ленгя г , д^й- 
ствге насосовъ останавливают-* и рабочей ударяет* бал
дой по всей натянутой цепи; поел-! этого снова нака
чивают* воду въ цилиндр*, пока цЪпь натянется сно
ва и скалка опять приподнимется. После этого коле
со у вращают* и вода из* цилиндра чрез* трубку т 
( фиг . 1 черт. II) обращается обратно въ систерну; 
ц-Ьпь опускается на платформу и проба считается окон
ченною. Въ сл’Ьдъ за этим* цйпъ подвергается на
ружному осмотру пргемщнковъ и если въ ней н'Ьт* 
наружных* пороков*, или отступленш от* определен
ных* размеров*, то принимается, воронится и в* та
ком* виде отсылается по принадлежности. Подобной 
пробе подвергается каждый изъ концов*, входящих* 
въ состав* цени. Полная цепь составляется из* кон
цов*, длиною въ 12  ̂ морских* сажен* (*). По сере
дине всякаго конца имеется вертлюг*, который двум* 
соединенным* между собой половинам* конца не доз
воляет* скручиваться. Концы же между собою, для 
составлешя полной цепи , соединяются скобами. Ка
кое усилге должна выдержать цепь , определено въ 
инструкцш от* Морскаго Министерства. Понятно, что 
чем* цепь меньше в* диаметре , тем* и усилге для 
нее слабее; так* напр. для полдюймовой цепи пола-
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гается 4^ тонны, а для Ц'Ьпи вт> дюйм.— 40^тоннъ.
Иногда цйпь выдержитъ пробу растяжешемъ, но по 
наружному осмотру не можетъ быть принята. Причина 
этому та , что некоторые пороки оказываются поел!» 
растяжешя, такъ напр. непроварка, рванина и т. п. 
Звенья эти меняются и цЬпь снова поступаетъ на пробу.

Большею частно, если ц'Ьпи и рвутся при пробЬ, 
то по причин'Ь дурной сварки звеньевъ, что показы- 
ваетъ неискуство или небрежность кузнеца ; по дур
ному же качеству железа разрываются звенья весьма 
рЬдко , и вообще надобно сказать , что ц’Ьпи весьма 
удовлетворительно готовятся въ Воткинскомъ заводЬ 
и въ недавнее время еще удостоились лестиаго отзы
ва отъ Морскаго Министерства.

Проба якорей отчетливо изображена на черт. 1 
фи г . 1 и 2. Проб-Ь растяжешемъ подвергаются въ 
настоящее время разборные якоря, системы Портера, 
остальные испытываются прежнею пробою бросашемъ 
на чугунный стулъ. Якорь, подлежащей пробЬ, кла
дется горизонтально или ставится вертикально, какъ 
изображено на чертежЬ. На рогъ надевается ско
ба , такъ чтобы она захватывала рогъ на */ дли
ны его отъ носка или рыльца, Между скобою и ла
пой рога всовывается деревянная баклушка съ тЬмъ, 
чтобы скоба не могла скользить по рогу и срываться 
съ него. Скоба прикрепляется цЬпыо къ поршню ци
линдра , цЬвье же якоря посредствомъ ц'Ьпи соеди
няется съ нащечинами перваго рычага р. Когда якорь
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заложенъ такимъ образомъ, то начиваютъ накачивать 

воду въ цилиндръ. На скалке положенъ определен

ный грузъ ; такт> для 15 пудоваго якоря 7  ̂ тонны. 
Предъ пробой измеряется разстожме между носкомъ 
рога и концомъ цевья. Когда скалка приподнимается, 

то накачиваше останавливаютъ , воду изъ цилиндра 
выпускаютъ, измеряютъ разстояше между носкомъ 

рога и концомъ цевья и если оно не изменилось, т. 

е. рогъ пришелъ въ первоначальное положеше и не 
имеется трещинъ и другихъ пороковъ, якорь по ис- 
пытанш такимъ же порядкомъ другаго рога, считает
ся годнымъ, воронится и постунаетъ въ нарядъ.

Подобнымъ образомъ испытывается железо, чугунъ 

и сталь. Для пробы железа вырезываются изъ него 
прутки длиною въ 3 Фута , когда желаютъ знать и 
постепенное удлинение железа, во время растяжешя; 
въ противномъ же случае вырезываются прутки мень- 
шихъ размеровъ. Вырезанный прутокъ распушивается 
съ обоихъ концовъ. Распушиваютъ или высаживаютъ 

КОНЦЫ , СЪ цеЛ1Ю укрепить прутокъ въ тисахъ или 
клещахъ , чтобы при растяжеши онъ не могъ выр
ваться изъ клещей. Распушка имеетъ видъ усеченна- 
го конуса или пирамиды, обращенныхъ вершиной къ 
средине прутка. Готовые прутки вкладываются въ ти

сы и закрепляются вь нихъ, что весьма хорошо вид
но вь черт. IV* въ ф и г . 7 и 8. Клещи состоятъ изъ 
двухъ железпыхъ нащечинъ А. На внутреннихъ сто- 

ровахъ своихъ иащечины А имеюгъ выемки , соот-
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в'Ьтственвыя Форме пробуемаго железа; кроме этого, 
внутреншя щеки нащечинъ А зазубрены и наварены 
сталью для того, чтобы прутокъ , во время пробы, 
не вырывался изъ тисовъ. Съ этою же целью сделаны 
заплечики с с. На противоположныхъ коицахъ наще
чинъ имеются отверст1я е, въ который вкладываются 
болты В. За эти болты зацепляются скобы Н, а къ 
скобамъ уже цепи, который, въ свою очередь, соеди
няются съ норшнемъ пресса и съ системою рычаговъ. 
При готовленный прутокъ I) вставляется въ отверспе 
а нащечииъ, какъ видно изъ чертежа; на ыащечивы 
А надеваются железный бугели (7, и чтобы бугели 
не соскакивали, то нащечины А имЬютъ выступы Ь. 
Между бугелями С и нашечинами А, для полнаго за* 
крепленля забиваются желЬзные клинья й; въ такомъ 
виде начинается испыташе , совершенно такое же, 
какъ цепямъ и якорямъ. Должно иметь въ виду, 
чтобы соединительны» цепи и весь железно-пробный 
приборъ были бы прочнее испытываемаго предмета.

Описанные мною клещи употребляются въ Вот- 
кинскомъ и Ижорскомъ заводахъ. Въ Англш употре- 
бляютъ для этого Кивгстоновск1я клещи, называемый 
по имени изобретателя (М. Кш^зЩп’з). Оне изобра
жены на черт. IV ф и г . 9 и 10. Здесь а а желЬзныя 
нащечины, Ъ Ь прочные двойные крюки того же ме
талла; последше имЬютъ при концахъ своихъ отвер- 
ст1я с с, ввдимыя въ фиг . 10. Посредствомъ болтовъ 
(1, вставляемыхъ въ отверспя с и длинныхъ звеньевь



е, клещи соединяются цепями съ прессомъ и систе
мою рычаговъ.

Пробуемые бруски или полосы вкладываются кон
цами въ соответственный Формы между нащечинами, 
на внутреннихъ щекахъ которыхъ были сделаны за
зубрины ( / .  Наконецъ, чтобы укрепить въ клещахъ 
концы иробуемыхъ прутковъ, надеваютъ на нащечины 
бугели А съ шипами В, которые при концахъ соеди
няются немощно длинныхъ звеньевъ съ двойными 
крюками С С. При растяжеаш действие клещей видно 
изъ чертежа. Чемъ более цепи будутъ натянуты, темъ 
крЬпче нащечины захватываютъ требуемый прутокъ.

Чтобы не надсаживать излишне машину, пруткамъ 
следуетъ придавать размеры неболыше5 не болЬе дюй
ма въ д1аметре. На скалку кладутъ предварительно 
две или четыре тонны и по мере увеличешя усил1я 
грузъ постепенно прибавляется на скалку. Лучше если 
прибавлять грузъ по */ тонны; такимъ образомъ ско
рее достигаются точные результаты. Если , какъ я 
сказалъ выше, наблюдатель интересуется знать по
следовательно удлинете прутка, во время самой про
бы, то онъ помещается съ Футомъ въ рукахъ на ра
ме Ь пробваго станка, и при поднятш скалкой каж
дой тонны, измеряетъ разстояше между двумя назна
ченными точками на прутке. Въ отделеши , где по
мещается скалка, имеется журналъ, въ которомъ за 
писывается число тоннъ , выдержанныхъ пруткомъ, 
уддинеше его, изменеше въ Д1аметре и друпя явлешя. 

Горе, Шур». Ян. I X  1860, 2
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Йзт> этаго журнала видно, что при усилш 6 тоннъ 
прутокъ Очерскихъ заводовъ не удлинился ; при 7 
тоннахъ тоже ; при 8 на ‘/ 8 дюйма и такт, дал'Ъе; 
наконецъ при 13^ тоннахть прутокт» разорвался. Оо-



еле вынули прутка изъ клещей вт> разрыве прутокъ 
оказался въ а/ 8 дюйма , следовательно на ' /А дюйма 
тоньше первоначальнаго ; удлинился на 6  ̂ дюйма и 
разрывается при напряжеши 23 тоннъ на квадратный 
дюймъ поперечнаго о^чешл первоначальпой толщины.

Такимъ образомъ пробуется здесь всякое желЬзо 
своего завода и присылаемое изъ другихъ м4стъ. Ис
пытание стали и чугуна производится точно такъ же. 

Выпишемъ изъ журнала результаты опытовъ рас-
тяжешемъ желЬза, стали и чугуна. Число тоннъ

на 1 кв. д . , 
при коемъ 

происходитъ
Двухсварочное пуддлинговое железо Боткин- разрывъ.

336 Тучемскгй, гидравлическгй прессъ для

скаго завода..........................................  24,3
Цепное, приготовляемое изъ обсЬчковъ Кол-

пинскимъ способомъ.............................  25
Бракованный укладъ съ железными образ

ками двухсварочный.............................  27
Двухсварочный укладъ,.........................  27,5
Мягкая литая сталь Воткинскаго завода . . .  45
Твердая литая сталь Воткинскаго завода... 42,6
Сталь Г. Обухова..................................... 39,3
Кричное железо Кусинскаго завода изъ обы- 

кновенныхъ рудъ съ магнитнымъ желе.з-
някомъ......................................................  25

Кричное Кыштымскаго завода..................... 23
Железо , приготовленное въ Златоусте по

способу Бессемера ..................................... .. . 30



Кричное Очерскаго завода изъ Билимбаев-
скаго чугуна....................................................  21,7

Кричное железо Очерскаго завода изъ Ку-
бинскаго чугуна ............................................. 23

Кричное Нижне-Туринскаго завода......... . . .  22,5
Кричное Артинскаго завода .............................  21,4
Кричное Серебрянскаго завода........................  24
Кромка отъ угловато железа Воткинскаго

завода............................................................... 25
Уголъ отъ угловато железа Воткинскаго за

вода ................................................. .................  29
С'Ьрый Гороблагодатскш чугунъ.................. .. 3
Б'Ьлый ГороблагодатскШ чугунъ......... .. 2,4
Односварочное железо изъ желЬзныхъ стру-

ж екъ (* )............................................................................. 21

Двухсварочное желЬзо изъ жел'Ьзныхъ стру-
ж екъ.................................................................  25

Односварочное железо изъ чугунныхъ стру-
ж екъ........................... .....................................  21

Д вухсварочное ж ел 4зо  изъ чугунны хъ стру-

ж екъ.................................................................  24
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(*) Железо изъ желйзныхъ и чугунныхъ стружекъ при
готовляется по способу Г. Малахова (Управителя Нижне-Исет- 
скаго завода). Способъ этотъ будетъ опубликованъ самимъ 
изобр'Ьтателемъ. Такимъ образомъ всЬ чугунный стружки, про- 
исходящхя отъ точки орудш и другихъ вещей, будуть употре
бляемы на перед'Ьлъ въ железо.



Куски железа изъ желкзпыхъ стружекъ, 
проваренные въкричномъ горну и протя
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нутые подъ молотомъ................................... 26,3
Котельное железо Вогкинскаго завода.......  19,75
Котельное железо изъ опытной болванки (‘) 22,5

Английское котельное железо.
Ломурское..............................................................  25,7
1оркширское............................................ ■* . . . . «  22,7
Дербиширское........................................................ 21,6
Шропширское........................................................ 22,8
СтаФордширское...................................................  19,5

Котельное жел'Ьзо , приготовленное изъ опытной 
болванки, подходитъ по крепости къ 1оркширскому, а 
приготовленное обыкновеннымъ способомъ къ СтаФорд- 
ширскому.

Разрывъ железа при нроб'Ь на машин^ постоянно 
сонровождается блестящими искрами , сильнымъ на- 
гр’Ьвомъ въ обоихъ концахъ разрыва и магнитиостью.

Блестящая искры видны въ моментъ самаго раз
рыва , нагрЬвъ сохраняется бол'Ье продолжительное 
время, а магнитность весьма долго.

(*) Обыкновенное котельное и корабельное железо гото
вится изъ пунддлинговой болванки. Болванка же приготовляет
ся ивъ обыкновенныхъ пуддлинговыхъ кусковъ въ 2 ‘/ 2 и 3 
пуд. каждый. Котельное желЬао изъ опытной болванки было 
выкатано изъ нарочно приготовленной болванки, въ которую 
вошли не трехпудовые пуддлинговые куски, а нарочно при
готовленные въ пуд. каждый.



Мягкое желЬзо и въ особенности при неболыпихъ 
размЬрахъ прутка нагревается иногда до невозможно
сти держать въ рукахъ концы разрыва. Возвышеше 
температуры весьма быстро происходить при послед» 
нихъ 3 и 4 тоннахъ, полагаемыхъ на скалку , когда 
вытягиваше достигаетъ крайнихъ пределовъ. Твердое 
железо нагревается весьма мало; въ особенности на- 
гревъ незначителенъ при более толстыхъ размерахъ. 
Нагреваше железа, въ следств1е растяжешя , почти 
нропорщонально удлинешю его; такъ наприм. прутки 
мягкаго железа, длиною въ 2 Фута, вытягиваются на 
5 и 6 дюймовъ, при д«аметре въ 1 дюймъ, и умень
шаясь въ разрыве до ®/8 дюйма ; нагревъ въ такихъ 
пруткахъ весьма силенъ. Прутки твердаго железа уд
линяются предъ разрывомъ весьма мало, не более 3/ 4 
или 1 дюйма, и въ Д1аметре изменяются весьма не
значительно; нагревъ въ подобныхъ пруткахъ веве- 
ликъ. Такимъ образомъ удлинеше въ пруткахъ не мо- 
жетъ ли служить измерителемъ развивающейся те
плоты въ разрываемомъ железе. Взявши въ руки, 
тотчасъ после разрыва, концы прутка можно съ не
большою погрешностью сказать на сколько удлинился 
прутокъ железа.

Тоже должно сказать и о магнитности, образую
щейся въ пруткахъ. Чемъ более прутокъ удлиняется, 
а вместе съ темъ возвышается и температура его, 
тЬмъ и магнитность бываегъ сильнее. Я замечалъ, 
что и магнитность, какъ и температура, увеличивает-
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ся при положеши посл^днихъ 3 или 4 тоннъ на скал
ку, после которыхъ уя«е слКздуетъ разрывъ. Прутки 
железа въ концахъ разрыва нредставляютъ различные 
полюсы магнита, Головки или распушка , которыми 
закрепляется железо въ тиссы, притягиваютъ разные 
концы магнитной стрелки; но это притяжеше не бы- 
ваетъ елишкомъ значительно. После разрыва поляр 
ность часто переменяется въ концахъ прутковъ, т. е. 
где былъ до пробы северный полюсъ, после разрыва 
обнаруживался южный ; но это не всегда бываетъ. 
Железны» опилки притягиваются большими кистями 
къ плоскостямъ разрыва. Одинъ изъ разорвавшихся 
прутковъ сохранялъ свою магнитность въ течеше двухъ 
месяцевъ и можетъ быть более , но къ сожаленно 
затерялся. Огъ несильнаго нагревашя въ печи разор- 
ваннаго прутка магнитность не оставляла его; отъ на- 
греван1я того же прутка до темно-малиноваго цвЬта 
магнитность уменьшалась , а после нагрева до бела 
совершенно утрачивалась.

Испыташя на Боткинской цепопробпой машине 
производятся почти постоянно, а всякш результатъ со 
всеми явлешями записывается въ журналъ, который, 
накопивъ въ себе многое, со временемъ доставигъ весь
ма интересныя данный.



КРАТКОЕ ОПИСАШЕ ЗАМЪЧАТЕЛЬН'ВЙШИХЪ МЕ- 

ХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕН1Й И МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ 

ЗАВОДОВЪ ВЪ БЕРЛИНЪ.

Локомотивное заведет е Б орзи ха .

По отзывамъ берлинскихъ Фабрикантовъ это чуть 
ли не величайшее въ св4т4 локомотивное заведете. 
Оно можетъ выставить въ неделю три совершенно го- 
товыхъ локомотива.

Составъ этого заведения тотъ же, какъ и всякаго 
механическаго заведешя. Все неболышя отливки и по
ковки делаются тутъ же; для тяжелыхъ же отливокъ 
и поковокъ Борзихъ имйетъ не вдалеке отъ Бер
лина, въ деревне Моабитъ, два завода : литейный и 
пуддлингово-сварочный.

Въ литейной ооисываемаго заведешя около 5 ва- 
гранокъ, вместимостно до 30 центнеровъ или около 
90 пудовъ чугуна каждая. Воздухъ въ нихъ доста
вляется вентиляторами особенной системы , которая 
здесь выдается за изобретете Борзиха , но мне ка
жется, чуть ли у КесНепЬасЬег’а нетъ описатя такого 
веитилатора; наверное я неномню и потому опишу его. 
Кожухъ сосгоитъ изъ 3 поверхностей (ф и г . 3) : ци
линдрической и двухъ усеченныхъ конусовъ. Д1аметръ 
усеченнаго основашя конуса равенъ 4/ а Д1аметра боль-



шаго его осповашя. Въ- кожухЬ вращаются 4 пера 
(ф и г . 2), которыя чертятся зд'Ьсь слЬдующимъ обра 
золгь: дгаметромъ, равнымъ Д1аметру кожуха— 2 дюйма 
( ф и г . 1) чергять кругъ, который д-Ьлятъ на 4 части. 
Изъ того же центра половиннымъ рад1усомъ чертятъ 
еще кругъ, точки а, Ь, с, 3 соединяютъ съ точками 
Ь', с', б', а'; лиши аЬ', Ьс', сД', Да' дЬлять попо- 
ламъ и изъ точекъ дДзлешя возстановляютъ перпенди
куляры до пересЬчешя съ внешнею окружнотю . Изъ 
точекъ е, 1, §, Ь рад(усами ае, ЬГ, с§, ДЬ онисыва- 
ютъ дуги аЬ', Ьс', сД', Да', кои и составляюсь очер- 
таше перьевъ вентилатора.

Такого устройства вентилаторъ, д1аметромъ около 
40 дюймовъ, даетъ довольно воздуха для дК>йств1Я на 
коксЬ двухъ вагранокъ. Густота его равна 18 дюй- 
мамъ по водяному духом'Ьру , что составить 1̂
(почти) дюйма ртутнаго духомЬра. Приводится онъ въ 
д1зйств1е паровою 4— 5 сильною машиною.

Около этой литейной расположена небольшая мЬди- 
литейыая. Вообще объ отливкахъ какъ чугунныхъ, 
такъ и м’Ьдныхъ надобно заметить , что ошЬ огли 
чаются необыкновенною отчетливости и чистотою.

Кузница этого заведешя занимается отковкою раз- 
ныхъ мелкихъ частей , входящихъ въ составъ локо- 
мотивовъ, а главное локомотивныхъ колесъ. Тутъ от
ковываются правильнее не колеса, а остовы колесъ. 
Остовъ колеса есть ободъ съ ручками безъ ступицы, 
которая здЬсь делается чугунная. Части обода и руч-
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ки отковываются сначала отдельно и потомъ свари
ваются каждая часть обода или дуга съ двумя руч
ками. Так1я части идутъ въ литейную Тамъ кладутъ 
ихъ на особую плоскость и вывйряютъ, такъ чтобы 
дуги пришлись одна кг другой и составили полное 
колесо. Въ средний отФормовываютъ ступицу , имею
щую видг кривошипа. Оо отливке ступицы колесо 
имйетъ видг какг показано на чертеже (фиг. 4). За 
тймъ оно поступаетг вг токарную. Для отковки ча
стей колеса и сварки ихъ въ кузнице поставлено нй- 
сколько небольшихъ паровыхъ молотовъ.

Въ токарной колесо обдйлывается , т. е, обтачи
вается снаружи и съ боковъ, просверливается ступица 
въ двухъ мйстахъ въ центре для приняла оси и въ 
нйкоторомъ разстоянш отъ центра для принят1я баута. 
ПослЬ сего уже на него надевается ободъ, пригото
вленный особенньшъ образомъ, Такъ какъ ободья эти 
делаются на пуддлингово-сварочномъ заводе Борзиха, 
то способъ ихъ приготовления опишу ниже вмйстй съ 
описашемъ упомянутаго завода.

Токарная громадностш и щеголеватост1ю своею 
меня поразила. Она помещается въ двухъ этажахъ: 
внизу больппя машины, а вверху машины менынихъ 
размеровъ. Эти машины приводятся въ действ1е нй- 
сколькими паровыми машинами. Самая большая изъ 
нихъ силъ въ 30 балансирная Вольфовскэя съ охлаж- 
дёшемъ и расширешемъ пара, друпя силъ по 15 безъ 
охлаждешя. Нагрйвъ паровиковъ производится кямеп-
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пымъ углемъ изъ Силезьи. На каждую силу въ 12 
часовъ приходится угля по V  тоины. Прислуги при 
паровой машипЬ всего одинъ челов'Ькъ, онъ и маши
ниста и вм’Ьст'Ь кочегаръ ; за эту работу опт. полу 
чаетъ 4 талера въ неделю. Одно мне не понравилось— 
это паровики подъ открытымъ небомъ. Положим!., 
что каменная кладка, въ которой заключенъ паровикъ 
(они, надобно здесь заметить, все съ внутреннею топ
кою), достаточно защищаетъ его отъ охлаждешя, но 
за что же рабочего подвергать всЬмъ невзгодамъ дур
ной погоды.

Слесарныя работы наравне съ прочимъ отличают
ся аккуратностью и щеголеватостью. Особаго помеще
нья для этихъ работъ н^тъ, все слесаря занимаются 
въ самой же токарной.

Окончательная сборка машинъ производится въ 
огромной сборочной. Тамъ при мне было до 20 ло- 
комотивовъ большего размера, силъ въ 50 каждый, и 
2 паровыя 50 сильныя машины для канонерскихъ ло- 
докъ по заказу Прусскаго правительства. ЗамЬчателенъ 
здесь способъ доставки готовыхъ произведеньй къ ме
сту назначенья. Дворъ заведенья выходитъ одной сто
роной на 1пуаН(Зеы 81га8§е, по которой проведена, такъ 
называемая, соединительная железная дорога , сооб
щающая все дебаркадеры между собою. По направле- 
нььо къ этой дороге, по двору Борзиха проведена под
ле самой сборочной железная же дорога. Первая изъ 
этихъ дорогъ выше второй на 6 Футъ ; для соедине-
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шя ихъ устроенъ особый подъемный механизмъ. Онъ 
состоитъ изъ трехъ вертикальныхъ цилиидровъ, отъ 
3 | до 4 Футъ въ д1аметрЪ. Въ нихъ движутся писто
ны, подымаемые давлетемъ воды, накопленной и под
нятой на большую высоту. На пистоны опирается плат
форма съ рельсами. На эту платформу вводятся пе
ревозимые предметы; въ цилиндры пускаютъ воду, 
платформа подымается до уровня соединительной же
лезной дороги, на что потребно отъ 5 до 6 минутъ, 
и предметы везутся дальше къ одному изъ дебарка- 
деровъ.

Недавно зд Ьсь устроена , а теперь испытывается 
машина для д4летя болтовъ. Эта машина построена 
здЬсь самимъ изобретателем!» Французскимъ поддан- 
нымъ Буа (Во1х). Эту машину я опишу особо, теперь 
же скажу о ней, что хотя она еще и не была окон
чательно направлена и потому иной разъ работала не
удачно, за то удававнпеся болты выходили необыкно
венно чисто и отчетливо и отнюдь не хуже кованныхъ. 
Цена этой машины около 20,000 Франковъ.

М еханическое заведет е Велера.

Это довольно обширное заведете, могущее занять 
болЬе 1000 человекъ рабочихъ. Когда я осматривалъ 
его, на немъ, за недостаткомъ работы, было не более 
150 человЬкъ , а не задолго предъ темъ по той же 
причине заведение это было въ течете 4 недель со
вершенно закрыто.
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Трудно сказать объ этомъ заведении что либо осо
бенное ; разве то, что, по моему по крайней м’Ьр'Ь, 
оно и содержится и самыя произведете его далеко 
уступаютъ по отделке изд1&л1ямъ другихъ, виденныхъ 
мной въ Берлине Фабрика,. Литейная Вёлера очень 
большая ; она въ недавнее время , должно быть по 
случаю мобилизацш Прусской армш въ минувшую 
войну, имела и свободно выполнила большой заказа 
Прусскаго правительства. Литейная эта безъ всякаго 
изм'Ънетя въ своемъ устройстве отливала чугунный 
большего калибра оруд1я.

Котельная замечательна машинами для д^лаши 
заклепокъ, изъ коихъ каждая можетъ приготовить въ 
день до 3000 заклепокъ.

Машина такая состоитъ собственно изъ двухъ ча
стей: 1) ножницъ, гдгЬ изъ круглаго надлежащей тол
щины железа режутся стержни определенной длины 
(на шляпку полагается около 2 д^аметровъ) , и 2) 
штампа, подъ которымъ теснятся шляпки.

Впереди массивной чугунной основы находятся 
ножницы, нижняя губа коихъ неподвижна, а верхняя 
ходитъ въ направляющихъ ; она приводится въ дви
ж ете посредствомъ шатуна, соединеннаго съ лебедкомъ 
главнаго вала. Эта же губа соединена съ балансиромъ, 
который посредствомъ тяги сообщается съ пестомъ 
или штампомъ. На главномъ вале насажены: махо-
викъ, шкивъ и неполное зубчатое колесо; последнее 
сообщается съ полнымъ зубчатымъ колесомъ, насажен-
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нымъ на валъ массивнаго чугуннаго барабана. Въ 
сл,1дств1е помянутаго способа зацеплешя зубчатыхъ 
колесъ, барабанъ вращается перюдически , такъ что 
некоторый части его окружности во время паузъ, со- 
отв'Ьтствующихъ нажиму песта, останавливаются подъ 
последними Въ этихъ м^стахъ въ барабане стальные 
вкладыши съ пустотами, соответствующими виду и ве
личине заклепокъ. Работа идетъ такъ : нагретое же
лезо режутъ, стержни кладутъ въ калильную печь и 
нагретые до красна вынимаютъ по одному и вклады- 
ваютъ въ пустоты вкладышей, где они и затесняются.

Въ токарной замечательна машина для отделки 
или острагивашя граней гаекъ. За одинъ разъ обстра
гиваются две противуположныя грани.

Еще достойна ввимашя машина для делашя гаекъ. 
Берутъ полосу железа, толщиной равную толщине или 
высоте гайки , а шириной — разстояшю между двумя 
противуположными гранями; нагреваютъ ее и кладутъ 
на горизонтальную чугунную поперечину, находящуюся 
между станинами машины. На этой поперечине сталь
ной вкладышъ съ пустотой, соответствующей виду и 
величине гайки. На станинахъ сделаны направляю
ще я, по которымъ скользятъ две поперечины; нижняя 
въ средине снабжена пустымъ внутри и нетолстымъ 
цилиндромъ , на конце коего резецъ съ вогнутостёю, 
соответствующею выпуклости на верху гайки. Эта по
перечина сзади сообщается съ двумя рычагами; одинъ 
на свободномъ своемъ конце снабженъ грузомъ, заста-
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вляющимъ ее (поперечину) подыматься, свободный ко- 
нецъ другаго посредствомъ тяги сообщенъ съ эксцен- 
трикомъ , нажимающим!, его вверхъ в следовательно 
заставляющимъ поперечину и рР,зецъ опускаться и ре
зать подложенную полосу железа. Кроме того этотъ 
резецъ отрезанное ведетъ ниже на самое дно пусто
ты вкладыша, зажимаетъ его тамъ и темъ произво
дит!. на верху его надлежащую выпуклость. Въ то 
время, когда отрезанная часть зажата въ маточнике, 
въ центре ея продавливается дира пестомъ, укреплен- 
нымъ въ верхней поперечине и проходящимъ въ пу
стоту цилиндра, на конце котораго резецъ. Помяну
тая сейчасъ поперечина нажимается внизъ эксцентри- 
комъ, на главномъ же вале насаженнымъ, Съ эксцеп- 
трикомъ она соединена посредствомъ двухъ стержней, 
проходящихъ сквозь две НИЖН1Я поперечины. Сзади 
всего этого отъ зубчатаго привода вращается мотыль, 
цель котораго снимать готовую гайку съ маточника.

М еханическое заведенье Эгельса.

Превосходное огромное заведение; доказательствомъ 
его отличнаго состояла служитъ то , что оно зава
лено заказами, тогда какъ мнопя заведегпя въ Бер
лине, напримеръ выше оаиеавиое Вёлера, почти без- 
действуютъ.

Въ литейной 4 или 5 небольшихъ вагранокъ около 
40 центнеровъ вместимост1Ю. Размеры такихъ вагра
нокъ следующее: высота отъ лещади до колошника
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равна 10 Футъ, Д1аметръ вверху 2 Фута, внизу 2 ф, 
8 д .; высота Фурмы 3̂  Фута. Кром!? этихъ вагранокъ 
есть еще болышя, стояния подъ открытым!, небомъ 

попарно; въ каждой изъ нихъ можно скоплять до 250 
центнеровт. чугуна ; при каждое такой пар'Ь литей
ный чапъ подъ деревянной крышей. Ори плавк-Ь чу
гуна расходт. горючаго считается но 18 Фунтовъ кок 
са на каждые 2 центнера чугуна.

Воздухъ въ вагранки доставляется нисколькими 
вентиляторами очень оростаго устройства и одною ци
линдрическою машиною. Последняя приводится въ 
д'Ьйств1е паровою машиною силъ въ 15, системы такъ 
называемой «Вй§е1 МазсЬше», очень въ Берлин^ и 
должно быть вообще въ Германш распространенной. 
По простотЬ и уютности эта машина заслуживаетъ 
особаго внимашя. Цилиндръ машины вертикальный. 
Стержень поршня выходитъ только вверхъ. На конщЬ 
его помощ1ю чеки закрЬпленъ хомутъ съ цапфами. 
На цапФахь навешена поперечина, соединяющаяся по- 
мощцр стержней съ дугообразной поперечиной, нахо
дящейся подъ цилиндромъ. На последней имеется 
стойка съ подшипниками, принимающими шейку ко- 
Л'Ьнчатаго вала или кривошипа. Верхнш конецъ порш- 
неваго стержня сопряженъ съ системою рычаговъ, со
ставляющею незначительную вар1ащю параллелограма 
Уатта. Въ п-Ькоторыхъ машинахъ системы «Виде! Ма- 
зсЫпе» н-йтъ этого прибора, а просто на конц!? порш- 
неваго стержня поперечина съ рамками, движущими» 

Горт Журт Кт IX. 1860. „ 8

заведены и металличвскихь заводовъ вп Берлинп>, 349



ся въ направляющихъ стойкахъ, укрЬпленныхъ па верх- 
ней крыш1> цилиндра.

Воздуходувный цилиндръ установленъ (непосред
ственно) Надъ паровымъ. Д 1аметрь его 3 Фута и ходя, 
поршня 4 Фута.

Клапаны изъ толстой подошвенной кожи, подклеен
ные сукномх; отверст1е каждаго клапана у этой ма
шины разделено на двЬ равныя части и каждая часть 
разделена на кл'Ьтки железными пластинками. Лице
вая сторона этихъ пластинокъ выровнена.

Поршень воздуходувнаго цилиндра чугунный съ 
чугунными же пружинами.

Поршневой стержень воздуходувной машины соеди
няется особеннымъ образомъ со стержнемх паровой 
машины. На копий 1 хомутъ сх двумя рычажками вх 
род'Ь клещей. Эти рычажки въ нижней части своей 
обхвачены обоймой, въ которой для каждаго изъ пихь
особое отверст1е. Обойма нажимается книзу спи- #
ральной крепкой пружиной, навитой на стержень; при 
этомх она (т. е. обойма), сжимаегъ рычаги по напра
вленно другъ кх другу и они входятх въ гнезда на 
конц'Ь норшневаго пароваго стержня, и обй машины 
сопряжены. Чтобы распречь ихь достаточно нажать 
рычагх, коего другой копецъ упирается въ упомянутую 
обойму и поднимаетъ ее, при чемъ она давитъ на ры
чаги изнутри и разводитъ ихъ, естественное слйдств1е 
чего есть распряжете машииъ и сила паровой маши
ны можетъ быть приложена къ чему либо иному.
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Густота воздуха, доставляемаго описанною воздухо 
дувною машиною, доходитъ до 2 дюймовъ.

Въ кузнице множество горновъ и нисколько сваром 
ныхъ печен. Два паровыхъ молота: одинъ въ 60 цент- 
неровъ (около 180 пудъ) системы Конди , а другой 
около 15 или 20 центнеровъ системы Дэлена (Бае1еп) 
или по здешнему ШварцкопФа (здешний Фабрикантъ, 
купивший привилегию у Дэлена). Описание этого мо
лота есть въ журнал!* Агшеп^апЗ «РиЫйсаЛон т<1и- 
в1пе11е Зев тасЬйпев, оиШв е! аррагеЛв» за прошедший 
1859 годъ.

Въ токарной замечательны следующий машины:
1) Строгальная машина Зтля (2щ\ , Берлинский 

Фабрикантъ) имЬетъ ту особенность, что обратное дви
жение саней, когда рЬзецъ не работаетъ, гораздо бы
стрее движения ихъ впередъ. Посредствомъ коронча- 
тыхъ зубчатыхъ колесъ передается движете отъ глав- 
наго горизонтальнаго вала вертикальному, на которомъ 
эксцентрически иасажено зубчатое колесо , сцепляю
щееся съ другимъ зубчатымъ колесомъ , им^ющииг 
ось вращения тоже экспентрически расположенную. 
Оси вращения этихъ эксцентрическихъ зубчатыхъ ко
лесъ лежатъ на одной прямой , параллельной напра
влению движения саней , про,ходящей чрезъ ихъ сре 
дину. На второмъ колесе подвижной баутъ (для пе 
ремены величины хода саней), отъ котораго идетъ 
къ санямъ тяга. Результатъ такого устройства оче- 
виденъ.
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2) Машина для просверливангя продолговатыхъ про- 
ргьзеи и обыкновенныхъ круглыхъ диръ. Это обыкновен
ная вертикально-сверлильная машина съ прибавлешемъ 
подвижной горизонтальной плитки, которая движется 
взадъ и виередъ въ направляющихъ. Величина хода 
ея можегъ быть изменяема по произволу. На этой 
плиткК; устанавливается вещь, на которой надо сде
лать продолговатую прорезь. Величину хода соразмЬ- 
ряютъ съ длиной нрорЬзи. Нажимъ сверла им'К.етъ мЬ- 
сто въ началЬ каждаго хода.

3) Машина для сверленгя болшихь цилипдровъ. При 
сверленш цилинлровъ большего д1аметра (отъ 4 Футъ 
и болЬе) зд’Ьсь принято правиломъ сверлить ихъ вт. 
отвЬсномъ положеши и отнюдь не въ горизонталь- 
номъ; зд'Ьсь замечено, что большее цилиндры, поле- 
жавъ некоторое время въ горизонтальномъ положеши, 
сдавливаются или сжимаются но направлению отв'Ьсна- 
го д1аметра. Такъ напр. при д1аметргЬ цилиндра отъ 
7 до 8 Футъ нашли это сжат1е равнымъ */8 дюйма. 
Если цилиндръ оставался вт горизонтальномъ поло
женш недолго, то, по принятии имъ отвйснаго поло- 
жешя, сжат1е это, въ сл1}дств1е упругости металла, 
исчезаетъ.

Другое правило , свято зд'Ъсь соблюдаемое , со- 
стоитъ въ томъ, что при ироход'Ь на верность маши
на не должна быть останавливаема и тогда работаеть 
день и ночь; рабочш, ею управляющие, долженъ быть 
одинъ и тотъ же все время работы этой безсм'Ьнно.
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На машине, которую я нам'Ьревъ описать, былъ 
вставленъ и уже выв'Ьренъ огромный цилиндръ 5 Футъ 
д)аметромъ и 1 1 высотою. Онъ назначался для руд
ничной водоподъемной машины Корнвалшской системы 
на одинъ изъ Силезскихъ рудниковъ.

Высота описываемой сверлильной машины около 
35 Футъ; можно себе составить понят)е о ея в'Ъс'Ь, а 
между т'Ьмъ для приведете ея въ движете достаточ
но маленькой паровой машины, которая врядъ ли даетъ 
двЬ силы. Машина помещается въ особенномъ дере- 
вянномъ строенш въ роде башни.

На прочномъ основанш укрепленъ поддонъ съ пят- 
никомъ но средине. На поддоне устанавливается об
рабатываемый цилиндръ. Пятникъ принимаетъ шипъ 
чугуннаго цилиндра, снаружи обточеннаго. Д1аметръ 
этого цилиндра около 3 Футъ, высота Футовъ 15. На 
его поверхности идутъ Три продольный борозды , въ 
которыя плотно входятъ три железныя полосы, соеди
няющаяся вверху съ крестовиной, въ центрЬ которой, 
совпадающемъ съ осью цилиндра , укрепленъ верти
кальный валъ, 3 дюйма д1аметромъ и около 15 ф. 
длиною съ винтовой резбой. Этотъ валъ или винтъ 
входитъ въ гайку, которая приводится въ медленное 
вращательное движете посредствомъ системы зубча- 
тыхъ колесъ и безконечныхъ винтовъ. Толщина гай
ки равна 6 дюйм. Все это на самомъ верху строешя. 
Нижн)е концы железныхъ полосъ соединены съ го- 
ризонтальнымъ чугуннымъ толстымъ кольцомъ, на ко-
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торомъ укрепляются рЬзцы. Кольцо это плотно об- 
хватываетх цилиндръ машины и можетъ но нему по
дыматься и оиускаться. Цилиндръ машины приводит
ся вт, вращагельпое движете упомянутою паровою 
машинкою следующим!, образомх. Отъ вала паровой 
машины ремнемъ передается движете горизонтальному 
валу сх безконечнымъ винтомъ; последнш сцепляет
ся сх большимъ горизонтальнымх зубчатымх коле- 
сомъ, падетымх на нилиндрх сверлильной машины 
вверху последняго. Отх горизонтальнаго вала сх без
конечнымъ винтомъ идетъ ременная передача вверхъ 
сгроетя къ механизму для вращетя гайки. Понятно 
теперь: при вращеши большего цилиндра движутся, а 
следовательно работаютъ резцы, а вращеше верхней 
ганки обусловливаетъ подъемъ винта, а следовательно 
и железныхх иолосъ съ кольцомъ, на которомх укре
плены резцы. Чтобы высверлить такой цидиидръ, ка
кой былъ вставленъ, нужно времени 8 недель , или 
если считать носледнш ироходъ на вЬрность, на что 
надобно 3 недели, только въ недели, то на рабо
ту нойдетъ 6^ недель.

Въ огромной сборочной было более 20 машинъ 
почти готовыхъ; изъ нихъ большая часть были паро- 
вын водонодьемныя машины Корнвалшскон системы, 
и болышя воздуходувный машины , цилиндры коихъ 
были до 8 Футъ д1амегромъ. Все это для Силезскихъ 
и Рейнскихъ заводовъ и рудниковъ.
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ИЗСЛЪДОВАШЕ НАДЪЕОДЕРЖАШЕМЪ ФОСФОРА 
ВЪ ЧУГУНВ И НАДЪ НЪКОТОРЫМИ ФОСФОРИ

СТЫМИ МЕТАЛЛАМИ.

Г, Струве.

Хотя въ последнее время Фосфористые металлы 

составляли предметъ изсл-йдоватя многихъ химиковъ, 
какъ папр. Шрёттера, ГвослеФа } ыо т’Ьмъ не меггЬе 
изыскав|я надъ этими соединешями нельзя считать 
вполнгЬ законченными. Напротивъ того , Ч'Ьмъ бол$е 
углубляться въ эти изыскашя, тймъ бол'Ье расширяет
ся поле ихъ, такъ что наверное еще мнопе химики 

могутъ посвятить некоторое время этимъ изсл±дова- 

шямъ , пока не будутъ совершенно объяснены всЬ 

явленхя, представляемый фосфористыми металлами. По
чти каждый химикъ, работавойи надъ этими соедине- 
шями, смотря по употребляемымъ имъ способамъ по- 
лучешя, получалъ и изсл’Ьдовалъ особенныя соедине- 
шя. Пока мы ие въ состоягни показать въ какихъ 

опредЬленныхъ пропорщяхъ ФосФоръ можетъ соеди-



няться съ различными металлами, изслЬдовашя этихь 
соединенш нельзя считать оконченными.

Справедливость этихъ вступительныхх словъ яснЬс 
всего можно видЬть вх слЬдующихх изыскашяхх, ко
торый будуть продолжаться непрерывно.

Ф осф орист ое желтьзо.

Между Фосфористыми металлами безх еомнЪшя 
Фосфористое желЬзо самое важное и занимательное 
по гой значительной роли, которую оно занимаетх вх 
желЬзЬ, гакх какъ присутств1е его им'Лютх такое зна
чительное влгяше на доброту и употребительность же- 
лЪза. Присутств1е Фосфора вх чугунЬ, обусловливаю- 
01,ее употребление этого последияго только для литья, 
не вредитх доброте его. Но если чугунх псрсработы- 
вать какимх бы то ни было образомь вх желЬзо или 
сталь, то должно много обращать внимания на коли-, 
чество ФОСФористаго железа, содержащагося вх чугу-

<
нЬ. Вообще принимаютх , что всякш чугунх , содер
жаний ФОСФорх, не можетх быть сх выгодою упогре- 

бленх на дЬло гкел'Ьза и стали, потому что свойства 
этихх посл'Ьднихх значительно изменяются отх мала- 
го содержания ФОСФора.

ИзвЬстно, что вся Фосфорная кислота, вх какомх 

бы соединенш она не находилась въ доменной шихте, 
переходить вх видЬ Фосфора вх чугунх , тогда какь 
шлаки совершенно не содержат!, его. Но ФОСФорх на-
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ходится въ чугуы'Ь вь видХ; различныхъ соединеаш, 
смотря по доменному процессу. Эго яснХ:е всего видно 
изъ отношешй чугуна къ различнымъ растворяющими 
веществамъ.

Если обработывать ФОСФоръ содержащей чугунъ цар

ской водкой, то по раствореши весь ФОСФоръ перехо- 
дитъ въ растворъ въ видЬ Фосфорной кислоты. Если 
же для растворешя чугуна употребить соляную кисло» 
ту, то при этомъ могутъ быть три случая, а именно:

a) Весь ФОСФоръ, содержащейся въ чугуне, перей- 

детъ въ растворъ въ виде Фосфорной кислоты.
b) Только часть Фосфора перейдетъ въ растворъ 

вь виде фосфорной кислоты, тогда какъ другая часть 
его выделяется въ видЬ ФосФористоводороднаго газа.

c) Одна часть Фосфора перейдетъ въ растворъ вь 
видЬ Фосфорной кислоты, другая часть выделится въ 

вид'Ь ФосФористоводороднаго газа и еще остается часть 

ФОСФорисгаго железа, нерастворимаго въ соляной ки- 
слотЬ.

Какъ пи изменять услов1я растворешя въ соляной 
кислотЬ, явлешя, обыаруживаемыя однимъ и темъ же 
чугунохмъ, всегда будутъ однЬ и те же.

Подобный же явлешя происходятъ если употре
блять для растворешя железа 1одъ или сЬрную ки
слоту.

Татя отношения къ растворяющимъ средствами 

ФОСФоръ содержащаго чугуна не составляютъ новости, 

но до сихъ поръ, сколько мне извЬстно, не было за-



мЬчено известное постоянство въ этихъ отношешяхъ. 
Это явлеше важно при опредЬленш достоинства чу
гуна и для управлешя доменною печью, особенно при 
проплавке рудть съ болынимъ содержатемъ Ф О С Ф о р а .

Появлеше фосфорной кислоты по растворенш фос- 

Форъ содержащего чугуиа въ серной или соляной ки
слоте уже давно замечено, а именно въ первый разъ 
Вокеленомъ (*) въ 1805 году; при изследоваыш раз- 
личныхъ сортовъ железа и чугуна изъ Бургундш и 
Франшконте онъ нашелъ, что при обработыванш фос-  

ф оръ  содержащего железа слабою серною кислотою 
вм’Ьст'Ь съ водородомъ выделяется и ФОСФОрИСТОВОДО- 

родный газъ. Другая часть Фосфора переходитъ въ 
виде фосфорной кислоты въ растворъ , и накоиецъ 
еще часть Фосфора остается нерастворенною въ с е р 

ной кислоте, въ видЬ ФОСФористаго железа. По Во- 
келену при растворенш имеетъ большое вл1яше сте
пень крепости кислоты, такъ что чемъ концентриро
ваннее серная кислота, тЬмъ более находится въ рас- 
гворЬ фосфорной кислоты.

ДалЬе мы иаходимъ упоминаше объ этомъ пред
мете Г. Розе (**) въ следующихъ словахъ : «при
растворении ФОСФоръ содержащаго чугуиа въ соляной 

кислоте или серпой удивительнымъ образомъ ФосФоръ

(*) ОеЫеп’в 1оиг. 1йг СЬепйе ипй РЬу§1к, 1807, В . Ш , 
8. 376 или 1оиг. 0е8 Мшев, 1806, уо1, 20, р, 281.

(*•) Н. Ко«е. ИапйЬисЪ Оег апа1у118сЬеп СЬенпе, 1851, 
ОЙ. II, 8, 762.
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находится въ раствор'Ь въ виде фосфорной кислоты. 

Если же Фосфористое железо будетъ примешано къ 
железу, то оио не растворяется въ иеокиеляющихъ 
кислотахъ, каковы: соляная и слабая с'Ьрная кислоты».

ДальнЬигаихТ) указанш объ этомъ явлеши мнЬ не
известно.

Это отношение, которое я имйлъ случай наблю
дать и изслЬдовать при многихъ испыташяхъ различ- 
ныхъ сортовъ чугуна и железа, было первымъ ново- 
домъ къ подобнымъ опытамъ надъ искуственно полу
ченными соединешями Фосфора съ жел^зомъ, послЬ 
чего сравнешемъ можно было по возможности объяс
нить это явлеше.

Прежде ч'Ъмъ я перейду къ моимъ изслйдовашямъ 

считаю нужнымъ описать употребляемый мною ходъ 

анализа при определении содержашя ФОСФора въ чу

гуне.
Для каждаго определения отъ 1,5 до 2,5 грамм, 

чугуна или железа растворялось, смотря по обстоятель- 
ствамъ, въ царской водке или соляной кислоте. Рас- 
творъ выпаривался на водяной бане для выделения 
кремнезема, который отделялся нроцеживашемъ. По- 
томъ растворъ железа (который при раствореши чу
гуна вт/ соляной кислотЬ обработывался несколькими 
каплями азотной кислоты, для перевода закиси же
леза въ окись), осаждался амм^акомъ , окись железа 
собиралась на цЬдилку и промывалась горячею водой, 
высушивалась и по прокаливаши взвешивалась. Взве*
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шенная окись железа тщательно перемешивалась сь 
углекислымъ натромъ, см^сь сплавлялась въ платино- 
вомъ тигл'Ь и сплавленная масса обработывалась го
рячею водою. Растворъ, отцеженный отъ окиси же
леза , пресыщался соляною кислотою , сгущался и 
осаждался амм1акомъ въ неболыномъ избытке для 
испытания на глиноземъ. При всехъ сл'КДующихъ аыа- 
лизахъ я никогда не получалъ осадка глинозема, да 
же спустя 24 часа. Потомъ къ раствору прибавлялся 
растворъ магвезш и осадокъ собирался и определялся 
какъ обыкновенно.

Этотъ ходъ анализа несколько изменялся только 
при содержанш въ железе марганца. Тогда окись же
леза после перваго осаждешя вновь растворялась въ 
соляной кислоте, растворъ уравнивался амм1акомъ и 
окись железа осаждалась въ видЬ янтарнокислой со
ли. Этотъ осадокъ, въ которомъ находилась вся фос 

Форная кислота , промывался и въ конце промыв
ки промывался слабымъ амм1акомъ , потомъ высу
шивался , прокаливался и обработывался по предъ- 
идущему.

Если для анализа чугунъ растворялся въ царской 
водке, то взвешенный осадокъ пироФосФорнокислой 
магнезш испытывался на мышьякъ въ приборе Марша, 
потому что въ случае присутств1я следовъ мышьяка, 
этотъ после л Н1 й по окислении его въ мышьяковую ки
слоту всегда слЬдуетъ за фосфорною кислотою.
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Описаннымъ способом!» определения ФосФора были 
наследованы мною слЬдуюшде сорты чугуна и железа

Чугунъ и желтьзо завода  Н алибока.

Этотъ заводъ, принадлежащей ГрафуВиттгенштейну, 
находится въ Ошмянскомъ уезде Виленской губернш 
и обработываетъ болотныя руды, содержания 62,91)) 
окиси железа и 3,19)) Фосфорной кислоты. При упо
треблении древеснаго угля и извести какъ Флюса по
лучается серый чугунъ (удельный весъ 7,045), имЬю 
Щ1Й следующш составъ:

Железа..................................  91,54))
ФосФора................................  3,26
Кремшя.................................. 2,13
ГраФита.....................................  2 ,51
Соединенного углерода.. . .  0,56
Серы......................................... следы

100,00

При растворенш этого чугуна въ соляной кисло
те, въ растворе найдено было только 1,28)) Фосфора 

въ виде фосфорной кислоты.

При обработываши же этого чугуна серною ки
слотою, до окончашя газоотделешя, я получилъ оса- 
докъ, по высушивании его ори 100°, въ 14,180)) въ 
которомъ содержалось:

Кремнезема......... ...................  * >25))
Железа.................................. .. 4,10
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ФосФора 
Угля и 

водорода

2,21

6,62 (по недостатку)

14,18
Если въ этомъ осадкЬ мы будемъ разсматривать ко

личества только железа и Фосфора по отношение ихъ, 
го эти величины весьма точно подходятъ къ Фосфо
ристому желЬзу (РеаР), а именно:

Вычис. Найд.
2 э к в и в . железа......... . . .  56,00 64,34 64,99
1 » ФосФора. . . . . . .  31,03 35,66 35,01

'• - 87,, 03 100,00 100,00
Отсюда можно придти къ заключешю, что 2,21^

Фосфора содержатся въ чугунк въ вид!) двужелЬзи-
стаго ФосФора, а 1 ,05  ̂ Фос-Фора въ какомъ иибудь
другомъ соединенш. При раствореши же этого чугуна,
совершенно точно даинымъ МорФита и Бука(*), годомь
получались друпя явлешя. Я сообщаю зд'Ьсь весь ходъ

>
анализа.

1,703 гр. чугуна обрабатывались 10 грамм. 1ода 
и водою въ маленькой колб!}, безъ всякаго возвыше
ния температуры , на сл'Ьдуюшдй день иерастворив- 
шаяся часть растиралась въ стункЬ , для того чтобы 
обнажить зерна чугуиа , оставиняся безъ изм(>нешя. 
Потомъ все выкладывалось въ колбу и прибавлялось

(*) 1оигп. Гиг ргак1. СЬепне, 1854, ВЗ. ЬХХ1, 8. 30 и.
101.



еще 5 грамм, юда , спустя 24 часа повторялось рас- 
тираже и снова было прибавлено еще 3 грамма шда, 
На слйдующш день заметно было окончаше д,Ьйств1я, 
хотя въ колб4 и оставались еще свободные куски 
года, но при растиранш ихъ не было заметно твер- 
дыхъ частицъ. Тогда нерастворившаяся часть собира
лась на взвешенную цедилку и промывалась холодною 
подою , до т4хъ поръ пока Фильтратъ не пересталъ 
обнаруживать реакцш на железо. Такъ какъ на цйдил- 
кгЬ находился еще свободный шдъ , то дальнейшее 
промываше производилось слабымъ растворомъ кали 
и наконецъ горячею водою. Тогда цЬдилка высуши
валась и при взвТтиваши было нолучено остатка 0,180 
грамм. ПослЬ прокаливашя его въ нлатиновомъ тиглй 
получалась бурая, сплавленная масса=:0,149, изъ ко

въ чугуна, и надъ нтъкот. фосфорит, металлами. 363

торой было получено:
Кремнезема...............................0,020
Окиси ж елеза......... .............  0,110
Фосфорной кислоты...........  0,019

0,149
Такъ какъ въ углеродосодержащемъ остаткЬ—0,1 80 

гр.» желЬзо находилось соединеннымъ съ ФОСФоромъ 

въ Фосфористое железо, то онъ состоатъ изъ
Кремнезема.........  0,020
ЖелЬза........... 0,077
Фосфора................ 0,008
Углерода.............. 0,075 по недостатку

0,180



ЗдЬсь кремнеземъ не должно брать въ расчета, 
такъ какъ часть его извлечена нри промыванш рас- 
творомъ кали и горячею водою. Поэтому изъ 1,768 
грам. чугуна я получилъ въ нерастворимомъ остатк'1::
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ЖелЪза................... 0,077 4,50^
Фосфора................  0,008 0,46
У гля.......................  0,075 4,39

9,35
Этотъ чугувъ на самомъ завод'Ь переделывается 

въ железо при прибавленш извести и при по возмож
ности низкой температур^ , которая уже только въ 
конце операцш значительно возвышается. Полученное 
отъ такой обработки железо имЬетъ слкдующш со
став ъ:

Железа . . . .........  98,55-7 О
Фосфора.. . .......... 0,68
К р е м н 1 Я  . . . .........  6,13
Углерода . .
С Ьры .........

100,00

По раствореши его въ соляной кислотЬ, въ рас- 
творЪ находится 0,55^ Фосфора въ вид’Ь ФОСФорпой 
кислоты.

Это пудлинговое железо потомъ еще разъ скла
дывается въ пакеты и обработывается въ сварочной 
печи. Уже поел4. этой обработки железо поступаетъ 
въ продажу; оно им’Ьетъ сл1>дующш составъ:
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Железа.............. . .  99,27^

Фосфора............

Углерода .........

99,88

По раствореши его въ соляной кислотЬ получается 

0,40^ Фосфора изъ раствора.

Англш скш  чугунъ.

Проба была взята отъ треснувшей пушки АвглШ- 

скаго парохода Тигръ во время Крымской войны. 
Этотъ чугунъ былъ весьма хоронлй сЬрый съ явствен
ными листочками, удЬльный в15съ:=6,8586.

Составъ его оказался сл-Ьдующш:

Железа......... . . . .  94,58^

Марганца. . .

Фосфора. . . .
Кремшя . . . . ___  1,16

Углерода. . .

С'Ьры............

100,00

Изъ раствора въ соляной кислотй я получилъ 0,43 

фосфора, въ вид!; Фосфорной кислоты.

Горн. Журн. Кн. IX. 1860. 4
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Чугунъ А рппе пзъ Ф инляндии  (*).

Железный заводъ Г. Арппе находится въ Куошос- 
комъ у'Ьзд'Ъ вх округ-Ь Томаярьви, недалеко отъ де
ревни Вертсиле. Высоты домны 41.,5 фут., въ распа- 
рЬ ширина въ 10^ Фут. ; она въ дЬйствш съ 1852 
года;' въ ней проплавляются озерныя руды съ неко
торою примесью болотныхъ рудъ, съ среднимъ содер- 
жашемъ отъ 40° до 50^. Руда плавится съ примесью 
известняка древеснымъ углемъ и деревомъ , съ горя-

(*) Отчетъ о заняпяхъ Лабораторш Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ Делъ за 1855 и 1856 годъ, стр. 38.

Прим/ьчанге. Г . Арппе получилъ привиллегш выстроить на 
заводе Вертсиле въ округе Томаярьви (ТоЪта]апт) пудлин- 
говыя печи и прокатные станки , въ которыхъ онъ хочетъ 
обработывать чугунъ изъ доменпыхъ печей въ Вертсиле , а 
также и отъ Мэко (МбЬко), находящагося въ округе Мломантъ.

Этотъ новый заводъ состоитъ изъ семи пудлинговыхъ 
печей, 6 сварочныхъ печей, одной печи для прокаливашя ли- 
стовъ, двухъ паровыхъ молотовъ въ 5 шиФФунт. или 20 цент- 
неровъ весомъ, одного пароваго молота въ 15 шиФФунт. или 
60 центнеровъ , изъ двухъ плющильныхъ станковъ : одного 
для железныхъ болванокъ и железа большаго размЬра, дру- 
гаго для листовато желЬза съ паровой машиной въ 100 силъ. 
Кроме того есть еще одинъ плющильный станокъ для раз- 
ныхъ сортовъ железа съ паровой машиной бъ 36 силъ. Тутъ 
же при заводЬ устраиваются помещешя для служащихъ и 
работниковъ. Работа успРшно продолжается и можно наде
яться , что все будетъ пущено въ ходъ еще въ концЬ ны 
нешня го года.

(РЫ апйз АПшаппа Т1Йшпд, ЛЗ 97, 1860, 26 Арп1).



чимъ дутьемъ до 180° Ц. Еженедельная выплавка чу
гуна составляетъ около 4000 пуд. Чугунъ серый, 
мелкозернистый; онъ большею част1Ю отправляется въ 
Петербурга , где употребляется частью на отливку, 
част1ю на выделку железа.

Въ последнее время заводъ этотъ значительно уве- 
личенъ покупкою втораго завода Мэко и устройствомъ 
плющильныхъ станковъ , которые должны быть пу
щены въ ходъ въ следующемъ году.

Проба этого чугуна показала следуюнци составь:

въ чугушъ и надъ шькот. фосфорит, металлами. 367

Железа......... ......... 89,13
Марганца . . ,____  3,00
Фосфора.. . .
Кремшя . . . . ____  4,64
Углерода . .  .____  2,82

100,00
Въ немъ не найдено следовъ мышьяка , серы и 

глинозема.
По растворенш въ соляной кислоте я нашелъ въ 

растворе 0,36^ ФОСФора въ виде фосфорной кисло

ты, почти одинаковое количество съ вышеприведен- 
нымъ анализомъ.

Чугунъ изъ завода  Се. Анны.

Этотъ железный заводъ, находящшся въ Суоярв- 
скомъ округЬ въ Куошоскомъ уезде , прииадлежалъ 
еще недавно Г. Громову, во время последней войны



купленъ казною. Въ немх также проплавляются озер
ный руды и получается сЬрый чугунъ следующего 
состава:
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Железа........... . . . 94,72
Марганца . . . . ,
Фосфора............ . .  0,82
Кремшя.......... . . .  1,44
Углерода . . . . . . .  3,02

100,00
По растворенш этого чугуна вх соляной кислоте 

вт. растворЬ найдено 0,67^ Фосфора въ виде фосфор

ной кислоты .

Чугунъ изъ К ерчи въ Крыж у.

Вх третичныхъ пластахъ въ окрестностяхъ Керчи 
и на полуостров!; Тамани находится богатое м1;сторож- 
детпе бураго желЬзняка, известное своимъ большимъ
богатствомх окаменелостей и нахождешемъ въ нсмъ/
частдю плотнаго, часНю окристаллованнаго вивианита.

Хотя по нахождешю этой Фосфорнокислой соли 
можно было а рпоп определить, что изъ этого бура- 
го железняка будетъ добываться только чугунъ , со
держаний много Фосфора, но темъ не менее въ кон
це 1840 года Правительство обратило на него свое 
внимаше съ наме.решемъ , если то окажется возмож- 
нымх, устроить таадъ желЬзный заводъ, который по



своему положенно могь бы им'Ъть большое значеше 
для ц+ааго Крыма.

Тамъ производились мнопе опыты , какъ въ ма- 
ломъ, такъ и въ болыиомъ видЬ, по они не привели 
къ желанной ц-Ьли.

Въ Керчи всЬ работы прекратились во время Крым
ской войны, когда Англичане разрушили всгЬ тамош- 
шя устройства Въ послЬдствш по заключении мира 
эти работы не были возобновлены.

Въ 1853 (*) году оттуда были присланы для из- 
сл'Ьдовашя въ^ Лабораторию Департамента Горныхъ и 
Соляныхъ ДЬлъ различны» пробы рудъ азъ разныхъ 
рудниковъ и чугунъ.

Пробы были взяты изъ рудниковъ Камышъ-Бу- 
рунскаго и Кателевскаго, составъ 3 рудъ сл'Ьдующш:

въ чугунгь и падь нгькот. фосфорист. металлами. 369

Окиси железа. . 65,60; 54,62; 47,00;
Окиси марганца — 7,54 15,51
Кремнезема . . . . 13,62 14,67 12,80
Глинозема......... 1,89 1,66 1,25
Извести.............. — 0,72 1,73
Магнезш........... — 0,65 1,09
Воды.................. 16,57 16,31 18,09
Фосфорной кисл. 2,80 2,71 2,19
ОЬрной кислоты 0,50 0,26 0,26

100,98 99,14 99,56

(*) Отчетъ о заняияхъ Лабораторш Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ Дйлъ за 1853 годъ, стр. 2.



При опытахъ въ маломь вид'Ь сухимъ путемъ изъ 
этих!) рудъ были получены сл^дующ^я количества чу
гуна:

44,70; 41,19— 33,14^
Изъ этихъ рудъ съ прибавлешемъ известняка и 

ори употребленш антрацита изъ Донецкаго бассейна 
былъ выплавленъ въ доменной печи весьма хрупкш 
б'Ьлый чугунъ; удЬльный вЬсъ его= 7 ,4999 . Составъ 
его при изслЪдованш въ двухъ въ разное время взя- 
тыхъ пробахъ оказался слгЬдующимъ:
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а. Ь.
Железа................. 93,37^ 94,49^
Марганца...............   слЬды елЬды
С'Ъры........................ сл'Ьды слЬды
Фосфора................. 2,24 2,65
Кремш я,................. 0,71 1,09
Углерода................. 3,68 1,90

100,00 100,13
Вторая проба (Ь) этого чугуна была также обра

ботана другими растворяющими средствами, при чемъ 
нолучены сл'Ьдунмще результаты:

По растворенш въ соляной кислот'4 я нашелъ въ 
раствор-Ь 2,50^ Фосфора въ вид'Ь Фосфорной кислоты, 
что согласуется, какъ нельзя бол-Ье желать, съ опре- 
д,К?лен1емъ въ анализ^ Ь.

Но явления получались совершенно друпя, когда 
раствореше въ соляной кислогЬ производилось ори



обыкновенной температур!;. При этомъ я получилъ 
21,80^ нерастворимаго осадка, который содержал ь:

въ чугупгъ и падь нгъкот. фосфорист. металлами. 371

Кремнезема . ___  1,22
, ЖелЬза......... ___  15,12

ФосФора. . . . ___  1,55
Углерода и водо-

рода......... ......... 3,91

21,80
Изъ раствора было получено:

Кремнезема .

О I о
соо

•••

Железа . . . .
Фосфора. . . .

80,86
При соединенш обйихъ частей анализа получается

л’Ьдующш составъ чугуна:
Железа......... ___ 94,51
Фосфора. . . .
Кремшя . . . .
Углерода . . .

100,00
Результатъ этотъ согласуется удивительнымь сора- 

зомъ сь главиымъ анализомъ Ь.
При обработываши же этого чугуна шдомъ вы- 

шеописаннымъ способомъ , происходили сл^дующ1я 
явления:

1,954 грам. чугуна обработывались въ маленькихъ 
кусочкахъ съ 10 грам. шда. Спустя 20 часовъ оста-



токъ растирался и кь нему прибавлялось еще 6 грам. 
шда. Спустя 24 часа д-Ьйств1е казалось оконченным!», 
потому что ори растиранш не было замечено тверда- 
го остатка и кроме того находился еще свободный 
юдъ. Как! и прежде, остаток! собирался, промывал
ся , высушивался и взвешивался. Этот! остаток! — 
0,211 грам., буроваточернаго цвета, при смачиванш 
его соляною кислотою выдЬлялъ водород!. При про- 
мыванш его раствором! кали не происходило газо- 
отделешя.

По прокадиванш этого остатка в! платиновом! 
тигле на спиртовой лампЬ сь двойным! притоком! 
воздуха, я получил! сплавленную темнобурую массу— 
0,1428 грам., которая показала следующей состав!:
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Кремнезема............................  0,0150
Окиси ж елеза .....................  0,1024
Фосфорной кислоты.........  0,0250

0,1428
Но в !  остатке=^0,211 гр. железо находилось вь 

соединенш с !  Фосфором! вь виде ФОСФористаго же
леза. Найденное количество кремнезема не должно 
принимать в !  расчет!, т ак !  как !  часть его выдели
лась уже при промываши осадка едким! кали. При
нимая это отиошеше, остаток! нерастворимый в !  шдЬ 
имеет! следующ!й состав!:

Кремнезема.........  0,0150
Ж ел е за .............. 0,0713



ФосФора............? 0,0111
Углерода............ 0,1136 по недостатку

0,2110
Не принимая въ расчетъ кремнезема нолучаемъ 

следующее содержаше веществъ, нерастворимых ъ в ь 
щдЬ, вть Керченскомъ чугунЬ:

въ чугушь и падь нгысот. фосфорист. металлами. 373

Ж елЬза......... . . . .  3,15^
ФосФора......... ___ 0,57
Углерода . . .  . ___  5,81

10,03
Слишкомъ торопливо было бы выводить изъ этихь 

нзслЬдованш заключение о томъ , какимъ образомъ 
ФОСФоръ находится въ чугун'Ь , и поэтому я предва

рительно изсл'Ьдовалъ отношение искуственно получен- 
наго ФОСФористаго желЬза къ различнымъ раствора - 

ющимъ средствамъ.

Ф осф орист ое ж елгъзо, полученное диьй- 
ствьемъ водородного газа  на ф осф орноки

слую  окись ж елгьза.

Если осаждать растворъ хлорнаго желЬза нЬко- 
торымъ избыткомъ ФосФорнокислаго натра при обы
кновенной температурь , то получается желтоватый 
объемистый осадокъ, который трудно садится и еще 
труднЬе промывается. Этотъ осадокъ по высушиванш 
на воздухЬ содержитъ еще 7 эквивалентовъ или 29,43^ 
воды, которые выдЬляются при слабомъ нагрЬванш,



при чемъ цв'Ьтъ переходить въ темпобурый. Составъ 
его следующей:

Вычис. Найд.
1 эквив. окиси ж елеза.. 80,00 52.97^ 52,54^
1 » ФосФориой кисл. 71,03 47,03 47,46

151,03 100,00 100,00
Если прокаливать это безводное соединение въ струе 

сухаго водорода, въ стеклянной трубке, посредствомъ 
спиртовой лампы, то выделяется вода и соль прини
мает!. белый цветъ. При этомъ Фосфорнокислая окись 
железа переходитъ въ соль закиси следующего со

става:
2 эквив. закиси железа...........................  72,00 50,33^
1 » фосфорной кислоты.............. 71,03 49,67

143,03 100,00
Поэтому 100 частей безводной Фосфорнокислой 

окиси железа должны дать 94,70 частей соли закиси 
железа, а при опыте получено 94,98 частей.

Если обработывать соль закиси железа въ Фарфо

ровой трубке на Фарфоровой лодочке при белокалиль- 
номъ жаре сухимъ водородомъ , то возстановлев1е 
идетъ далее и кроме воды еще выделяется ФосФори- 
стый водородъ , Фосфористая кислота и ФосФоръ , а 
соль переходитъ въ Фосфористый металлъ.

Если для такого возставовлешя употребить около
2 или 3 грам. безводнаго соедипешя, то действ1в во- 
дороднаго газа оканчивается по прошествш 4 часовъ,
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но ори этомъ трубка должна постоянно находиться 
въ свйтломт. б’Ълокалильном'ь жаре.

При количественномъ опыте я нашелъ, что 0,889 
грам. безводной Фосфорнокислой окиси железа дали 
0,489 грам. или 55,01^ остатка.

Подобныя возстановлешя я производилъ нисколько 
разъ и нашелъ анализами , что составъ этого фосфо- 

ристаго железа приблизительно всегда одииъ и тотъ 
же. При 3 анализахъ съ различнымъ матерьаломъ я 
получилъ следующая определешя: Среднее.
Ж елеза ............ 71,89 72,20 71,00 71,67
ФосФора............. 28,00 27,78 29,12 28,30

99,89 99,89 100,12 99,97

Это , такимъ образомъ полученное , Фосфористое 
железо представляетъ сЬроватоб'Ьлую , металлически 
блестящую , не магнитную , не сплавленную массу, 
которая на воздухе не изменяется. При нагрвваши 

оно легко растворяется въ азотной кислоте,, но лучше 
въ царской водке, при чемъ весь ФосФоръ находится 

въ растворе въ виде фосфорной кислоты. Соляная 
кислота растворяетъ его такъ медленно, что съ пер- 
ваго'взгляда можно подумать, что оно нерастворимо 

въ соляной кислоте. По раствореши въ соляной ки

слоте некоторая часть ФосФора находится окисленной 

въ растворе въ виде Фосфорной кислоты , а другая 
часть выделяется вт» виде ФосФористоводородпаго га
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за. Для ближайшего изслйдовашя этого явлен!я быль 
произведенъ сл'Ьдующш опытъ:

0,4245 грам. тонко измельченнаго ФосФористаго 
желЬза были обработаны въ маленькой колб'Ь на пе
счаной банЬ крепкою соляною кислотою при нагр’Ь- 
ванш, растворенье происходило очень медленно, такъ 
что его нужно было продолжать непрерывно 5 дней. 
По растворенш найдено въ раствор!; окиси желЬза— 
0,4372 гр. и Фосфорной кислоты въ вид!; пироФОСФор- 
нокислой магвезш— 0,2134 грам. И такъ въ растворъ 
перешло:

Ж елЬ за... 0,3060 72,09^
Фосфора . . 0,0596 14,05

86,14
Изъ этого результата слйдуетъ, что ори растворе- 

нш этого ФосФористаго железа въ соляной кислотЬ, 
только одна половина Фосфора окисляется, тогда какь 
другая половина выделяется въ видЬ ФосФористоводо- 

роднаго газа.

Выводя изъ вышеприведенныхъ количественныхъ 
апализовъ химическую Формулу для этого ФосФориста
го желЬза, находимъ, что оно приближается къ соеди- 
неипо:

8 эквив. железа . .  . 224 70,64
• 3 » Фосфора. . 93,03 29,36
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При принятш этой Формулы 100 частей фосфор
нокислой окиси железа должны дать 55,4,2 части фос- 

Фористаго железа , тогда какъ въ вышеприведенном!.
I

опытЬ было получено 55,01.
Поэтому д,Ьйств1е водорода можетъ быть предста

влено сл’Ъдующимъ образомъ:
4(Ре20 5,Р03) (*)-ь-Н даютт. сперва 4(2Ре0,Р08)-+-4Н0, ' 
а потомъ:
4(2Ре0,Р03)-+-Н распадаются на Ре8Р3-+-РОа-ч-21НО, 
изъ которыхт> Фосфорная кислота при действш водо
рода вь бЬлокалильномъ жаре претерп'Ьваетъ частш 
дальнейшее возстановлеше.

Количественный составъ и отношеше этого фосфо- 
ристаго железа къ соляной кислоте совершенно отли- 
чаютъ его отъ до сихъ порт описанныхъ другими хи
миками соединешй Фосфора съ железом!.. Такт. Бер
целиус!. (**) описала. Фосфористое железо:

4 экв. железа. 112,00 78 ,30
1 » ФосФора 31 ,03  21 ,70

143,03 100,00
полученное прокаливашемъ Фосфорнокислой закиси же
леза са> */ сосновой сажи. Это соединете должно 
растворяться только въ крепкой азотной кислоте и 
царской водке.

(*) 0 —8; Н~1 и т. д.
(**) СтеНп’я НапсИшсЪ Нет СЪеппе, 1844, Вй. 3, 8. 209.
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ПозднЬе Г. Розе (*) нолучилъ Фосфористое железо: 
3 экв. железа . . 84,00 57,51
2 » Фосфора . 62,06 42,49

146,06 100,00
пропуская Фосфорисговодороднып газъ чрезъ слабо на- 
грЬтый сЬрный колчеданъ; это соединение не должно 

растворяться въ крЬпкон соляной кислот'Ь.
Въ 1849 г. Шрёттеръ (**) описалъ рядъ ФосФори- 

стыхъ металловъ , полученныхъ не посредственным!. 
д15нств1емг паровъ Фосфора на металлы. Между ними 
также и Фосфористое железо:

2 экв. желЬза . . 56,00 64,34
1 » Фосфора.. 31,03 35,66

87,03 100,00
Ту же методу употребилъ въ 1856 г. ГвослеФЪ (***) 

и получилъ тоже соединение Ге2Р. ДалЬе онъ пока- 
залъ, что нри снлавленш этого ФОСФористаго железа 
съ углемъ въ закрытомъ тигл^Ь получается новое со- 
оминеше, а именно:

6 экв. ж елеза . 168,00 84,41
1 » Фосфора 31,03 15,59

199,03 100,00

(*) С теИ п’я НапЛЬисЬ Лег СЬепне, 1844, ВЛ. 3, 8. 210.
(**) \\^1еп АсаЛ. Вег. 1849, Ма1, 8 . 301 или ЛаЬгезЪепсЫ, 

1849, 8. 246.
('**) Лип. Лег СЬепне и. РЬагшасде, 1836, ВЛ. ЮО, 8. 99.



/

По ноказанью ГвослеФа на это соедипевье не дЬй- 
ствуютъ ни соляная, ни азотная кислоты.

Первое изъ этихъ ФОСФористыхъ соединеньй я по
лучила совершенно согласное съ показаньемъ Гвосле
Фа, это не магнетическое Фосфористое жел Ьзо , кото
рое дало слйдующш составъ:

Жел'Ьза.................. 64 ,85
ФосФора.................. 35 ,97

100,23

Эти числа совершенно согласуются съ показаньями 
ГвослеФа. На это Фосфористое желЬзо ьодъ не д'Ьй- 
ствуетъ даже поел!; нЬсколькихъ дней еоприкоснове- 
НЬЯ съ ыимъ.

Азотная кислота мало по малу совершенно раство- 
ряетъ его ори нагреваши, равно какъ и соляная ки
слота. Для точнейшего изеледованья явлений при рас
творенья въ крепкой соляной кислоте были произве
дены две количественный пробы. Растворенье въ со
ляной кислоте происходитъ здесь также медленно, 
какъ и въ прежде описанномъ ФосФористомъ железе, 
такъ что для. растворенья отъ 0,2 до 0 ,3  гр. нужно 
обработывать кислотою около 5 дней, ори чемъ впро- 
чемъ совершенно не нужно кипятить кислоты. При 

двухъ опредЬленьяхъ получено ФосФора въ виде Фос
форной кислоты 2 1 ,37^ хи 20,81^, а среднее 21,09^, 
Это количество относится ко всему содержанью фос

фора 35 ,66  какъ 3:5.
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При сплавлеши этого ФОСФористаго желгЬза вг ти- 
гл'Ь, набитомъ углями, я нолучилъ сплавленный ко- 
ролекъ, очень хрупкш, съ кристаллическвмъ сложе- 
шемъ. Относительный в^съ его= -6 ,709 . Ни юдъ, пи 

хлористая м'вдь, ни азотнокислое серебро при обыкно
венной температур^ на него не действуютъ. Азотная 
и соляная кислоты при нагр^ванш мало но малу все 
растворяют!,. Соединение это содержитъ во 100 ча- 
стяхъ:

Ж ел еза ..................  &3,62
ФосФора..................  16 ,38

4 100,00
Для опред'Ьлешя д,Ьйств1и соляной кислоты были 

обработаны 0 ,2 0 0  гр. въ продолжеше пяти дней на 

песчаной банк и изт> раствора получено 9,77°- ФОСФора.

Ф осф орист ое желтъзо, п олучаем ое возст а- 
новлеш ем ъ—углем ъ.

10 грам. безводной Фосфорнокислой окиси железа 
были подвергнуты возстановлешю въ гессенскомъ ги- 
глЬ съ набойкою изъ чистаго сухаго угля. Въ про
должеше 1̂  часа тигель быль подвергаемъ Д'Ьйств1ю 

самаго сильваго жара въ печи съ дутьемъ.
По охлаждети тигля я нашелъ внутри его ша- 

рикъ ФосФоръ содержащаго чугуна; этотъ чугунъ былъ 
сЬраго цв'Ьта, весьма хрупкш, весьма слабо магнети
чески}, а въ кристаллическомъ излом'Ь съ побежало-
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СТ1Ю. Онъ довольпо легко растворимъ вт. царской вод- 
к 1>, а въ соляной кислот!» вполнгЬ растворяется поел!; 
продолжительнаго кипячешя.

Анализа. I. 0,305 гр. ФосФористаго железа были 
растворены въ царской водк!; и далн

Железа. . . 0,2325 76,23^
Фосфора.. 0,0715 23,44

0,3040 99,67
Анализъ II, произведенный Г. Титовымъ, 0,3065 

гр. были кипячены въ кринкой соляной кислот!; по
ка все не растворилось, тогда изъ раствора получено: 

Железа. . . 0,2352 76,72^
Фосфора . . 0,0369 12,03

0,2721 88,75
Изъ сравнения этихъ двухъ анализовъ видно, что 

при растворенш этого ФосФористаго железа въ соля

ной кислот!; , только половина содержашя ФосФора 
окисляется въ Фосфорную кислоту.

Если сравнить эти результаты съ составомъ Фос

форнокислой окиси железа, взятой для возстановлев]я, 
а именно:

2 экв. железа . . 56,00 37,08^
1 » Фосфора . 31,03 20,54
8 » углерода. 64,00 42,38

151,03 100,00
то выходитъ, что если бы при возстановленш углемъ 
выделился только кислородъ , то должно было бы 

Горн, Журн. Кн. IX. 1860. 5



получиться 57,62 части ФосФористаго железа (Ре“Р), 
Но это не имЬетх места, потому что результаты иер- 
ваго анализа показывают!,, что часть Фосфора также 
выделяется.

Составъ этого ФосФористаго железа ближе всего 
подходитъ къ соединешю Ге4Р, описанному Берцел1у- 
сомъ, составъ котораго приведенъ выше.

Вместе съ этимъ опытомъ возстановлешя произве- 
денъ былъ другой, для котораго взятъ порошокъ ви- 
В1анита вместе съ окисью железа. Полученный при 
этомъ чугунъ былъ белый , очень твердый и сильно 
магнетическШ. Составъ его оказался следующш, при 
пемъ окислеше было произведено царскою водкою.

Ж елеза. 85 ,75;
Фосфора 14,25

100,00
По раствореиш въ соляной кислоте, которое про

исходило весьма продоляштельное время, въ растворе 
найдено:

Ж елеза. 85 ,10 -7 О

Фосфора 8,14 
93,24

Ф осф орист ы й никкель.

Если растворъ сернокислой окиси никкеля осаж
дать при обыкновенной температуре растворомъ фос- 

Форнокислаго натра, то получается гонкШ, синевато-
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бЬлый осадокъ, который по промыванш и высушива- 
ши на воздухгЬ не измЬняетъ своего цв^та. При ела 
бомъ нагр1)ваши цв!;тъ его переходитъ въ краснова
тый, при высшей температур^ въ св'Ьтложелтый и по
ел!; продолжительна™ накаливания въ темнобурый, 
при чемъ не происходитъ потери въ вЬсЬ.
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Анализъ безводнаго соединешя далъ:
Найдено.

5 эквив. никкеля 147,70 5 6 ,9 3 ; 57 ,2 7 ;
2 » Фосфора 71 ,03 43 ,07 42 ,73

100,00 100,00

При обработыванш этой соли по предъидущему 
въ Фарфоровой трубк^ водороднымъ газомъ получает
ся изъ 1,460 гр. Фосфорнокислой окиси никкеля 0 ,744  
гр. или 5 7 ,8 1 ;  ФОСФористаго никкеля, при т4хъ же 

явлешяхъ какъ и при жел’Ьзй.

Поэтому разложеше можетъ быть представлено 
слйдуннцимъ образомъ: 4 экв. (5№0,2РО8) рзлагают- 
ся на 5(М‘|Р)-}-РОв-+-25НО; отсюда должно получить
ся 56,55;.

Для пов'Ьрки Фосфористый никкель былъ разло- 
женъ. 0 ,320  гр. дали по растворенш въ царской вод- 
кЬ 0 ,3144  грам. окиси никкеля и 0 ,2 4 2  гр. пироФос- 
Форнокислой магнезш. Поэтому 0 ,320  гр. солержатъ:

Никкеля............ 0,2525 78,91;
ФосФора............ 0,0675 21,09

0,3200 100,00
*



По вычислешю:
4 экв. пиккеля 118,16 79,20^
1 » ФОСФора 31,03 20,80

100,00
Этотъ Фосфористый никкель с1зроватобЬлаго цвЬта 

съ сильными металлическимъ блеском». , растворимый 
въ царской водк'Ь и азотной кислотЬ , но не расгво- 
ряющшся въ соляной КИСЛОТ .̂

До сихъ поръ известны были только два соеди- 

нен»я никкеля съ ФосФоромъ, а именно:
Пеллетье и Лампад1усь. Г. Розе и Шрёттеръ.

№Р Ш3Р
Эго последнее соединеше было получено Г. Розе 

при обработыванж фосфорнокислой окиси никкеля 
(ЗШО,РОв) водороднымъ газомъ , а Шрёттеръ полу 
чилъ то же самое соединен»е непосредственным!, со- 
жигашемъ никкеля въ парахъ Фосфора.

Ф осф орист ы й м аргансцъ.

Въ моей стать!; (*) «о превращена! пироФосФорной 
кислоты въ обыкновенную Фосфорную кислоту сухим», 

лутемъ» я показалх , что пироФОСФорнокнслая закис», 

марганца при прокаливанж въ стру+. водорода теряетъ 

только */3 своего содержашл ФОСФорной кислоты
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На оенованш эгихъ данныхъ для получешя изь 
этого соединешя ФосФористаго металла должно упо
треблять бол'Ъе сильное возстановляющее средство.

Эго представляетъ уголь, если прокаливать сухую 
соль, какъ сказано при Фосфорнокислой окиси желе
за. По охлажденш тигля я находилъ въ нем ь фосфо

ристый марганецъ всегда сплавленный въ королекъ, 
но всегда окруженный большими или меньшимъ ко- 
личествомъ зеленаго кристаллическаго шлака. Этотъ 
шлакъ, составъ котораго я приведу ниже, легко отде
ляется отъ шарика королька.

Такое возстановлеше фосфорнокислой закиси мар

ганца было повторено мною 6 разъ и всегда сопро
вождалось т^ми же явлешями.

Полученный такимъ образомъ фосфористый марта- 
нецъ образуетъ серую чугунновидную массу , весьма 
хрупкую , не изменяющуюся на воздухе. Соляная и 
серная кислоты только частш растворяютъ его. Въ 
царской водке онъ легко растворяется , и если его 
бросать въ виде тонкаго порошка въ царскую водку, 
то онъ мгновенно загорается съ яркимъ блескомъ и 
выделешемъ бе,лыхъ паровъ.

Если его обработывать въ колбе годом ь и во 

дою , то онъ быстро совершенно растворяется и въ 

растворЬ находится весь содержанцйся въ немъ фос- 

Форъ въ виде Фосфорной кислоты.
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Сосгавъ этого ФосФористаго марганца опредЬленъ 
следующими анализами:

I. 0 ,5 6 7  гр. ФосФористаго марганца были раство
рены въ царской водке и д а л и = 0 ,6 5 4  гр. закиси 

марганца съ окисью или 0 ,4 3 2 7  гр. марганца и 0 ,613  
грам. пироФосФорнокислой магнезш или 0 ,1 3 4 3  грам. 

Фосфора.

II. 0 ,5 9 3  гр, ФосФористаго марганца, полученнаго 
при другомъ онытЬ дали, 0 ,576  гр. пироФОСФорноки- 

слой магнезш или 0 ,161 гр. Фосфора.
III. Для этого и слЬдующихв анализовъ, произье- 

денныхъ Г. Титовымъ , употреблялся Фосфористый 
марганецт. одного и того же приготовлешя.

Изъ 0 ,623  гр. ФосФористаго металла по раство- 
ревш въ царской водкЬ получено 0 ,6 7 3  грам. закиси 
сь окисью марганца или 0 ,4853  грам марганца.

IV. 0,673 грам. ФосФористаго металла были обра
ботаны въ измельчениомъ состояяш соляною кисло 
тою и после непрсрывнаго растворешя въ продолже- 
гпе 3 дней осталось 0,102 гр. или 15,15^ въ виде 
нерастворимаго порощка, изъ котораго ничего не рас
творилось и при новой обработке соляною кислотою. 
Поэтому анализъ разделяется на дв1; части, а именно:

а) 0 ,571  грам. раствореннаго въ соляной кислоте 
ФосФористаго марганца дали 0 ,6 1 4  гр. закиси съ 
окисью марганца , что сооогветствуетъ 0 ,4427  гр. 
марганца и 0 ,0 6 2  гр. пироФосФорнокислой магнезш 

или 0 ,0 1 7 3  гр. Фосфора.
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Ь) 0,102 гр. остатка, нерастворимаго въ соляной 
кислогЬ, дали по растворенш въ царской водк!. 0,104 
гр. закиси съ окисью марганца или 0,0730 гр. мар
ганца.

Изъ соединения этихъ результатовъ получается 
сл^дукицш процентный сосгавъ: IV.

1. II. III. а. Ь. а-ьЬ. 
Марганца 76,31 72,90 77,90 77,53 73,53 77,65
ФосФора 24,56 27,10 22,10 3,03 26,47 22,35

100,87 100,00 100,00 80,56 100,00 100,00
При вывода химической Формулы изъ этихъ ре

зультатовъ я полагаю, что должно придти къ заклю- 

чешю, что при возстановленш пироФОСФорнокислой за

киси марганца углемъ въ тигл'Ь съ угольною набой

кою , ироисходитъ , смотря по обстоятельствамъ , то 

Мп5Р, то Мп4Р, то смЬсь обоихъ соединенш. По вы- 

числешю , для обоихъ соединенш получаются сл4- 

дуюшдя величины:

въ чугунгь и надъ шысот. фосфорист. металлами. 387

3 экв. м а р г а н ц а ., 82,74

о 1 о
1:-емг-

1 » Ф о сФ о р а ... 31,03 27,29

113,77 100,00
4 экв. м а р га н ц а 110,32 78,05^
1 Ф осФ ора 31,03 21,95

141,35 100,00
Принимая эти соединешя, основываясь на выше

приведенных'!. анализахъ , можно придти къ следую- 
щимъ заключешямъ:
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а) Что Фосфористый марганецъ, взятый для ана

лиза I, весьма подходитъ къ соединешю Мп3Р-1-Мп4Р, 
которое содержитх во 100 частяхъ:

Марганца..............  75,67^
Фосфора................ 24,33

100,00
1)) Фосфористый маргаиецъ анализа IV им'Ьетъ 

Формулу Мп3Р.

с) Изъ соединешя анализов!. Ш и IV сл'Ьдуетъ, 
что Фосфористый марганецъ былъ см'Ьсь обоихъ со- 
едииешй и можетъ быть представленъ следующею 
Формулою : Мн3Рн-4^Мп4Р. Тогда соединеше Мп3Р
должно быть нерастворимо въ соляной кислот'Ъ , а 
Мп4Р медленно растворяется въ кислот'Ъ. При этомъ 
должны цо этой Формул-Ъ 15,17^ ФосФористаго мар
ганца (Мп3Р) остаться нерастворимыми , а опытъ 
даетъ 15,15^.

Процентный составъ такого ФосФористаго марган
ца но вычисленно слгЪдующ1Й:

Марганца..............  77,24^
Фосфора.............. 22,76

100,00
Числа, весьма согласующаяся съ результатами ана

лиза.
(1) При раствореши ФосФористаго марганца (Мп4Р) 

въ соляной кислотЪ выделяется большая часть Фос
фора въ видЪ Фосфористоводороднаго газа.



Изъ соединенш марганца съ ФосФоромъ до сихъ 

норъ было известно только одно (МпвР). Оно было 

получено Шрёттеромъ при непосредствеыномъ спла 
вленш металлическаго марганца съ ФосФоромъ. Эго 

соединение должно нерастворяться въ соляной кислоте 
и растворяться въ азотной.

Шлакъ, окружающш Фосфористый марганецъ, об* 

разуетъ зеленую кристаллическую массу, которая при 
новомъ сплавленш въ тигле съ угольною набойкою 

болЬе не возстановляется. Онъ растворимъ въ сла- 
быхъ кислотахъ даже ори обыкновенной температуре до 
чернаго порошка, при чемъ выделяются небольнпя ко
личества водороднаго и ФосФористоводороднаго газовъ. 
Составъ этого шлака по двумъ анализамъ следуюшдй:

I. И.
Закиси марганца..........  70,75^ 80 ,79
Фосфорной кислоты.. 30 ,95

101,70
И з ъ  э т и х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  в и д н о ,  ч т о  э т и  ш л а к и  н о  

в и д и м о м у  н е  и м е ю т ъ  п о с т о я н н а г о  с о с т а в а  и с о с т о я т ъ  

и з ъ  б о л е е  и л и  м е н е е  о с и о в н ы х ъ  с о е д и н е н ш  ФОСФор-  

н о к и с л а г о  м а р г а н ц а ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  п р и м е ш и в а е т с я  н е 

б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  Ф О С Ф о р и с т а г о  м а р г а н ц а .  П р и в о д я  

р е з у л ь т а т ы  п е р в а г о  а н а л и з а  к ъ  Ф о р м у л е  п р и б л и ж а е м с я  

к ъ  с о е д и н е н ш :

5 экв. закиси марганца. .  . 177,80 71,47^
1 » Фосфорной кислоты 71 ,03  28,53

въ чугупгь и надъ нтьпот. фасфорист. металлами. 389

248 ,93 100,00
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Т о  я в л е ш е  , ч т о  Ф о с ф о р н о к и с л а я  з а к и с ь  м а р г а н ц а  

в ь  п р и с у т с т в г и  у г л я  д а ж е  в ъ  с и л ь н ' Ъ й ш е м ъ  ж а р Ь  н е с о 

в е р ш е н н о  в о з с т а н о в л я е г с я  в ъ  Ф о с ф о р и с т ы й  м а р г а н е ц ъ ,  

и м Ь е т ъ  в а ж н о с т ь  д л я  д о б ы в а ш я  ж е л Ь з а  и з ъ  ФОСФОръ  

с о д е р ж а щ е г о  ч у г у н а ,  Э т и м ъ  о б ъ я с н я е т с я  в ы г о д н о е  

п р и м Т н е ш е  и д Т й с т в г е  п е р е к и с и  м а р г а н ц а .  Е с л и  фос- 
Ф о р ъ  с о д е р ж а н и й  ч у г у н ъ  р а с п л а в и т ь  п р и  в о з м о ж н о  н и з 

ш е й  т е м п е р а т у р ^  в ъ  п у д д л и н г о в о й  п е ч и ,  и т о г д а  п р и 

б а в л я т ь  п р и  п о с т о я н п о м ъ  м Ь ш а ш и  п е р е к и с ь  м а р г а н ц а ,  

т о  Ф О С Ф о р ъ  ч у г у н а  о к и с л я е т с я  в ъ  Ф о с ф о р н у ю  к и с л о т у ,  

к о т о р а я  с о е д и н я е т с я  с ъ  з а к и с ь ю  м а р г а н ц а .

Е с л и  э т и  о с н о в н ы я  с о е д и н е ш я  о б р а з о в а л и с ь  и в ы 

д е л и л и с ь ,  т о  о н и  у ж е  н е  п р е т е р п Ъ в а ю т ъ  д о л Ь е  в о з с т а -  

н о в л е н г я ,  е с л и  д а ж е  т е м п е р а т у р а  и е ч и  з н а ч и т е л ь н о  б у -  

д е г ъ  в о з в ы ш а т ь с я .

КАГУРЬ (*).—О лпеталлооргапичсскиж ъ со- 
единешлжъ (**).

1) Дп>йствге магнгя па годистьт этим, и гористый 
метиль. Если положить опилки магнгя въ длинную

(*) Апп. сЫга. рЪу§. (3), ЬУШ, 5. 
(*') См. Хим. Ж ур. III, 109.
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крепкую трубку, запаянную съ одного конца, и об
лить ихъ юлистымъ этилемъ, то тотчасъ же происхо
дить сильная реакщя , сопровождаемая отд'Ьлешемъ 
теплоты, такъ что трубку нужно охлаждать снаружи 
водою для ослаблешя реакцш. Когда реакщя кончит
ся, трубку запаиваютъ и потомъ нагрйваютъ въ про- 
должеше нЬсколькихъ часовъ отъ 120° до 130°. При 
этомъ получается твердая бйлая масса, состоящая изъ 
юдистаго магщя, и безцв'Ьтная жидкость, представля
ющая см'Ьсь юдистаго этиля съ магнш-этилемъ.

Для получения магнш-этиля, сырой продуктъ, по
лученный въ трубк^ , пом'Ьщаютъ въ маленькую ре
торту, наполненную какимъ нибудь нед'Ьйствующимъ 
газомъ, напр. водородомъ, и нагр'Ъваютъ; при этомъ 
юдистый этиль и магнш-этиль перегоняются, а юди
стый магшй остается. 1одиетый этиль и магнш-этиль 
разд'Ьляютъ потомъ перегонкою.

Магнш-этиль получается въ видЬ безцвйтной, очень 
летучей, жидкости, которая сама собою воспламеняется 
на воздух'Ь и сильно разлагаетъ воду. Составь его— 
С2Н5М$.

Магнш относится къ юдистому метилю совершенно 
такъ же какъ къ юдистому этилю:—происходить силь
ная реакщя, сопровождаемая отдЬлешемъ теплоты, и 
образуется бЪлая масса, изъ, которой отгонкою полу
чается смЬсь юдистаго мегиля съ подвижною жидко- 
ст1ю , воспламеняющеюся на воздух'Ь и энергически
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разлагающею воду съ образовашемъ магнозш и болот
ца го газа.

При д-Ьйствш магшя на шдистый л и  ль получает
ся много газа. Часть этого газа поглощается бромом ь 
съ образовашемъ бромистаго этилена ; та же часть, 
которая не поглощаотся бромомъ, при сильномъ охлаж
дении , наир. см’Ьсью толченаго льда съ кристаллизо- 
ваинымъ хлористымъ кальщемъ, превращается отчасти

ч

въ жидкость.
2) Дгъйствге глингя на годистый этиль и годистый 

метнль. Глишй не д!)йствуетъ на юдистый этиль на 
холоду , но ири 100° происходитъ реакщя и если 
продержать смЪсь въ запаянной трубкЬ нри 130°около 
сутокъ, го реакщю можно считать оконченною. Сна
чала показываются густые б!)лые пары , потомъ ме- 
таллъ мало по малу растворяется и наконецъ полу
чается густая вязкая жидкость , которая дымитъ па 
воздух!). Эта жидкость была перегнана въ атмосфер!) 
водорода , при чемъ въ пр1емник,Ь получилась без- 
цвЬтная жидкость сильнаго и непр^ятнаго запаха. 
Она дымитъ на воздух!) и разлагаетъ воду со взры- 
вомъ , образуя глииоземъ , юдистоводородиую ки
слоту и газъ , горяшдй блЬдноголубымъ пламенемъ. 
Она кипитъ между 340° и 350°. Составъ ея— 
АГ(С2Н5)5,АГ15. Если ее приливать по каплямъ въ 
стклянку, наполненную кислородомъ или хлоромъ, то 
она готчасъ же воспламеняется и горигъ Фшлето- 
вымъ пламенемъ. Цинкъ-этиль сильно дМствуетъ на
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эту жидкость и даетъ юдистый цинкъ и самовоспла
меняющуюся жидкость, которая вероятно есть глипгй- 
этиль.

Глинш такт, же д'Ьиствуетъ иа шдисгый метиль 
какъ и на юдистый этиль; при этомъ получается без- 
цвЬтная жидкость, содержащая глинш, шдъ и эле
менты метиля. Эта жидкость воспламеняется на воз- 
дух'Ь и разлагается водою, образуя водородистый ме
тиль.

3) Дгъйствге глицгя на годистый этиль. Глицш 
дЬйствуетъ на шдистый этиль при нагр1шанш въ за- 
паянныхъ трубкахъ. Такимъ образомъ получается твер
дый продуктъ , который при перегонк'Ь даетъ жид
кость, быстро разлагающую воду съ отд'Ьлешемъ го
рючего газа.

4) Дгъйствге олова и сплавовъ олова съ натргемъ на 
годистый этиль (*). Кагуръ изсл'Ьдовалъ д1шств1е ш- 
дистаго этиля на чистое олово и сплавы его съ на- 
тр1емъ, содержание 2, 5, 8, 10, 12 и 20 процентов!. 
натр1я.

При дМствш олова на шдистый этиль въ запаян
ной трубкгЬ при 150° получается кристаллическое со
единение—годистый станэтиль и очень пемного жид
кого соединешя— годистаго дистантргэтиля.

При д!шствш юдистаго этиля въ запаянныхъ труб- 
кехъ около 150° на сплавы олова съ натр1емъ, содер-

(*) См. Хим. Жур. III, 114.
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жанле 2, 5, 8, 10 и 12 процентов!» натр]я, получает
ся кристаллическое соединение — годистыи станэтиль и 
жидкость— Iодистый дистантргэтиль, и чЬмъ болЬе 
сплавь содержитть патр1я, т'Ьмъ менЬе получается кри- 
сталлическаго соединетя и тЬмъ болЬе жидкаго про
дукта; такт» что при употреблеши сплавов!., содержа- 
щихъ 8, 10 и 12^ натр!я, получается почти только 
одинь жидкш продуктъ , т. е. 10двстый дистантр1- 
этиль.

При д1зйствж шдисгаго этиля на сплавъ, содержа
щей 20^ натрия, пе получается шдистыхъ соединенш, 
но только радикалы— станэтиль и дистантргэтиль.

Кагуръ подробно изсл'Ьдовалт. эти реакщи, а также 
различный соединения станэтиля и дистантр1этиля.

а) Станэтилевыя соедине/пя. Хлористый станэтиль 
обыкновенно выражаюгъ Формулою 8пС2Н6С1, но удвль- 
ный вЬсъ паровъ, определенный Кагуромъ , показы- 
ваегь, что Формула этого соединешя есть 8п2(С2Нв)2,С12. 
Соответственно хлористому соединешю должно изме
нить также Формулы другихъ станэтилевыхт» соеди- 
ненш.

Окись станэтиля. Окись станэтиля получается въ 
видЬ студенистой массы при смешен 1 и спиртового рас
твора шдистаго станэтиля съ водным ь аммиаком ь, раз
веденным!. равным!, объемом!» спирта. Полученную 
студенистую массу промывают!» горячею водою и ки
пящим!. спиртомъ , а потомъ высугаиваютъ сначала
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въ водяной бан'К'» и п о д г  конецъ въ безвоздушном^ 
пространств^.

Окись станэтиля получается въ вид!: аморФнаго 

бгЬлаго порошка, нерастворимаго въ водЬ , спиртЬ и 

ЭФир'Ь. Она легко растворяется въ кислотахъ и даетъ 
хорошо кристаллизующаяся соли.

Разведенные растворы щелочей не д'Ьйетвуютъ на 
окись станэтиля ; во при нагрЪванш ея съ крепкими 
растворами щелочей образуется оловяннокислое кали 
и окись дисгантр1этиля, которая собирается въ хоро
шо охлажденномъ прьемник'Ь въ вид'Ь безцвЬтныхъ 
призмъ.

3(8п2(С2Н8)2,0 )н -К 20 = ( 8 п 2(С2Н5)3)20-+-8п20 3К2 
Окись станэтиля. Окись дистантр1этиля.

П я т и х л о р и с т ы й  Ф О С Ф о ръ  с и л ь н о  д ' Ь й с т в у е т ъ  на 
о к и с ь  с т а н э т и л я  и  д а е т ъ  х л о р и с т ы й  с т а н э т и л ь  и х л о р 

о к и с ь  Ф о с Ф о р а .

8п2(С2Н8)2,0-+-РЬС18= 8 п 2(С2Н8)2,С12ч-РЬ0С13.
Составъ окиси станэтиля 8н2(С2Н8)2,0.
Хлористый станэтиль. Получается въ видЬ без- 

цв'Ьтныхъ призмъ или листочковъ. Плавится при 60°. 
Кипитъ при 220°. Удельный вЬсъ паровъ при 268° 

= 8 ,7 1 ,  при 2 8 2 ° = 8 ,6 1 8 . Легко растворяется въ ки
пящей водЬ, спирт!: и ЭФир-Ь.

Составъ хлористаго станэтиля— 8п2(С2Н8)2,С12.
Бромистый станэтиль. Получается или растворе^ 

гпемъ окиси станэтиля въ бромистоводородной кислот!:, 
или обработкою дистангр1этиля избыткомъ брома; по
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лучается также при д!шствш олова н а  бромистый 
этиль. Легко растворяется в ъ  вод!;, спирт!; и ЭФирЬ; 
кристаллизуется иголками; плавится ори слабомт> н а -  

г р е в а ш и ;  перегоняется между 233° и  234°. Удель
ный вЬсъ паровъ при 2 9 5 °=  11,64.

Составъ бромистаго станэтиля— 8п2(С2Н8)2,Вг2.
1одистый станэтиль. Кристаллизуется призмами - 

Растворяется въ воде, спиртЬ и эфире. Плавится при 
42°, Кипитъ при 245°.

Состава, шдистаго станэтиля 8п2(С2Н8)2,12.
Фтористый станэтиль. Окись станэтиля легко рас

творяется вт, Фтористоводородной кислоте и при испа
рении этого раствора получаются прекрасный призмы 
Фтористаго станэтиля.

С о с т а в ъ  Ф т о р и с т а г о  с т а н э т и л я —8п2(С2Н8)2,П 2.
Сгьрнокислый станэтиль. Получается растворешем ь 

окиси станэтиля въ разведенной сЬрной кислоте при 
нагреваши. Кристаллизуется пластинками. Растворяет
ся въ спирте и воде. Разлагается при перегонке.

Составъ сЬрнокислаго станэтиля 8 0 4,8п‘(С“Н8)а.
Азотнокислый станэтиль. Получается растворешемъ 

окиси станэтиля въ разведенной азотной кислотЬ или 
разложешемъ шдистаго станэтиля азотнокислымъ се- 
ребромъ. Кристаллизуется призмами. Легко раство
ряется въ воде и спирте. При пагреванш плавится и 
потомъ разлагается.

Составъ азотнокислаго станэтиля (Ж)8)’,8пв(С9Н8)*,
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Щавелевокислый станэтиль. Получается при обра
ботка окиси станэтиля щавелевою кислотою или при 
см'Ьшенш раствора щавелевокислого амм!ака съ юди- 
стымъ станэтилемъ. Аморфный б'Ьлый порошокъ. Не- 
растворимъ въ вод'Ь.

Состава, щавелевокислаго станэтиля С80 4,8п2(СаН8)г.
Муравейнокислыи станэтиль. При раствореши оки

си станэтиля въ муравейноп кислот!) получается гу
стое масло, которое при охлаждении превращается въ 
кристаллическую массу. Кристаллизуется прозрачными 
призмами. Трудно растворяется въ вод!) , легко рас
творяется въ спирт!). При перегоик!) частню разла
гается.

Составъ муравейнокислаго станэтиля (СНО“)а, 
8п*(С*Н5)*.

Уксуснокислый станэтиль. При раствореши окиси 

станэтиля въ уксусной кислот!) получается масло, ко
торое при охлаждеши застываетъ въ кристаллическую 

массу. При кристаллиэаши изъ спирта получается 
въ вид!) прозрачныхъ призмъ или таблицъ. Трудно 
растворяется въ вод!) , довольно легко растворяется 

въ спирт!), ЭФирЬ и древесномъ спирт!). При нагрЬ- 
ваши частью разлагается, но большею частно возго
няется безъ разложения.

Составъ уксуснокислаго станэтиля (С‘НдО!)г§па 
(С’Н8)8.

Подобный же соли получаются съ валер1ановою и 
масляною кислотами. Кипяшде растворы виннокамен-

Гарн- Ж урн Кн IX» 1&60. 6



398 Разных извгьсгтя.

ной и лимонной кислоту растворяютг окись станэтиля 
и при охлаждеши растворовъ получаются кристаллы.

Ь) Дистантрхэтилевып сведи нет'я.
1одистый дистантргэппыь. Эго соединеше , какъ 

выше было сказано, получается ву незначительному 
количеств^ при дЬйствш олова на шдистый этиль; вт. 
большему количеств^ оно получается при дЬйствш 
сплавовъ натр1н, содержащих!, ие бол'Ье 10| натр1я, 
на шдистый этиль.

Тяжелая безцвЬтная жидкость. Кипиту между 235° 
и 238°. Удельный вЬсу при 22°=г: 1,833. Мало рас- 
твориму ву водЬ, легко растворим!, ву спирт'Ь и ЭФир1>.

На холоду растворяету шду безу разложения; при 
нэгр'Ьваши шду разлагаету его и даету шдистый этиль 
и шдистый станэтиль, который ву свою очередь при 
нагркваши су шдому ву запаямныху трубкаху дзету 
шдистый этиль и шдное олово

8па(СаН5)Мч-21г=8па(СаН5) \Г н - С аН31 
8па<С!Н8)\Г-+-14—8па14-^2СаН81.

Составу шдистаго дистаытр1этиля — 8па(СаН5)3,1
Опись дистантрОтиля. Водный раствору Ьдкаго 

кали разлагаеть шдистый дистантрвэтиль и образуету 
шдистый калш и окись дистангр1этиля, которая рас
творяется ву избыткЬ Ьдкаго кали. При перегонкЬ 
жидкости ву ир1емник'й получается водный раствору 
окиси дистантрвэтиля , изу котораго потому выделя
ются кристаллы. Эти кристаллы суть водная окись 
дистантр!этиля. Она кристаллизуется блестящими про
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зрачными призмами. Плавится между 44° и 45°. Пе
регоняется при 272°. Растворяется вх воде, спирте, 
ацетоне, эфире и древесиомъ спиртЬ. Если ее нагре
вать некоторое время при температурь близко» къ 
точкЬ коагЬн1я, то она отделяетъ воду и даетъ масло, 
которое есть безводная окись дистаитр1этиля. При 
см'Ьшен1и съ водою это масло твердЬетъ , превраща
ясь въ водную окись.

Водный растворъ окиси имеетъ сильную щелочную 
реакщю.
Составъ водной окиси дистантр1этиля — 8п2(СаН8)3.НО.

Хлористый дистантргэтиль. Получается при обра 
ботке окиси соляною кислотою. , Прозрачное масло. 
Удельный весь при 8°— 1,428. Кипитъ между 208° 
и 210°. Мало растворимъ въ воде, легко растворимъ 
вь спиртЬ , эФирЬ и древесиомъ спиртЬ. Около 0° 
застываетъ прозрачными призмами. Удельный вЬст. 
паровь при 285°= 8 ,43 .

Составъ хлористаго дистантр^этиля— 8па(С“Н5):!С1.
Бромистый дистантргэтиль, Получается подобно

ч

предъидущему. Безцветная сильно пахнущая жид
кость. Кипитъ между 222° и 224°. Мало растворимъ 
въ воде, легко растворимъ въ спирте и ЭФирЬ. Удель
ный вЬсъ паровъ:=:9,924.

Синеродистый дистантргэтиль. Синеродистое сере
бро нагревается съ шдистымъ дистантр1этилемъ и 

. образуетъ «одистое серебро. При нагревании см Ьси воз
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гоняются прекрасный иголки синеродистаго листан- 
тр1этиля.

Сн,риокг*слый дистантрг'этиль. Получается или обра
боткою окиси разведенною сЬрною кислотою, или раа- 
ложешемх спиртоваго раствора 10дистаго дистантр!- 
этиля с+.рнокислымт серебромт,. Клестяшдя призмы 
Трудно растворимх вх водТ , легко растворимх вх 
снирт'Ь.

Составъ— 8 0 4(8п8(С4Н8)3)8.
Азотнокислый дистантргэтиль. Разведенная азот

ная кислота легко растворяет!, окись дистантр1этиля 
и растворх при добровольномх испаренш даетх сыро- 
пообразную жидкость, вх которой появляется немного 
кристалловх.

Муравеинокислый дистантргьтиль, Кристаллизуется 
призмами. При нагрЬваши плавится и иотомх возго
няется безх разложетя. Легко растворяется.вх спиртЬ.

Составь— СНО\8п“(С8Н8) \
Уксуснокислый днстантргэтиль. Кристаллизуется 

длинными иголками, похожими на коФеинх. Трудно 
растворимх вх холодной водЬ , легче растворимх вх 
горячей, еще легче растворимх вх> спиртЬ. Легко пла
вится. Кипитт. при 230°.

Составх— С8Н30%8п8(С8Н8)3.
Маслппокнслыи дистаптргэтпль. Подобенх, уксус

нокислой соли.
Составх— С4Н70 \ 8 п 8(С8Н8)3.
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Валер1ановокислая, капроновокислая и капроилево- 
кислая соли очеиь сходны съ предъидущими ио на
ружному виду.

Щавелевокислый дистантргэтиль. Блестящая про
зрачный призмы. При нагрЬваши разлагается. Раство
ряется при нагр'Ьванш въ водЬ, спиртЬ и ЭФирЬ,

Составъ—С*04(8п'(С2Н8)3)2.
При дЬйствш шда на дистантргэтиль, кромЬ юди- 

стаго дистантрхэтиля , получается еще летучая жид
кость , обладающая еильнымъ запахомь. УдЬльный 
вЬсъ этой жидкости— 1,8. Она кипитт. между 240° и 
250°. Аммиака, разлагаетъ ее, иревращая въ волокни
стое бЬлое вещество. Избытокъ хода при нагр'Ьванш 
превращаетъ ее въ шдистый стапэтиль.
, Составъ этого соединения— 8п2(С2Н3)2!.

5) Дгьйствге олова и сплавовъ олова съ натргемъ на 
годистыи метиль. При Д’Ъйствш шдистаго метила на 
олово и сплавы олова съ натрхемъ получаются про
дукты, подобные гЬмъ, которЪхе получаются при дкй- 
ствш юдистаго этила.

При д4йств1и чистаго олова на шдиетый метиль 
получается кристаллическое соединение— годистыи стан- 
метиль и жидкое соединение — годистыи дистантри- 
метиль. При д'Ьйсгв1и юдистаго метили на сплавь, 
содержащих 5 частей олова и 1 часть натр!я , полу
чаются радикалы— станметиль и дистандиметиль.

Йри дЬйствш ходистаТго дисгантриметиля на цинкъ- 
этиль получается шдистый динкъ и жидкость, кипя
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щая около 150°. Эта жидкость есть станэтильтриме- 
тиль 8п2(СН3)3С2Н8.

8п2(СН3)31-+-2пС2Н3:=2п1ч-8п2(СН3)3С2Н8.
а) Станметилевыя соединения.
Окись станметиля. Получается при разложенш 

раствора шдистаго станметиля амм]акомъ. БЬлый амор
фный порошокъ, не имЬющш вкуса, нерастворимый 
вь водЬ, спиртЬ, эФир1? и водныхъ растворахъ щело
чей. При нагр!;ванш разлагается и отдЬляегь окись 
дистантриметиля. При перегонк^ съ крепкими щело
чами окись станметиля разлагается на окись дистан
триметиля и оловяннокислое кали.

Составь окиси станметиля — 8п2(СН3)2,0.
Хлористый станметиль. Кристаллизуется призмами, 

Плавится при 90°. Кипитъ между 188° и 190°, Рас
творяется вь водЬ, скиргЬ и ЭФирЬ. Удельный вЬсь 
паровъ при 265°=г7,731. Получается при растворены 
окиси вт, хлористоводородной кислот!; или при обра
ботка окиси пятихлористымъ ФОСФОрОМТ..

Составъ—8п2(СН3)2,С12.
Бромистый станметиль, Кристаллизуется безцв'Ьт- 

ныМи призмами. Легко растворяется в ь вод!» , еще 
легче вт> спиртЬ. Кипитъ между 208° и 210°.

Состава—8п2(СН8)2,Вг2.
1одистыи станметиль. Кристаллизуется. Плавится

при 90°. Кипитъ при 228°. Уд ельный вЬсь ири 2 2 ° =
«

2 ,8 7 2 . Растворяется вь водЬ, рпиртЬ, эФир-Ь, ацето
на и древесномь спиртЬ.
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Составъ ~ 8 п 2(СН3)%12.
Сгьрнокислый станметиль. Кристаллизуется безцв'Ьт- 

ньшн призмами. Растворяется въ вод'Ь, не растворяется 
въ спирт’};. Разлагается при нагр-Ьванш.

Составъ высушенной соли— 80Л,8п2(СН3)2.
Муравейнокислый станметиль. Кристаллизуется приз

мами. Растворяется въ вод^ и спиртЬ. При нагр'Ьва- 
нш частью разлагается , но большею частно возго
няется безъ разложешя.

Составъ— (СН02)2,8н2(СН3)2.
Уксуснокислый станметиль. Очень похожъ на нредь- 

вдущую соль.
Составъ— (С2Н30 2)2,8п2(СН3)2.
Маслянокислый станметиль. Очень похожъ на иредъ-

И Д у  Щ1Я СОЛИ.

Составъ —(С4Н70 2)2,8п2(СН3)2.
Съ валер1ановою и канроилевою кислотами полу- 

чаются соли, который растворимы въ спиртй и легко 
кристаллизуются.

Дистантриметилевыя соединенгя.
Окись дистантриметиля. При дЬйствш Ьдкаго ка

ли на 10дистый дистантриметиль получается йодистый 
кал1Й и окись дистантриметиля, которая растворяется 
въ избыткЬ Ьдкаго кали. При перегонк!; жидкости, съ 
парами воды переходить окись дистантриметиля и та- 
кимъ образомъ получается водная жидкость, въ кото
рой находится масло , застывающее при охлаждеши 
кристаллически. Водная окись дистантриметиля кри
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сталлизуется прозрачными призмами. Она мало рас
творяется въ водЬ , бол'Ье растворяется въ снирт'Ь. 
Растворы имЬютъ щелочную реакцгю. При нагр^ваши 
водной окиси вь продолжеще н'Ькотораго времени, 
ори температур'^ близкой къ кин^нно, образуется вода 
и безводная окись.

Соли дистантриметиля почти всЬ легко растворимы, 
кристаллизуются, перегоняются безъ раэложешя и обла- 
дають особенным!, занахомъ.

1одисгпыи дистангприметиль. Безводная жидкость 
ст. сильнымъ , напоминающим ь горчицу , запахом!.. 
Удельный вЬсъ при 18°г=:2,155. Кипитъ около 188°—  
190°. Въ смЬси твердой углекислоты съ эФиромъ за- 
стываегъ кристаллически. Мало растворяется вь водЬ, 
смешивается во всех!. пропорцгяхъ съ спиртомь и 
лФиромъ.

Хлористое и бромистое еоединешя сходны съ со- 
о1 в+тствующими этиловыми соединешями.

Сгьрнокислыи дистантриметиль. Кристаллизуется ма
ленькими блестящими призмами. Легко растворяется 
вь спирте и вод-е.

Составъ—804,(8н2(СН3)5)2.
Муравеинокислый дистантриметиль. Кристаллизует

ся призмами. При наг реванш плавится и йо гом ь воз
гоняется безъ разложешя. Легко растворяется въ 
спирте и ЭФир-6.

Составъ— СН02,8п“(СН3)5.
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Уксуснокислый дистантриметиль. Кристаллизуется 
призмами. Мало растворяется въ водЬ, легко раство
ряется въ спиргЪ и ЭФир'й. Возгоняется безъ разло- 
жешя. )

Составъ — С2Н30 2,8п2(СН3)3.
Маслянокислая , валср]ановокислая , капроновоки

слая и каироилевокислая соли подобны нредъидущимъ.
Ь) Мышьяковый соединетя (*).
Известно, что юдистый тетраэтиль-аммонш и со

ответствующая соединешя другихъ спиртовъ соеди
няются съ !одомъ и даюгъ:

]\(С2Н8)4Г и т п
Кагуръ получилъ подобный же мышьяковый со

единешя. Эти соединешя кристаллизуются иголками 
бураго цв'1;та съ металлическимъ отливомъ. Они мало 
растворимы въ спирт’Ь , ЭФир'Ь и вод’Ь. Кагуръ оолу- 
чилъ сл’Ьдуюимя соединешя:

Аз(СН3)413
Аз(С2Н8)415

А8(СН5)3(С2Н8)15
А8(СвН8)3(СН3)15

А8(С2Н8)2(СН3)вГ.
При перегонкЬ, соединешя А8(СН3)4!3 и А8(С2Н8)413 

разлагаются по уравнешямъ:
А8(СН3)413= гА8(СН3)2,1~ь 2СН31 

Аз(С2Н6)413—А8(С2Н8)2,1ч-2С2Нй1.

(*) О о тр . гепй. Ь, 1022.
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При нагр-Ъваши шдистаго арсеидимвтиля съ 2 па
ями шда или арсеидимвтиля съ 3 паями шда проис
ходят!. разложешя по уравнетямъ:

А8(СН5)а1н-21=А8(СН3),12-ьСН31
А8(СН3)а^-31=А8(СН3)12-+-СгНе1.

Наконецъ, при нагрТванш двушдистаго эрсенме- 
тиля съ 2 паями шда или шдистаго арсеидимвтиля 
съ 5 паями шда получается шдистый мышьякъ и 
шдистый метиль

А8(СН3)1ач-21=А815-+-СН51.
Точно также разлагается шдистый арсеыдиэтиль 

А8(СаН8)а1-н21=А8Са11“1а-4-СаНв1.
1однстый арсеыдиэтиль и двушдистый арсенэтиль 

при обработка окисью серебра превращаются въ кри
сталлизующаяся кислоты состава А8(СаН8)аНОв и 
А8(СаН8)На0 3.

А. Э.

«Ч ** V '
ЦВЕНГЕРЪ (*). — О дафпиш ь,

Вокелсыъ нашелъ въ корТ р. ОарЬпе а1рша осо
бенное кристаллическое вещество , которое найдено 
было потомъ Гмелиномъ и Беромъ также въ кор+, 
Оар1шс шегетеиш. Цвенгеръ изсл'Тдовалъ теперь это 
вещество, которое уже прежде было названо дафниномъ.

(*) Ямгепдег. ЫеЫд’в Апп. СХУ* 1.
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Цвенгеръ получилъ дэфнинъ изъ коры ЮарЬпе т е -  

хегеит (волчникъ) слЪдующимь образомъ: свежую мо
лодую кору , взятую во время цветешя и мелко из
резанную, смочйваютъ спиртомъ и растираютъ, а по- 
томъ обработываютъ въ водяной бане крепкимъ спйр- 
томъ. Спиртовым расторг, который можно употребить 

последовательно несколько разъ для извлечения новыхъ 

количествъ коры , вьшариваютъ въ водяной бане, 
дабы удалить весь спиртъ , и полученный остатокъ 

кипятятъ Съ водою. При этомъ остается зеленоватая 

смолистая масса , нерастворимая въ воде. Растворъ, 
отцеженный по охлажденш и содержаний весь дяфнинъ, 

сменшваютъ съ уксуснокислымъ свинцомъ; отцежива- 
ютъ образовавпнйся осадокъ и къ раствору прибавля- 
ютъ въ избытке основнаго уксуснокислаго свинца. 
При этомъ образуется желтый осадокъ , количество 

котораго увеличивается ори кипяченш; этотъ осадокъ 

собираютъ, атмываютъ, смешиваютъ съ кипящею во- 
дою и разлагаютъ сернистымъ водородомъ при нагре
вании. Фильтратъ, отцеженный отъ осадка сернистаго 
свинца , выпариваютъ до густоты сыропа и оставля- 

ютъ на несколько дней, при чемъ выделяются мало 
по малу кристаллы даФНина и наконецъ все превра
щается въ кристаллическую кашу. Впрочемъ жидкость, 
иЗъ которой кристаллизуется дэфнинъ, бываетъ иногда 

очень вязка и густа, такъ что это мЬшаетъ полному 
выкристаллизовываемо даФнина; въ такомъ случае къ 

ней по временамъ прибавляютъ по немногу алькоголя,
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чтобы сдЬлать ее болЬе жидкою , и даюгь потомт. 
алькоголю испариться. По окончания кристаллизация 
всю массу обливаютъ холоднымъ разведенным!. спир- 

томь , который легко растворяетъ посторонняя веще
ства и оставляет!, дэфнинъ ; его перекристаллиэовы- 
ваютъ изъ воды.

Вообще д а Ф н и н а  изь коры волчника получается 

очень мало , такъ что приготовить его въ значитель- 
номь количеств^ довольно затруднительно.

Д э ф н и н ъ  очень удобно можно добывать изь ос
татка,  получаемаго при изготорленш Ех1гас1. шегегея 
аеШ. По предписашю многих!» Фармокопей экстракь 
этотъ приготовляется такт» , что спиртовым растворь 
коры волчника извлекаютъ ЭФиромъ ; такъ какъ 
дафнинъ нерастворимъ въ ЭФирЬ , то большая часть 

его остается при этомъ въ остатка , который нуж
но только извлечь водою и обработать какъ выше 
описано.

Д эфнинъ въ чистомъ еостояши хорошо кристалли
зуется; при медленномъ охлаждения воднаго или спир- 
товаго раствора онъ иолучается въ видЬ безцвЬтныхъ 
прозрачныхъ призмъ, до ' /2 дюйма величиною. При 

быстрой кристаллизащи дэфнинъ получается въ видЬ 
гонкихъ шелковистыхъ иголокъ. Онъ трудно раство
ряется въ холодной водЬ, нисколько легче въ горячей; 
растворяется въ холодномъ спирт’Ь и очень легко въ 

горячемь ; въ ЭФирЬ онъ совершенно нерастворимъ. 
Насыщенный при нагр^ванш водный растворъ даФ-

408
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нина имеете явную кислую реакщю ; холодный вод
ный растворг, содержаний небольшое количество дэф- 

нина, оказываете лишь слабую кислую реакщю. Го- 
ряч|‘й водный растворт. даФнина имеете горькш йдкШ 

вкусе. Кристаллы даФнина при нагр^ванш теряюте 
сначала воду и делаются матовыми. При сильней- 
тем е нагр+.ванш оне распространяете слабый, но прь 

ятный, запахе напоминзющш кумарине. Точку пла- 

влешя нельзя точно определить, потому что она по
чти совпадаете се точкою разложешя. Вт. неболь- 
шихе количествахе даФнине плавится около 200° въ 
безцветную жидкость, которая, если не разложилась, 
при охлажденш застываете кристаллически. Этотъ 
опыте удается только въ такоме случай, если нагре
вать осторожно и быстро на спиртовой лампе неболь- 

иля количества даФнина; обыкновенно же при нагре- 
ваши отделяются пары и безпветный остатокъ за
стываете потоме ве виде аморфной массы. Ве такоме 
случай полученное вещество даете се уксуснокислыме 
свиицоме желтый оеадокъ и окрашивается хлорныме 
желйзоме —  реакщи , которыя не происходяте если 
даФиине не разложился. При сильноме нагреванш се 
досгупоме воздуха даФнине окрашивается и сгораете 
блестящиме иламенемъ се выдЬлешеме угля ; при 

атоме распространяется поде конеце запахе горащаго 
сахара. При нагреванш даФнина въ закрытоме про
странстве , напр. между двумя часовыми стеклами,
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образуется кристаллически! возгонт. и остается легко 

сгорающш уголь.
Щелочи и углекислыя щелочи легко растворяют!, 

на холоду даФнинъ съ золотистоягелтымь цв'Ьтомъ; 
при долгомъ стоял!и на воздух!;, быстрее при кипя* 
ченш , эти растворы разлагаются и окрашиваются 

вт, краснобурый цвЬтъ. Желтые растворы даФнина въ 
баритовой вод!; и известковой вод'Ь даютъ при нагр,Ь- 
ваши студенистые осадки , которые однако быстро 
разлагаются. Уксуснокислый свинецъ не осаждаетъ 

даФнинт. ; основной уксуснокислый свинецъ окраши- 
ваетъ на холоду растворъ даФнина въ желтый цв!;тъ 
и только при нагр'Ьваши или кипяченш получается 
желтый оеадокъ соединешя даФнина съ окисью евин* 
ца. Водная окись свинца извлекаетъ при кипяченш 
изъ раствора даФнина весь даФнинъ. Азотнокислое се
ребро не производитъ осадка, но при кипяченш проис-_ 
ходитъ слабое возстановлеше , которое съ прибавле- 
шемъ аммиака идетъ быстрее. Хлорное железо окра- 
шиваетъ водный растворъ даФнина въ синеватый цв!;тъ; 
при нагр!;ванш этотъ цвЬтъ пропадаетъ и и«елтый 
растворъ даетъ при охлажденш темножелтый оеадокъ. 
Щелочный растворъ соли окиси м!;ди, мало по малу, 
возстановляется при кипяченш въ закись м!;ди. ДаФ
нинъ легко растворяется при нагр’Ьванш въ уксусной 
кислот!; и при нспаренш раствора кристаллизуется 
безъ измйнешя. Азотная кислота окрашиваетъ его на
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холоду ве красный цв^те и легко растворяете,— при 
нагр'Ъванш образуется щавелевая кислота.

'Составе даФнина— С31НЯ40 19-+-4Н20; при слабоме 
нагрЬваши онъ теряете 4Н20.

ДаФшшь поде вл1яшеме кислоте распадается на 
новое вещество— дафнетинъ и сахаре. Если кипятить 
растворе даФниыа ве разведенной сЬрной или соляной 

кислот'Ь до т$хе поре пока жидкость не примете жел

тый шг&те и потомь разбавить растворе водою , то 

при охлажденш осаждаются желтыя или буроватый 
гонк1я иголки нечистагр даФиетина. То же разложение 
происходите если слабо нагревать ее продолжение 

ыйсколькихе часове даФнине се эмульзиноме. Ве этоме 

случай язе выпаренной жидко.сти кристаллизуете^ 

даФнетине, а сахаре остается ве раствор'Ь. Хакиме 
образомь разложение происходите довольно быстро, 
потому что уже лосл^ непродолжительна™ дМ ств1я 

эмульзина ве раствор^ оказывается даФнетине и рас

творе окрашивается хлорныме жел'Ьзоме ве зеленый 
цв'Ьте. Дрожжи также производите разложеше даФ- 
нина если ке раствору его прибавить немного вино- 
граднаго сахара для того, чтобы произвести брожеше; 
по окончанш броженгя ве отд'Ьженноме растворЬ вм'Ь- 

егЕ се дафнииоме находится и даФнетине, При су

хой перегонкЬ даФиина также образуется даФнетине. 
Для очищешя полученнаго вакимъ бы го ни было 
сиособоме даФиетина, нужно растворить его ве горя

чей вод'Ь я осадить уксусыокислымъ свинцоме , при
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чемъ осаждается весь почти даФнетинъ въ соединешп 
съ окисью свинца въ виде желтаго студенистаго осад
ка. Отмытый осадокт. обливаютъ кипящею водою и 
разлагаютъ въ тепл !: сЪрнистымъ водородом ь ; при 

охлажденш отцеженной отъ осадка жидкости дафне- 
тинъ обыкновенно выделяется въ виде безцветныхъ 

кристалловъ. Если же онъ вдругъ не получится чи- 
стымь, го его нужно еще разъ превратить въ свин
цовое соединеше, которое разложить сернистымъ во- 
лородомъ. После перекристаллизовывашя изъ воды 
даФнетинъ получается совершенно чистымъ. При при- 
готовленш даФнетина нужно обращать впимаше, чтобы 
бумага, сквозь которую процеживается растворъ, не со
держала железа, ибо въ противномъ случае Фильтратъ 
окрашивается въ зеленый цветъ.

ДаФнетинъ можно также приготовлять прямо изъ 
остатка, нолучаемаго при выпаренш спиртовой вытяж
ки волчника, къ чему можетъ также удобно служить 

упомянутый выше остатокъ отъ нриготовлев1я Ех(гас1. 
т е г е т  ае1Ь. Этотъ остатокъ обливаютъ крепкою со
ляною кислотою и выпариваютъ въ песчаной банЬ; 
при этомъ, мягкое сначала, смолистое вещество д е 
лается мало по малу твердымъ и ломкимъ и после 
окончательнаго испарешя соляной кислоты остается 
разложившшся обугленный остатокъ, содержаний весь 
даФнетинъ, который вывариваютъ водою. Процежен
ный и сильно выпаренный растворъ даетъ при дол- 
гомъ стояши чернобурый осадокъ, который отмыва-
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ютъ холодною водою и растворяютх вт. горячей во
де ; при охлаждеиш раствора даФнетинт. осаждается 
въ вид'Ь бурыхъ или темиокрасныхъ кристаллов!.. 
Для очищешя даФнетинъ превращают!, въ свинцовое 

соединеше и разлагаютъ с'Ьрнистымъ водородомъ какъ 
выше описано.

ДаФнетинъ можно также получить изъ спиртовой 

вытяжки волчника сухою перегонкою , что произво
дится следующим! образомъ: помещают! экстрактъ
въ реторту, не более какъ до половийы ея, и нагр'Ь- 
ваютъ сначала слабо, чтобы не перешло , а подъ ко- 
нецъ сильнее и до т^хъ поръ пока не перестанут! 
отделяться пары Въ прЁемнике собирается относи
тельно немного жидкости, содержащей уксусную ки
слоту и этперевматичесшя вещества; въ этой жидко
сти находятся тонше игольчатые кристаллы. Эти кри
сталлы, которые очищаютъ кристаллизащею изъ во
ды , а потомъ изъ разведеннаго спирта, содержатъ 
кроме даФнетина еще другое тело, которое Цвенгеръ 
называетъ умбеллиферономъ. Такъ какъ умбеллиФеронъ 

не осаждается уксуснокислым! свинцомъ, то его лег
ко отделить отъ даФнетина. Для этого кристаллы рас
творяют! въ горячей воде и осаждаютъ даФнетинъ 
уксуснокислым! свинцомъ; изъ отцеженнаго горячаго 
раствора при охлажденш осаждаются кристалличесшя 
иголки умбеллиФерона, которыя очищаютъ кристалли
защею изъ воды. Соединеше даФнетина съ окисью 
свинца обработываютъ для получешя даФнетина какъ 

Горн. Журн. Кн. IX. 1860. 7
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выше описано. Этотт. второй способъ полученвя дэф- 
нетина —  сухою перегонкою —  мен'Ье выгоден'!. ч$мъ 
оервыв.

ДаФнетинъ имйетъ слабую кислую реакщю и сла
бый !;дкШ вкусъ. Онъ легко растворяется въ кипя
щей вод!! съ желтоватымъ ив'Ьтомг и кристаллизуется 
при охлажденш въ вид-Ь безцв'Ьтныхъ тонким, првзмъ. 

Въ кипящемъ спирт!; онъ растворяется еще легче, но 
въ эФирЬ растворяется очень мало. При нагр'Ьванш 
онъ не отд!;ляетъ воды, но распростраияетъ такой же 
пр1ятный, только бол’Ье сильный, запахъ какъ и дяф- 
нинъ. При быстромъ нагрЬваши даФнетинт. плавится 
при температур!; нисколько выше 250° въ желтоватую 
жидкость , которая при охлажденш застываетъ кри
сталлически. Онъ легко возгоняется, особенно въ то- 
кЬ воздуха , еще при низшей температур!;. Азотная 

кислота окрашиваетъ его въ красный цв'Ьтъ. Въ креп
кой серной кислот!; , при слабомъ нагрЬванш , онъ 
растворяется съ желтымъ цв"Ьтомъ и осаждается во
дою изъ раствора въ неизм’Ьненномъ состоя нш ; при 
нагрЬванш съ сЬрною кислотою разлагается. Въ со
ляной кислот!; даФнетинъ растворяется при нагрЬва
нш , но не разлагается ею даже при кипяченш. Щ е
лочи и углекислыя щелочи растворяютъ даФнетинъ съ 
желтымъ или красножелтымъ цв!;томъ ; на воздух!; 
эти растворы разлагаются и делаются темнее. Съ из
вестковою и баритовою водою получаются желтые 
осадки , которые тоже мало по малу разлагаются.
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Азотнокислое серебро быстро возстаиовлнетсл даФне- 
гнномъ. Изъ щелочнаго раствора соли окиси мЬди 
онъ выдЬляетъ закись мЬди уже на холоду. Съ со
лями окиси железа онъ окрашивается въ зеленый 

цвЬтъ. Съ уксуснокислымъ свинцомъ, средиимъ и ос- 
новнымъ, онъ даетъ желтые осадки. Составъ даФне- 

тина С19Н140 9.
Соединеше даФнетина съ окисью свинца получается 

въ вид'Ь желтаго осадка, составъ когораго— С14Н1°РЬ40 9. 
При обрабок’Ь кипящею водою это соединение отчасти 
разлагается.

Для получешя сахара, который образуется вмЬст'Ь 
съ даФнетиномъ , дяфнинъ былъ разложенъ серною 

кислотою, выдЬлившшся даФнетинъ отц’Ьженъ и сЬр-
I

ная кислота изъ жидкости удалена углекислымъ ба- 
ритомъ. По испаренш Фильтрата въ водяной банЬ по
лучился остатокъ , который , будучи растворенъ въ 

спирт’Ь отъ прибавлешя ЭФира , осадилъ желтоватыя 
капли, которыя им^ли сладкш вкусъ, легко возста- 
новляли щелочный растворъ соли окиси мЬди и при- 

ходили въ спиртовое брожеше отъ прибавки дрожжей. 
Цвенгеръ однако не получилъ этотъ сахаръ въ кри- 
сгаллическомъ вид’Ь, можетъ быть потому, что имЬлъ 
слишкомъ мало вещества.

Распадеше даФнина подъ вдзяшемъ кислотъ Цвен
геръ объясняетъ уравнешемъ:

С31Н34О19-ъ2Н2О т С 10Н140 9-+-2С6Н12О6.
*



416 Разный изв/ьстгн.

УмбеллиФеронъ , нриготовлеше котораго описано 
выше, мало растворимъ въ холодной вод1з легко рас- 

гворимъ въ кипящей вод’Ь ; очень легко растворим?» 
вь спиртКз и эФир!з. При перекристаллизовыванш изъ 
воды онъ получается въ видЬ безцв!зтныхъ иризмъ. 
УмбеллиФеронъ не имЬетъ вкуса и реагируетъ не- 

утрально; при нагр!>ваи1и онъ распространяешь подоб

но даФнину и даФнетину запахъ, похожш на запахъ 
кумарина; тотъ же запахъ появляется при кипяченш 

воднаго раствора.
Онъ плавится при 240° цъ желтоватую жидкость, 

которая при охлаждена) застываетъ кристаллически. 
Еще прежде плавлешя онъ начинаетъ возгоняться и 
не оставляетъ при этомъ остатка. Кислоты растворя
юсь его безъ разложения , только азотною кислотою 
онъ разлагается и превращается въ щавелевую кисло
ту. Онъ возставовляетъ при нагрЬваши азотнокислое 
серебро и хлористое золото, не возстановляетъ щелоч
ным растворъ соли окиси м1зди. Съ основнымъ уксус- 
нокислымъ серебромъ опъ даетъ бЬлый осадокъ.

Съ даФниномъ умбеллиФеронъ не находится вь 
связи; онъ есть продуктъ разложешя смолистаго ве
щества, остающегося при приготовленш даФнина.

УмбеллиФеронъ особенно интересенъ , потому что 
получается при перегонк1з почти всЬхъ смолъ зонтич- 
ныхъ растеши (11тЬе1Ш‘егае). УмбеллиФеронъ былъ 
полученъ изъ Кай. зишЬиН, Сигани уаШапит, Синит
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аза Гае1к1а, Сипит за^арспиш, Сипит орорапах, Нас1. 
1еу1841С1, Ка«1. ап^еИсае, Пай. теи, Кас1. 1трега1опае.

Вей поименованный смолы даютъ умбеллиФеронъ 
и въ наиболынемъ количестве Сипит §а1Ьапит (0 ,83^), 
Сипит з а к р е п и т  (0,32^) и Сипит аза ГаеШа (0,28^).

КромЬ того было испытано до двадцати смолъ и 

смолокамедей растенш другихъ семействъ, но ни од
на изъ нихТ( не дала при сухой перегонке даже са- 
маго незначительна™ количества умбеллиФерона. Изъ 

смолъ зонтичныхъ только Сипит аттош асиш  не да
ла умбеллиФерона, а изъ незонтичныхъ онъ получил
ся только , какъ выше сказано , изъ смолы ИарЬпе 
шегегеит.

Такъ какъ умбеллиФеронъ не получается изъ этихъ 

смолистыхъ веществъ прямо , но только при сухой 
перегонке или при разложенш ихъ кислотами , нанр. 
крЬпкою серною кислотою, то должно полагать, что 

онъ находится въ нихъ въ виде какого нибудь пар- 
наго соединешя.

Составъ у м б е л л и Ф е р о н а  СеН40 2; следовательно онъ 
изомеръ хинона.

А. Э.

ВЕРТЕРЪ (*).— Обь анилот иновой кислоттъ.

Нитросалицилевую и индиговую кислоты , на ос- 
нованш изследованш Дюма и Маршана , давно уже

(") Егйтапп’з 1оиг. ЕХХУ1, 449.
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считаюгь тождественными. Маноръ считал, также ави- 
лотиновую кислоту Пир1а тождественвою съ нитроса- 
лицилевою кислотою , что было въ послЪдствш под
тверждено Штрекеромъ. Вертеръ сообщаетъ теперь 
результаты своихъ обширныхь изсл’Ьдованш , на ос- 
нованш которыхь онъ пришелъ къ заключешю , что 
анилотиновая, индиговая и нитросалицилевая кислоты 
тождественны между собою.

А. Э.



III. И З В Ш 1 Я  И С Ш Ь .

В ы писка изъ рап орт а Г ен ералъ-М ат ра  
Гельм ерсспа  (*). — Я отправился черезъ города Ту
лу и Богородицкъ въ деревню Малевку, для осмотра 
открытаго и разработываемаго тамъ м’Ьсторожден1я 
каменнаго угля. Малевка находится въ им'Ънш Графа 
Алексея Алексеевича Бобринскаго.

ГраФъ Бобринскш , убедившись геологическими 
изеледовашями и разведками каменноугольныхъ ме

сторождений , произведенными въ Тульской губернш 
по распоряжешю высшего горнего начальства горны
ми офицерами, что въ его имевш , находящемся въ 
Богородицкомъ уездб , есть надежда открыть камен
ный уголь , самъ лично приступилъ къ поискамъ въ 
1844 году.

(*) Членъ Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ Инжене- 
ровъ Генералъ-Маюръ Гельмерсенъ осматривалъ по распоря
жешю Г. Министра Финансовъ буровыя работы, произведен- 
ныя отъ Правительства близъ Москвы и Подольска, а также 
разработки каменнаго угля въ имешяхъ Графа А. А. Бо
бринскаго и Хомякова.
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Первый уголь былъ открытъ въ селЬ КузовкЬ, 
но онъ оказался нестоюгцимъ разработки ; за тЬмъ 
приступлено было къ развЬдкЬ каменноугольнаго пла
ста, открытаго въ сел'Ь Малевк’Ь. РазвЬдка эта про
изводилась штольною и буровыми скважинами подъ 
надзоромъ иностранца Ганри (Непп), но потомъ была 
передана Горному Инженеръ-Штабсъ-Капитану До- 
рошиву, который ею управлялъ 1855 и 1856 годы. 
Дорошинъ разведку обратилъ въ настоящую разра
ботку. Пластъ оказался огромныхъ размЬровъ, какъ 
по простираем», такъ и по толщин!;.

Но качество Малевскаго угля низкое : онъ содер- 
житъ отъ 23 до 45^ воды, отъ 9 до 48^ пепла и отъ 
19 до 42^ летучихъ веществъ. Первые опыты упо
требить съ пользою этотъ уголь для нагр-Ьва паровыхъ 
котловъ, дЬйствующихъ на большомъ свеклосахарномъ 
завод!; Графа Бобринскаго въ сел’Ь Михайловскомъ, 
были неудачны. Тогда ГраФъ Бобринский, зная что 
въ Берлии’Ь при помощи особаго способа съ пользою 
употребляютъ подобныхъ же качествъ бурый уголь, 
добываемый въ СЬверпой Пруссш, отправилъ въ Бер- 
линъ 1,000 пудовъ Малевскаго угля для испыташя. 
Испыташя въ БерлинЬ удались; Малевскш уголь ока
зался годнымъ. ГраФъ Бобринскш, заплативъ изобр!;- 
тателю способа значительную сумму , распорядился о 
введеши Малевскаго угля въ употреблеше на Михай
ловскомъ заводЬ, что уже исполнено.
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Послй Ш табсъ-Капитана Дорошина, отправившая 

гося за границу, нЬмецкш горный инженеръ Лео былъ 
опредЬленъ къ разработка Малевскаго мЬсторождешя,

Разработка эта нын1з приняла значительные раз
меры. Какъ пластъ, достигающей до 3 саженъ (21 Футъ) 
толщины, лежитъ горизонтально и какъ онъ обяаженъ 
на крутомъ отклонЪ довольно глубокой и широкой 
долины , то его разработываютъ штольною и штре
ками, опуская отъ мйста до м'Ьста лихтлохи для кру- 
гообращешя и очищешя воздуха , который въ слЬд- 
ств!е сего весьма хорошъ.

Въ южной половин!; выработки поставлена дере
вянная кр'Ьпь ; въ северной, штольни и шреки сде
ланы готическими, острыми сводами въ самомъ угл'Ь. 
Своды эти, не требушине никакой кр'Ьои, держатся 
хорошо.

Вообще должно сказать , что выработка произво
дится подъ руководсгвомъ и надзоромъ Г. Лео по 
всЬмъ правиламъ горнаго искуства и съ соблюдешемъ 
крайней экономш въ расходахъ. Пудъ Малевскаго угля 
на м'Ьст'Ь обходится 3 копанью.

Михайловскш заводъ ежегодно употребляетъ 600,000 
пудовъ угля. Въ Малевич добыто болгЬе 2.000,000 
пудовъ.

По чрезвычайной дороговизн^ дровъ и по совер
шенной невозможности обезпечить заводъ на будущее 
время пршбр'Ътешемъ новыхъ лЬеовъ, ГраФъ Бобрин-
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ск|й нам+.ренъ былъ черезъ три года, прекратив!. д'Ьй- 
ств1е завода , его закрыть навсегда. НынТ же этотъ 
завода. , приносящш ежегодно нисколько десятковъ 
тысячъ рублей дохода, обезпеченъ въ своемъ действа) 
каменнымъ углемть но крайней мЬр'Ь на 200 л-Ьтъ.

Малевскш каменноугольный пласта, разведана. на 
5 квадр. верста, и во всЬхъ м'Ьстахъ сей площади со- 
храняетъ значительные свои размеры отъ 1 аршина 
до 3 сажена..

Осмотр+.въ Малевское м^сторождеше и окресности 
его } я изслЬдовалъ мЬсторождеше каменнаго угля, 
находящееся въ 9 верстахъ отъ Малевки, близъ села 
Товаркова, принадлежащего племяннику Графа Алексея 
Вобринскаго. МТсторождеше это также разработывает- 
ся пода, падзоромъ Г. Лео. Уголь здЬсь добывается 
для свеклосахарнаго завода ва» города ВогородицкТ.

За тТма. я отправился въ северную часть Туль
ской губернш для наследования каменноугольнаго мЬ- 
сторождешя, открытаго въ им1лйи Г. Хомякова, близъ 
села Абидимо , находящагося въ 18 верстахъ къ се
веру отъ Тулы по дороНЬ къ городу Алексину.

Управляющ1Й Абидимскимъ им1.шемъ, нгЬкто Ака
тов в , открылъ въ 3 верстахъ отъ села и въ такомъ 
же разстояии1 ота. праваго берега р. Упы 4 пласта- 
угля , изъ коихъ одинъ , толщиною въ два аршииа, 
разработывается разносомъ. Кака. способа, сей тре
буете с р ь т я  наносова. , имТ.ющихъ здТсь значигель-
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ную толщину, то уголь обходится дороже Малевскаго; 
стоимость его иа м'Ьст'Ь 5 коп. за пудъ. АбидимскШ 
уголь содержитъ 23,27^ пепла, 24,48-^ углерода, 49,14^ 
летучихъ веществъ , 3,11^ гигроскопической воды.
Опт. превосходнее Малевскаго и тЬмъ еще , что вы
ламывается большими глыбами, длиною до 5 Фут., 
и что мало распадается. Въ слгЬдств1е сего перевозка 
его, даже дальняя, не встрЬчаетъ неудобства. Аби- 
ДИМСК1Й пластъ залегаетъ горизонтально иа крутомъ 
отклони Упинской долины и тЬмъ допускаетт. тот'ь 
же ращональный и бодЬе удобный соособъ разработ
ки, какой употребляется въ МалевкЬ. Но влад'Ьлецъ 
местности опасается расходовъ на кр-Ьплеше кони. 
Разработка производится подъ руководством!, людей, 
мало св-Ьдующихъ въ горномъ д-Ьл!».

Геологическими изсл'йдовашями Русекихъ Горныхъ 

Инженеровъ и иностранных!, геологов!» давно дозна
но, что каменноугольные пласты Новгородской и Г1од- 
московныхъ губершй залегаютъ въ нижпихъ ярусахъ 
горноизвестковой Формацш и что въ этой части Рос- 
С1и нигд+> не существуетъ собственно каменноугольная 

Формащя , современная Штат коыШвг и соа1 теааигеь 
Французскихъ и англшскихъ геологовъ.

Въ начал'Ь 1860 г. Г. Траутшольдъ , осмотревши 
вмЪсгЪ съ Г. Ауербахомъ некоторый м'Ьсторождешя 
каменнаго угля въ Тульской и Калужской губершяхъ, 
обнародовалъ другое мн^ше о древности Подмосковна-

423
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го каменнаго угля (*), утверждая, что онь еовремен-
х

наго происхождения сь нижиимь и всрхпнмъ ярусами 
юрнаго известняка , т. е. но взгляду этого ученаго, 
Тульские и Калужсще каменноугольные пласты обра
зовались на берегахъ и островахъ тгЬхь первобытныхь 
морен, въ которыхъ въ то же время осаждались из
вестняки съ РгоЛисШз уг'дая и 8'рггг/'ег Мощиеп&м,

Но вм'Ьст’Ь съ т4шъ , и эго трудно согласить , Г. 
Траутшольдъ утверждаетъ , что Подмосковные камен
ноугольные пласты и сопутствующее имъ песчаники 
о глины суть представители и современники англж- 
ской и бельпйской собственно каменноугольной форма
ции. Въ этой мысли заключается явное нротивургЬч1е, 
ибо собственно каменноугольная Формация Западной 
Европы всегда оказывалась покрывающею горный из
вести якъ ; следовательно она новее его и никакъ не 
можетъ быть одвовременнаго происхождешя съ гор- 
нымъ известнякомъ.

Ученый этотъ пришелъ къ своему заключению въ 
сл'едсгвге того, что во многихъ м^ствхъ каменноуголь
ные пласты Тульск1е и Калужстие непокрыты тол
щами горнаго известняка и что въ двухъ или трехъ 
местахъ , наприм^ръ въ Малевич , подъ каменнымъ 
углемъ залегаетъ нетолстый иластъ горнаго извест
няка.

(*) См. новые мемуары Московскаго общества испытатезь- 
ной природы, гомъ ХШ , выпускъ 1, 1860, на н1>мецкомь
я й ы к Ь.
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Этотъ новый взглядъ служитъ также новодомъ 
для 1'г. Ауербаха и Траутшольда полагать, что п ав- 
нын мЬсторождешя угля должны всегда находиться 
и быть отыскиваемы не въ центр'Ь Подмосковной 
котловины, но на краяхъ ея, т. е. на прежнихъ бе- 
регахъ горноизвестковаго моря. Изъ этого они выво- 
дятъ, что бурильным, разв/ъдки , заложенный отъ гор- 
наго ведомства въ Подольаиь и въ Москвгь , для от- 
крыпя подъ горнымъ иявестнякомъ каменнаго угля, 
безполезны.

На это могу ответить, что изслЬдовашя, нроизве- 
денныя мною въ нынЬшнемъ году, въ осмотрЬнныхъ 
уже прежде м'Ьстахъ, не только доказываютъ верность 
и прочность нрежнихъ розысканш нашихъ и прежня- 
го мнЬшя геологовъ относительно геологическаго го
ризонта Подмосковнаго и Новгородскаго угля, но из- 
елЬдовашя эти открываютъ не мало новыхъ данныхъ, 
говорящихъ въ пользу нашего мнгьтя и противь мнгь- 
нгя Московскихъ ученыхъ.

Такимъ образомъ въ ДедиловЬ и въ Абидпм’Ь 
(въ посл’Ьднемъ изъ сихъ мЬстъ по наблюдешямъ Гг. 
Ауербаха и Траутшольда каменный уголь непокрытъ 
горнымъ известнякомъ) мн’Ь удалось тщательными ро- 
зыскашями открыть огромныя толщи сей Формащи. 
надъ каменнымъ углемъ.

Не приведя даже этихъ данныхъ, достаточно од
ного Факта , чтобы доказать справедливость нашего 
взгляда. Этотъ фякгъ— Серпуховская скважина въ сел-Ь
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Подмокловомъ, которою Романовскш открылъ 3 ила 
ста камениаго угля подь хорпымъ известнякомъ и на 
той именно глубишь, какая при начатги работъ пола
галась геологическими соображеигпми.

Изъ Алексина я отправился въ Калугу для по
верки сдЬланныхъ мною въ 1841 году наблюденш. 
Въ глубоком'!, и длинномъ овраге, находящемся у се
веро-западной оконечности города Калуги, пластъ ка- 
меннаго угля, въ 2 слишкомъ аршина толщины, за- 
легаетъ непосредственно подъ огромными толщами гор- 
наго известняка съ РгобисШв дгдаз. Безъ сомнения этотъ 
пластъ долженъ иметь не малое протяжеше; но такъ 
какъ въ КалусЬ до сихъ поръ не нуждаются въ дро- 
вахъ, то и нетъ еще повода разведывать это место 
рождеше.

На обратиомъ изъ Калуги пути , я вместе съ 
Штабсъ-Капитаномъ Романовскимъ вторично осмотр4лъ 
Московскую буровую скважину, заложенную у Трех- 
горной заставы.

Скважина ныне доведена до глубины 32,21' са
жени или 225 Футовъ 5^ дюйма.

Буреше въ настоящее время производится по слою 
роговика, а потому идетъ медленно ; долота весьма 
скоро притупляются. Такъ какъ по малости кузницы, 
имеющейся въ бурильномъ зданш, и по неимешю при 
работахъ своего искуснаго кузнеца, притупленный до
лота навариваются въ городе за весьма значительную 
плату, Г. Романовскш полагаетъ устроить подле бу-
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рип.иой башни большую кузницу и приставить кг ней 
кузнечнаго мастера , который бы быль вь состоянии 
наваривать болышя долота и исправлять нс! буриль
ные снаряды.

Такое устройство безъ сомиЬшя ускоритъ работу 
и также удешевить ее.

Вг ц'Ьломъ м 1 рТ; употребление каменного угля встре
чало затруднешя и препятспйя въ различнаго рода 
предразсудкахъ и сомнЬшяхъ, до т-Ьхъ поръ, пока ц'Ь- 
вы на органическое топливо не сделались невыноси
мыми. Это было такъ даже въ Англш.

Въ России высшее горное начальство въ теченье 
болЬе двадцати л'Ьтъ неутомимо и устойчиво занима
лось вопросомъ о камевяомъ угл-Ь среднихъ , именно 
Подмосковныхъ губерний , въ когорыхъ сосредото
чена огромная Фабричная индустрья , потребляющая 
огромное количество паровыхъ силъ , доставляемыхъ 
древеснымъ тонливомъ.

Задача горнаго ведомства состояла въ изсл'Ьдова- 
(ни камеиноугольныхъ м'Ьсторожденш Подмосковваго 
края , и въ испыташи самаго угля. Оно постоянно 
употребляло всЬ зависящая отъ него мЬры и средства, 
чтобы показать краю: гд'Ь есть уголь, гд'Ь можно на
деяться его открыть , какъ должно его разработы- 
вать, какого онъ состава и какихъ свойствъ, и гд'Ь и 
какъ онъ можетъ быть употребленъ съ пользою.

. Но разработку угля и дальпЬнш1я разведки гор
ное ведомство, какъ и должно, предоставляло вла-
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дЬльцамъ каменноугольных!» мЬсторождетй. Одиакоже 
участ1е, принимаемое владельцами въ этом!» дЬлЬ, до 
крайности было слабо до т4хъ поръ, пока одинъ изъ 
них!» не далъ примера. Это былъ Граф!» Алексгьи 
Аяенсгъевичъ Бобринскги. Благодаря высокому просве
щенно Графа Бобринскаго, специальному знашю , на
стойчивости и готовности его много пожертвовать и 
силъ и денегъ на полезное, добываше и употреблете 
каменнаго угля въ Подмосковномъ крае введено нроч- 
нымъ образомъ. Въ именш ГраФовъ Бобринскихъ 
крестьяне также11 начали употреблять каменный уголь 
въ своихъ домахъ и со всЬхъ сторопъ соседи-вла
дельцы и управляющее имешями стали пр1еэжать въ 
Малевку, чтобы осмотреть копь съ цЬлью отыскивать 
у себя уголь.

Дело это приняло надлежащее направлев1е. Со 
стороны горнего ведомства ненужно , какъ я пола
гаю , никаких!» дальиейщихъ развЬдочныхъ работъ, 
но на немъ лежатъ еще два долга:

1) Снабдить владельцевъ-помещиковъ, желающихъ 
у себя разработывать каменный уголь, Горными О ф и  

порами, опытными въ этомъ деле.
2) Довести буровыя разведки въ Подольске и въ 

МосквЬ до конца, т. е. до разре»шешя вопроса , на
ходится ли каменный уголь, годный къ употреблению, 
въ самомъ цептрЬ Подмосковной каменноугольной кот
ловины? Этими работами, весьма важными и въ науч
ном!» отношенш , должен!» окончиться длинный рядъ
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геологических-* розысканш и разв-Ьдокъ, которыми уже 
получены результаты, означающее новую эпоху для 
горнаго д-Ьла Россш.

Долгом* считаю присовокупить, что въ Жиздрин- 
скомъ у-Ьзд-Ь , Калужской губернш , именно въ селгЬ 
Буд-Ь Г. Мальцева, также добывается каменный уголь, 
употребляемый на заводах* сего владельца.

Обь У ральской к и н о ва р и . — Разсматривая 
коллекцш И м н е р а т о р с к а г о  Казанскаго Университета 
въ Ма-Ь 1860 г., Г. Штабсъ-Капитанъ Барботъ-де- 
Марни вид-Ьлъ между прочим* валунъ изъ Уральских* 
розсыпей, представляющей железистый кварцъ съ ки
новарью и съ мелковкрапленным* въ последней золо
том*. Кусокъ этотъ важенъ въ томъ отношении, что 
можетъ наводить на мысль о состава кореннаго мгь~ 
сторожденгя (золотосодержащей кварцевой жил$) ки
новари, о котором* на УралгЬ нельзя было д-Ьлать ни
каких* догадок* до сего времени.

Новый от кры т ш  ж тсторож дет й зо л о 
т а.— Въ Канзас-Ь, у подошвы Скалистых* гор* (въ
Соединенных* Штатах*) открыты новыя м-Ьсторож- 

Г о р н .  Ж  ур н»  К н .  I X .  4& 60 . 8
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дешя золота. Весною 1859 года бол'ке 50,000 чело- 
в4,къ устремились въ Пикесъ-Пикь (назваше золото
воспой местности). Большая часть вошла пешкомъ,

/
безъ денегъ , безъ провизш , надеясь поддерживать 
свое существоваше при помощи карабиновъ, которыми 
всЬ были вооружены. Тысячи умерли отт> истощешя 
въ дороге. Первые, достиыше желанной ц'Ьли, при
шли изнуренные голодомъ, усталостью и лихорадкою, 
безъ средствъ начать разработку или выждать для нее 
удобное время. Они отправились обратно и возбудили 
между следовавшими за ними разочарование и отчая- 
же. БолЬе 30,000 возвратились назадъ , жалуясь на 
то, что они были обмануты дерзкими спекулаторами. 
Но около 20,000 достигли своей цели и удостовери
лись въ существованш и богатстве розсыпей; ихъ ра
достные крики раздались по всей Америке. Говорятъ, 
что около 100,000 искателей счастья пойдутт. къ но
вому Ель- Дорадо весною 1860 года.

(Со8шо8 16 Уо1. 21 Ыуга18. 1 .Тшп 1860, р. 561).

Друпя открыт1я мЬсторождешй золота были сде
ланы недавно въ Стритъ Гарбуръ, въ 60 километрахъ 
отъ Галифакса (въ КанадЬ) и уже боле.е 1,000 чело- 
вЬкъ устремились къ этимъ ме.сторожден!Ямъ. Золото 
заключается въ кварце.

(Совтов 17 Уо1. 4 1луга18. 27 1иШе( 1860).



Извгъст'я и смпсъ. 431

Обработ ка свинцовыжъ р уд ъ  а друъижъ 
вещ ества , содерж ащиж ъ свинецъ.— Способ* 
Г. МоитеФюре. Способ* обработки свинцовых* руд*, 
придуманный Г. МонтеФёоре, в* особенности может*' 
быть употреблен* при таких* рудах* , который не

■ч

могут* быть обработаны другими способами, без* зна 
чительной потери ценности руд* (вероятно при бога
тых* рудах*, потому что плавка их* сопровождается 
весьма чувствительною потерей свинца).

Для обработки берут* такую руду, как* она до
бывается или предварительно обожженную и ее из
мельчают*. К* ней прибавляют* хлористоводородной 
кислоты , хлористаго марганца или других* хлори
стых* соединенш в* такой пропорцш, чтобы в* смй- 
тенш содержался всегда один* эквивалент* хлора на 
каждый эквивалент* свинца. См'Ьсь потом* высуши
вают* жаром*, теряющимся из* печей, или иначе.

Подготовленная таким* образом* масса нагружает
ся в* муФель или реторту , расположенную так*, 
чтобы продукт* перегонки легко можно было со
бирать сгущенным* ; потом* температура см'Ьси воз
вышается до краснокалильнаго шара; хлористый сви
нец* улетучивается и сгущается в* особых* преем
никах*.

Хлористый свинец* можно обратить в* б’Ьлилы 
посредством* двойнаго разложешяуглекислою известью, 
но метод'Ъ Патинсона , или свинец* можно возста-

*•
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повить жел!>зомъ. Получаемый при этомт. хлори
стый соединешя кальщя или желЬза могут ь служить 
опять для обращен!я свинца въ рудахъ въ хлористое 
состоите.

(Ье §ёше шйизЦче), Т. XIX,  № И З ,  Ма» 1860).

Новый способъ извлечения. золот а изъ  
рудъ  и заводск и хъ  продукт овъ. — Ст. венгер- 
скаго гиттенФервальтера Антона Гауха.

Предложенное мною въ 1846 году , въ сл%дств1е 
удачныхъ опытовъ въ маломъ видЬ, употреблете сйр- 
новатистокислыхъ солей (тогда я употреблялъ соль 
натра) для извдечешя серебра изъ рудъ и продуктовъ, 
обожженныхъ съ примЬсыо поваренной соли, приме
нено нын1; къ извлечению золота.

Заводски» контролеръ Ф. Кисъ вашелъ, что руды 
и продукты , обожженные для обращетя заключаю
щихся въ нихъ золота и серебра въ хлористое состо
ите, будучи обработаны сЬрноватистокислою известью 
лишаются благородиыхъ металловъ, которые извлека
ются растворомъ этой соли въ той самой пропорции, 
въ какой они содержались въ руд!?. Такимъ образомъ 
открыта возможность извлекать вм^ст!; серебро и
золото.
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По примеру заводскаго химика Патера , изъ ще
лока, обогащеннаго извлеченными металлами, Г. Кисъ 
осаждаетъ ихъ сйрнистымъ кальщемъ, обжигаетъ оса- 
докъ и трейбуетъ его ей свинцомъ , при чемъ полу
чается золотистое серебро , которое обработывается 
сгущенною серною кислотою для разд,Ьлен1я золота 
отъ серебра.

Обжигаше рудт> или продуктовъ для обращешя 
благородныхъ металловъ въ хлористое соединен1е Г. 
Кисъ продолжаетъ недолго и употребляетъ мало го
рючего матерхала, поваренной соли и другихъ приме
сей , изъ коихъ наилучшею при сухихъ рудахъ ока
зался медный колчеданъ. Отъ этого обжигашя су
щественно зависитъ усп^хъ извлечешя, какъ по про
должительности, такъ и по количеству извлекаемыхъ 
металловъ.

Растворъ серноватистокислой извести приготовляет
ся обыкновеннымъ образомъ и идетъ въ дело очень 
разведенный. Употреблеше сернистаго кальщя для 
осаждев1я металловъ поддерживаетъ извлекательную 
способность щелока.

Обожженная руда передъ извлечешемъ промывает
ся водою и вода эта не присоединяется потомъ къ

4

щелоку , содержащему серебро и золото , чтобы не 
примешивать къ нимъ растворимыхъ въ воде метал- 
лическихъ соединенш; въ воде растворяется немного 
серебра, следъ золота, сурьма и проч,; более всего 
растворяется медь.
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Ьолыиан поверхность руды и мала» высота ея въ 
извлекательныхъ сосудахъ необходимы для скораго 
извлечения и для возможно меньшаго содержашя бла- 
городныхъ металлов!, въ остаткахъ.

При рудахъ и продуктах!., даклцихъ много шпей- 
зы, большое количество сурьмы переходить вь рас- 
творъ и въ золотистое серебро.

Такт, какъ золото, содержащееся въ руд4з, обож
женной съ поваренной солью, не растворяется ни въ 
вод-1. , ни въ раствор-1; поваренной соли , а только вь 
раствор-1; с-Ърноватистокислыхъ солей извести или на
тра, посему весьма любопытно знать, какое соедине
ние образуетъ золото въ обожженной руд-Ь?

Г. Кисъ получилъ нривиллепю на свое открыпе, 
г. е. на извлечеше золота изъ рудъ и продуктов;., 
обожженных!, съ примесью поваренной соли, посред- 
ствомь сЬрноватистокислыхъ солей и при сод-Ьйствш 
министерства Фииансовъ и начальника Шмёльницкаго 
горнего округа И. Адр;ани занимается въ Шмёльниц-Ь 
извлечен;емъ золота изъ медной сурьмянистой шпей- 
зы, получаемой отъ расплавки тамошней блеклой мед
ной руды. Опыты его обЬщаюгъ много весьма важ- 
нмхъ научныхъ и практическихъ выводов;.; онъ по 
лучилъ весьма хороипе результаты ири извлечении се
ребра и золота изъ рудъ Нагиба;;;;; въ большомъ ви- 
д1; и подробности этихъ опытовъ изложен;.; въ ак-



Изв/ьстгя а см/ьсь. 435

тахь собиравшаяся въ Шмёльиице заводская кон- 
греса.

(Оев1еггв1сЬ. ХеИвсЬг. Гиг Вегд- ипё НиНеп^еяеп, .Л® 35, 18 
Лит 1860, 8. 203).

О кргьпост и м а сси вн ы х ъ  предм ет овъ  
изъ кованаго ж ел/ъза въ отношении къ ихъ  
о б ъ е м у .— Г. Маллетъ ирочиталъ въ институте граж- 
данскихъ ишкенеровъ въ Лондоне диссертащю «О ко- 
еФищент'Ь упругости и излома кованаго железа въ 
отношении къ величине его объема, способу пригото- 
влешя и положешю осей составляющихъ его кристал- 
ловъ».

Огромныя массы этого металла приготовляются 
ныне посредствомъ сварки подъ тяжелыми паровыми 
молотами множества прутьевъ или полосъ , склады- 
ваемыхъ пучками. Дознано однакоже, что эти массы 
не достигаютъ крепости, пропорциональной числу по
лосъ, изъ котораго он’Ь составлены ; замечено даже, 
что плотность ихъ уменьшается въ соразмерности съ 
увеличешемъ ихъ объема. Хотя эго и принято за 
Фактъ, но никто еще не1 старался показать на опыте, 
въ какой зависимости находится крЬпость железа отъ 
величины объема и отъ способа приготовлешя.
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Обращаясь къ этому изсл1;довашю , авторъ зани
мался вообще соображешемъ сл!>дующихъ трехъ во- 
просовъ:

1) Какая разница была замечена въ противод'Ьй- 
ств1и силамъ растяжения и сжимашя большихъ брусь- 
евъ необработаннаго желЪза, нриготовлеыныхъ посред- 
етвомъ прокатывашя или выковки нодъ большимъ иа- 
ровымъ молотомъ?

2) На сколько слабее , въ единицЬ сЬчешя , ока
зывается железо какого либо массивнаго предмета, 
выкованнаго большимъ паровымъ молотомъ, чЬмъ оно 
было въ полосахъ, изъ которыхъ составлена его масса?

3) Какою цифрою изображается средняя крепость 
железа на единицу сЁчев1я въ весьма большихъ нред- 
метахъ, сравнительно съ нормальной крепостью хоро
шего англшскаго полосоваго железа?

Не входя во вей подробности изсл'Ьдовашя , мы 
представимъ сл'Ъдующш выводъ:

На практикЬ можно принять , что въ весьма тя- 
желыхъ стержняхъ, коваыныхъ оруд1яхъ, нодъемныхъ 
кранахъ и другихъ подобныхъ громадныхъ предме- 
тахъ, жел'Ьзо повреждается и надрывается, когда да- 
влеше, коему оно подвержено , начинаетъ превышать 
7 тоннъ на куб. дюймъ; что оно растягивается и раз
рывается при нанряженш въ 15 тоннъ на куб. дюймъ, 
и что оно окончательно теряетъ Форму и раздробляется 
давлешемъ , возрастающимъ отъ 15 до 18 тоннъ на 
куб. дюймъ. Изъ этого слЬдуетъ, что если для прак-
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тическаго руководства принять половицу этихъ край* 
ним. предЬловъ напряжешя и давления за нормаль* 
ную м'Ьру крепости железа , обращеннаго въ нодоб- 
ныя кованныя массы, то можно ввериться ихъ стоп* 
кости когда действующее на нихъ стремительное на- 
нряжеше не превышаетъ тоннъ на куб. дюймь, а 
стремительное давлеше ограничивается 44 тоннами на 
куб. дюймь; или когда на нихъ дгЬйствуетъ неподвиж
ное напряжете въ 34 тонны, или неподвижное давле
ше, не превышающее 9 Тоннъ.

(Иэъ 4еаг-Воок оГ Г асЦ  1860, стр. 90).

П аровой м олот ь въ Вульвичскол1Ъ а р с е 
н алы .— Г. Моррисонъ и комп, устроили въ Вульвич- 
скомъ арсенале, для ковки Армстронговыхъ пушекъ, 
паровой молотъ гигантскихъ размеровъ. Поршень съ 
обухомъ этого молота весомъ въ 4 тонны (248 пуд.), 
а цилиндръ, въ которомъ движется поршень, почти 6 
тоннъ (372 пуд.). Цилиндръ поддерживается двумя 
рамами, изъ коихъ каждая въ девять тоннъ и укре
плена въ Фундаментной доске одинаковаго съ нею вЬ- 
са. Изъ Фундамента выдается наковальня, состоящая 
изъ массы кованаго железа со стальною оболочкой 
и сидящая въ чугунномъ стуле, весъ коего превы-
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шаетъ 21 тонну (1,302 иуд.). Эта глыба отлита 24 
Декабря 1859 года; около 9 часовъ утра колошникг 
доменной печи былъ нагружен ь 25 тоннами чугуна; 
къ 2 часамъ пополудни металлъ расплавился и за 
т'Ьмъ, спустя четверть часа, былъ выпущенъ въ Фор
му съ совершенным!» усп’Ьхомъ. Этотъ огромный стулъ 
длиною въ 9 Фут. 2 дюйма, шириною въ 6 ф . 7 д. 
въ основаши и 4 ф . 10 д. въ вышину; въ его вер- 
шину вставлена наковальня, а основаше его окружено 
двумя подстилками изъ толстыхъ бревенъ, имеющими 
14 ф . въ квадрат!;. Одно изъ зам!;чатсльныхъ ка- 
чествъ этого гигантскаго молота заключается въ осо
бой установке его цилиндра, прикр4,пленнаго болтами 
къ доскамъ Фундамента такъ, что они давлешемъ его 
тяжести не только нераздвигаются, но все бол'Ье и бо- 
лЬе укрепляются въ своемъ мгЬстгЬ. Въ управленш мо- 
логомъ достигнуто также большое совершенство: имъ 
можно, съ равнымъ удобствомъ , бить съ страшной 
силой больная массы раскаленнаго железа и нЬжно 
расколоть ор!;хъ , г. е. по произволу разнообразить 
его д'Ьйств^е во всевозможныхъ степеняхъ силы; уда
ры его могутъ быть въ точности соразмерены съ его 
вЬсомъ и сила ихъ увеличиваема или уменьшаема про- 
стымъ направлешемъ пара на верхнюю сторону порш
ня или иодъ оный. Действ1е этого молота можетъ 
быть приспособлено почти ко всякой работе; онъ мо
жетъ двигаться подобно тяжелому ручному молоту

I



И зв /ь с т гя  и  см гьсь. 439

мЬрно и медленно чи л и  производить отъ 200 до 300 
ударовъ въ минуту.

(Тоже, стр. 50).

В зры вш и е подводны хъ ск а л ъ .— Вь Фекам- 
пе (во Францш) было сделано нисколько оаытовь 
взрывашя подводныхъ скалъ, которые, какъ говорятъ, 
увенчались совершеннымъ успехомъ. Для углублешя 
Фарватера, ведущаго къ иристани, надлежало устра
нить часть чрезвычайно твердой скалы , на которую 
обыкновенные инструменты не производили дотоле 
почти никакого действ1я ; какъ при томъ , во время 
морскаго отлива, скала никогда совершенно не обна
жалась, то производство на оной работъ не только бы
ло сопряжено съ большими затруднешями, но суще
ственно препятствовало свободному движешю судоход
ства. Ныне же , при пособш электрической баттареи 
скала раздробляется сравнительно безъ всякаго усил!я, 
следующимъ сиособомъ: въ стеклянный банки, содер
жания каждая 50 килограммъ взрывнаго пороха и 
закупоренный пробками гакь, чтобы въ нихъ не про
никала вола, вставляются концы разобщенныхъ элек- 
трическихъ проволокъ. Сосуды эти тщательно зама
зываются или засмаливаются и укладываются въ кор
зинки съ сеномъ, для того чтобы оне при погруже-
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ши въ воду не могли разбиться о скалу, вокругъ ко
торой он'Ь размещаются. Въ полую воду проволоки 
этихъ камуфлетовь, покрытый какъ обыкновенно гут- 
та-перчевымъ составомъ, соединяются и приводятся въ 
сообщенЁе съ электрическою баттареею, расположенною 
на северной верФи, отъ чего порохъ мгновенно зажи- 
гается^ а эластичесше его газы, встречая непреодоли
мое сопротивлеше въ огромной тяжести воды, устре
мляются вь скалу и раздробляютъ ее на мельчайнин 
части. Смотря по действЁю заряда, при каждомъ взры
ве выбрасывается, на бол^е или мен'Ье значительную 
высоту , конусообразный столбъ воды , которая въ 
продолжеше н'Ьсколькихъ мгновенш клубится, но чрезъ 
пять минутъ принимаетъ прежшй видъ, не обнаружи
вая нич’Ьмъ происшедшаго на дн1; переворота. За 
симъ обломки скалы убираются , что не требуетъ ни 
болыпихъ трудовъ, ни значитсльныхъ издержекъ.

(Тоже, стр. 68).

Способа вы прлм лспья п окри ви вш и хся  
за во д ск и х ъ  т рубъ .— Онъ состоять въ пропили- 
ваши въ разныхъ м4стахъ слоевъ цемента , связы
вающих!. ряды кирпича, со стороны, противоположной 
тому ыаправлешю, по которому покривилась труба, и 
нредоставленш оной постепенно подаваться назадъ отъ
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собственной своей тяжести , безъ всякаго сторонняго 
содгЪйств1я. Этимъ способомт. была недавно выпрям
лена и приведена въ отвесное, совершенно безопасное 
положеше колосальная заводская труба въ Портъ- 
Дундасе. Спязывакшпе ея кладку слои цемента про
пиливались последовательно одинъ за другимъ для из- 
бежашя сильнаго потрясешя, которое могло бы сде
латься опаснымъ для строешя. По мере углублешя 
пилы смачивались водою и въ образуемый ими про- 
рЬзъ впускался слой свежаго цемента. По пропилке, 
такимъ образомъ , въ надлежащихъ местахъ двенад
цати прорЬзовь, при чемъ труба всякш разъ садилась 
прежде, чемъ пилы проникали до половины ея окруж
ности, въ особенности по мере приближешя къ земле, 
по причине увеличивающейся тяжести , труба полу
чила совершенно перпендикулярное направлеше. Рабо
той управлялъ Г, МакФаленъ, по совету коего было 
приступлено къ этому простому способу. Размеры 
трубы : полная ея вышина 468 фут. „ вышина отъ
земли до колпака 454 Фута , наружный д1аметръ у 
основашя 50 Фут., у поверхности земли 34 Фута, у 
колпака 14 фут. По вычислешю, сделанному проФес- 
соромъ Ранкиномъ, это строеше, независимо отъ вяз
кости цемента, въ состоянш выдержать, въ слабей
шей своей точке, боковое давлеше въ 66 Фунтовъ на 
квадратный Футъ поверхности безъ малейшаго вреда, 
что превышаетъ 11 Фунтами давлеше сильнейшей
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бури , которая когда либо была замечена въ этой
стране.

(Тоже, стр. 74).

О замтьнеши водяпаго п ара  у гл ек и сл о 
т ою .— Докторъ Энсманнъ въ Штетине предлагает!, 
заменить водяной паръ углекислотою въ твердомъ со
стоянии и предв’Ьщаетъ, что его изобретете (?) пове- 
детъ къ замгЬненно мореплавашя воздухоплаватемъ. 
Между гЬмъ однакоже прошло почти четверть вТ.ка 
какъ химикъ Тилорье впервые приготовилъ некоторое 
количество твердой углекислоты и съ того времени 
способъ производства этого вещества былъ значитель
но упрощенъ Фарадеемъ и Наттереромъ. Фарадей объ- 
явидъ , что углекислота есть весьма странное веще
ство по высокому давленно , онымъ производимому, 
при переходе изъ твердаго въ жидкое и потомъ газо
образное состоите, и что нетъ другаго вещества, ко
торое могло бы съ нимъ сравниться въ этомъ отно
шении. Говорягъ, что паръ углекислоты производит!, 
непомерное давление, возрастающее въ степени возвы
шенна его температуры. При 0° оно равняется 23 ат- 
мосФерамъ, при 16°— 29 атмосФерамъ , а при 32°— 
28 атмосФерамъ. Единственным!. препятствнемъ ко 
введение въ употребление1 твердой углекислоты была
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доселе трудность ея приготовлешя въ достаточвыхъ 
количествахъ ; Наттереру удалось однакоже пригото
вить оной нисколько Фунтовь вдругъ и его приборъ, 
который въ состоянш выдержать давление въ 2000  

атмосФеръ, ныне продается въ В'Ьн'Ь по ЮФун. стерл.
Къ сожал,Ь|пю намъ неизвестно, во что обходится 

Фунтъ этой кислоты и какое сбережеше въ расходахъ 

представляетъ ее употреблеше въ сравненш съ водя- 
нышъ паромъ.

(Тоже, стр. 21).

П риборъ Т уссен а  для  обо'гащешя р уд ъ .— 
ГТриборъ Туссена для обогащешя металлическихъ рудъ 

основанъ на томъ законе, что скорость паден!я твер- 
даго тела въ жидкой среде въ одно и то же время 

пропорциональна плотности (относительному весу) те 
ла и разности между этою плотностью и плотностью 
жидкости.

Поэтому, если представимъ себе большую верти
кальную чугунную трубу, оканчивающуюся внизу ко- 

ническимъ отрезкомъ, еоедипяюгцимъ ее съ |другою 
вертикальною трубою меныпихъ размеровъ, при чемъ 

сообщеше между обеими трубами можетъ быть прер
вано по желанно посредством!, крана или клапана; и 

если въ большую трубу, наполненную водою, засыплемъ
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известное количество раздробленной или превращенной 
въ порошокъ руды, то куски во время падешя будутъ 
разделяться и располагаться по своей плотности—ме- 
таллъ, какъ более тяжелый, займетъ нижнюю часть, 
пустая же порода будетъ осаждаться сверху.

Разд'Ьлеше металлическихъ веществъ и пустой по
роды будете тЬмъ быстрее и темъ совершеннее, чемъ 
более разности въ плотности и также чемт. значи
тельнее высота столба воды.

Въ самомъ деле замечено , что на высоте около 
5 метр. (16,4 <ьута) вещества опускаются вместе и 
только начинают!, отделяться одни отъ другихъ; на
конец!. между тяжелыми и легкими частями обра
зуется пространство, увеличивающееся съ длиною трубы.

Высоту трубы въ 30 мет. (около 14 саж.) мож
но, кажется, считать самою выгодною и применимою 
ко все,мъ сортамт. руды.

Количество обработываемаго вещества въ одну опе
ранды зависитъ отъ многихъ причинъ:

1 )  Высота и Д 1а м е т р ъ  т р у б ы .

2) Разность въ плотности пустой породы и полез- 
ныхъ продуктовъ.

3) Крупность веществъ.
Одна операщя среднимъ числомъ продолжается 20 

минутъ. Въ это время почти все самыя легк!я части
цы руды, остаюшдяся въ водЬ долее другихъ, успЬ- 
ваютъ собраться на дне прибора , такъ что можно 
приступить къ повой операцш.
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Расходы на работу , движущую силу , ногашеше 
стоимости и ремонтъ прибора доходятх до 53 ф . на 
100 тоннъ руды (около 21 коп. иа 100 пудовъ).

Время, необходимое для обогащешя на этомх при- 
' бор'Ь, относится къ времени, употребляемому вх Аль- 

тенберг!» для промывки на штосгердахх, какх 10 : 117.
Отношеше расходовх на промывку по способу 

Туссена къ расходамх на промывку на штосгердахх 
равно 0,53 : 2,85.

Другая выгода этого прибора, дЬлаюшая его весь
ма удобнымъ для обработки золотоносныхъ аесковъ, 
состоитъ въ отсутствш потери воды; поэтому, распо
лагая незначительнымъ объемомъ воды, можно про
мыть огромный массы руды ; обстоятельство это вх 
особенности важно вх м-Ьстноетяхх скудныхх водою, 
каковы напримЬрх мнопя золотоносный м!>сторожде- 
н 1 я КалиФорнш и Австралш.

(Кеу. иглу. йе« пппез е1с. Ь. 3, 4860).

Способъ Ф а р р а р а  для  п ри гот овлет я  
ст али . — Давно уже металлурги стараются найти 
скорый и дешевый способх превращения железа вх 
сталь. Много способовх уже открыто, но несмотря на 
неоспоримое достоинство ихъ вх н4которыхъ отноше- 
шяхх они не могли быть приложены кх практик!;.
Способх Фаррара далъ, кажется, столь удовлетвори- 

Горн. Шурн. Кн. Л .  1860. 9
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тельные результаты, что заслуживает!, особенно _вни-
МЛ1МЯ.

Способъ этотъ очень простъ : железо разбивается 
на куски, отъ 2 до 3 дюпмовъ длиною, и заклады
вается вт. графитовый тигель сг нашатыремъ , сине- 
родистымъ кал;емъ и марганцемъ. Химичесюя реак 
щи, происходящая между этими веществами во время 
плавлешя, способствуют!. выд-Ълешю сЬры и Фосфора. 
Въ настоящее время сталь высшихъ качествъ приго
товляется вообще из!> Данеморскаго железа, которое 
стоитъ около 34 ф . с. за тонну. Клинокъ былъ вы- 
кованъ изъ стали , полученной по способу Фаррара. 
Для стали было употреблено Нонтипульское железо, 
стоющее 10 ф. за тонну. Однакоже клинокъ выдер- 
жалъ пробы, назначенный для военнаго оруж1я.

При обыкповепномъ способ!; превращеше жел!;за 
въ сталь тробуетъ отъ 15 до 20 дней. Въ способ!; 
Фаррара для этого достаточно 3 часовъ.

Привиллепею Фаррара пользуется въ Ныо-1орк!; 
общество « Оатазсиз з11е1 апй «гоп Сотрапу», на за- 
вод'Ь котораго теперь уже приготовляется до 40 тоннъ 
литой стали въ неделю. Сталь эта хорошо принята 
въ торговле и употреблеше ея начинаетъ распростра
няться.

На тонцу жел'Ьза употребляется 1 Фунтъ синеро- 
дисгаго кал«я и 2 Фунта нашатыря. Стоимость этихъ 
матер!аловъ, можно сказать, ничто въ сравнении со 
стоимостью получаемаго продукта.
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По мп'Ънно Г. Фаррара, нашатырная соль им’Ъетх 
цЬлыо привести'жел-Ьзо вх тестообразное состоите, 
вх которомх уже синеродистый калш начинает!» свое 
д'Ьйств1е цементацш; за нею слйдуетх непосредственно 
плавлеше образовавшейся стали.

Какова бы ни была верность этой теорш, нельзя 
не обратить внимашя на роль, которую играетх зд'Ьсь 
азотх при превращенш железа вх сталь, и этотх прак
тически Фактх можетх быть подкр’Ьплешемх прежде 
высказаннымх идеямх и опытамх, изх которыхх дол
жно было заключить, что сталь есть не просто угле
родистое железо, а синеродистое железо.

/
(Та же газета).

Упот реблеш е губчат аго  ж елгъзп въ м е
т аллургии  свинцаг, цинка и  проч. —  Весьма 
любопытный свойства губчатаго железа , выставлен
ный на видх работами А. Шено и служанка основа 
шемх изобретенному имх способу приготовления ста
ли, возбудили вх высшей степени внимате металлур* 
говъ.

Гг. Де Бронакх и Дегеррипонх, въ БрюсселТ», взду
мали воспользоваться сильнымъ д,Ьйств1емх губчатаго 
железа вх реакщяхъ и склонностью его кх образова
нию новыхъ соединений для металлургической обра
ботки с’Ърнистыхъ рудъ, въ особенности свинцовыхх,
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а  т а к ж е  Ф о с Ф о р и с т ы х ъ  и м ы г п ь я к о в и с т ы х ъ  м е т а л л и -  

ч е с к и х ъ  с о е д и н е н ы ! .

Давно уже плотное железо употребляется при об
работка свинцоваго блеска и сернистой сурьмы и 
производйтъ при этомъ выдЬлете с-Ьры и возстано- 
влеше; но такт пакт д1)йств1е здЬсь зависитъ вт осо
бенности отъ протяжешя соприкасающихся поверхно
стей , то плотность железа препятствуетт быстрот!) 
реакши.

По своему сильному сродству губчатое жел'Ьзо 
представляетъ бол-Ье энергически! опытъ ч-Ьмъ обы
кновенное железо и дозволяет-ь , при обработ’Ь свин
цоваго блеска наприм’Ьръ, получать свинецъ при тем
ператур^ низшей, противт температуры плавлетя руд 
ной породы , потому что при этомъ нужно только, 
чтобы могло образоваться сернистое железо.

Съ экономической точки зр-Ьтя губчатое железо 
выгодно по своей низкой цЬнЬ. и способности превра
щаться въ порошокт.

Употреблете его въ металлурпи ведетъ за собою 
слЬдующ1я выгоды:

1) Уничтожеше предварительныхъ обжиганш;
2) Быстрое извлечете при низкой температур!) нЬ- 

которыхъ металлов!, изъ еЬрнистыхъ рудъ;
3) Мен'Ье потери металла ч’Ьмъ въ обыкновенныхъ

\
способахъ, и

4) Значительное сбережете въ расходах!, на про
и з в о д с т в о .
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Для обработки сЬрнистыхъ, ФосФористыхъ и сурь- 
млиистыхъ металлическихъ соедипешй посредствомъ 

губчатаго желЬза, сырую руду превраш,аютг въ но» 

рошокх и потомъ смЬшиваютъ съ извЬстпымъ коли- 
чествомъ' губчатаго жел-Ьза въ порошк'Ь. Количество 
сЬры, мышьяка или сурьмы въ руд-Ь должно быть 

нропорцюнально количеству губчатаго железа и зави

сишь отъ свойствъ и рода руды.
Чтобы предохранить губчатое желЬзо отъ окисле- 

шя прежде дЬйств1я его на руду и чтобы способство
вать сближешю смЬшанныхъ веществъ, см'Ьсь сжима- 
ютъ въ видЬ кирпичей и кирпичи эти покрываютъ 
слоемъ угля, въ случай если обработка производится 
въ отражательной печи.

При обработка свинцоваго блеска количество губ
чатаго жел'Ьза расчитывается гакъ, чтобы превратить 
всю сЬру въ сернистое желЬзо. См'Ьсь въ вид'Ь кир
пичей идетъ въ шахтную или отражательную печь.

Такъ какъ н'Ьть надобности ошлаковывать пустую 
породу, то температуру держать такую только, чтобы 
могло образоваться сернистое жел'Ьзо. Возстаиовлен- 
ный свинецъ расплавляется и вытекаешь изь массы 
пустой породы съ сЪрнистымъ желЬзомъ.

При обработк-Ь сЬрнистой сурьмы количество губ
чатаго жел-Ьза должно быть относительно менЬе, что
бы не могло образоваться сурьмянистое жел'Ьзо.

Цинковую обманку, подобно свинцовому блеску, 
превращаютъ въ порошокъ и смЬшиваютъ съ ыадле-
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жащимъ количествомъ губчатаго железа; смесь ежи 
мають и обработываютъ далЬе какъ галмей; с!.ра въ 
цинковой обманке соединяется съ жел’Ьзомь , цинкъ 
же выделяется возгонкою.

Сернистыя соединешя меди (медный колчедана, 
блеклая мЬдная руда и проч.) превращаются въ по- 
рошокъ безъ предварительныхъ обжиганш. Кт> иимь 
мрибавляютъ губчатаго железа более , чЬмъ сколько 
нужно для выделенгя серы изъ металловь, заключаю
щихся въ рудахъ. Этотъ избытокъ железа собираегь 
въ себЬ возстановленные ме аллы.

После плавки въ вертикальной или отражательной 
нечи , получается ме1аллическш сплавь , состоящей 
изъ желЬзистой мЬди съ одной стороны и другихъ 
случайно примешанныхъ металловь съ другой.

Раздробленный сплавь подвергается обжигаино, ко
торое тЬмъ легче, что имеегъ целью только окислить 
медь и железо и улетучить друпе металлы (сурьму, 
мышьякъ), если они есть.

ИослЬ обжигания сосгавляютъ шихту съ избыт- 
комъ кремнезема и смесь обработываютъ въ шахтной 
или отражательной печи ; получаются: кремнекислое
железо и металлическая мЬдь.

(Та же газета).
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Въ послйднемъ зас^данш общаго собрата горво- 
заводскихт. людей, бывшемъ въ В'Ьн’Ь 15 Мая 1858 
года , сделано министергальнымъ сов'Ьтникомъ Анто- 
номъ Висиеромъ следующее предложение:

1) Чтобы въ программу задачь, подлежащих!, раз- 
смотр15Н1Ю во второмъ общемъ собраши горных!, и 
заводскихъ людей, былъ принятъ вопросъ:

Какимъ способомъ можетъ быть ускорена или уде
шевлена разработка гранита, шенита, порфира, гнейса, 
известняка и других!, твердыхъ, зернистыхъ или слан- 
цеватыхъ горныхъ породъ, и собственно:

a) Безъ пособ1я, и
b) Съ пособ1емъ магаинъ.

2) Чтобы первое общее собрате горныхъ и эа- 
водскихъ людей вошло кт> главному начальнику гор- 
наго ведомства въ Австрш съ представлешемъ о бла- 
госклонномъ назначении или исходатайствованш на- 
градъ за р'Ъшете этого вопроса (отчетъ о первомъ 
общемъ собрата горныхъ и заводскихъ людей въ 
В'Ън'Ь 1858 года, стр. 147—-154).
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Предложеше это было передано по принадлежно
сти комитету собран!л (отчетъ, стр, ХХ1У).

На сл'Ьдующш день, по закрытии собрашя, коми- 
теть нолучилъ отъ владельца рудниковъ, Фабриканта 
и помещика Гейнриха Драше, въ В4нй, следующее 
письмо (отчетъ, сгр. XXVIII).

*

Вь комит ст ъ общ аго собраш я горны хъ и 
заводск и хъ  лю дей  въ Вгъшь.

Вь сл1;дств1е предложения, сд'Ъланнаго г. министе- 
рьальнымъ совЬтникомъ А. Внснеромъ въ окончатель
ном ь зас’Ьданш общаго собрашя горныхъ и заводскихъ 
люден, согласно коему, въ будущем ь ихъ собрании, 
со стороны высшаго начальства им'Ьютъ быть назна
чены награды за разр’Ъшеше задачь, который будутъ 
предложены комитетомъ, я осмеливаюсь сделать еще 
нЬкоторыя зам’Ьчашя, заключающаяся въ нижесл-Ьду- 
ющемъ:

Изъ той же поучительной р4чи г. министер1аль- 
наго советника Виснера усмотреть можно, какой важ
ный перев'Ъсъ вь общемъ итог4 гориаго производста 
монархш имЬегь частная промышленность и въ осо
бенности н’Ькоторыя особыя отрасли оной. Поэтому я 
полагаю , что и значительнейшая промышленный то
варищества охотно изъявить готовность представить 
гаковыя же награды въ предстоящее общее горноза
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водское собрате , если къ сему будетъ сдЬлано отъ 
комитета своевременное приглашеше.

Высшее начальство, действуя со своей возвышен
ной точки зрЬшя , уже и безъ того предоставляетъ 
частной горной промышленности пользоваться вс'Ъми 
улучшешями и открьтями, производимыми на казен- 
ныхъ рудникахъ и заводахъ, или состоящими въ его 
ведомств-!) чиновниками, безъ всякаго за то возмезд1я.

Это служитъ мн4> новодомъ, не только къ поддер- 
жашю весьма Д'Ьльиаго предложетя г. министер1аль- 
наго советника Виснера, но и къ доставлешю оному 
какъ дальнейшего практическаго направлешя, такъ и 
нерваго возбуждешя для другихъ товариществъ , на
значить съ моей стороны , для предположенной имъ 
ц'Ьли, сумму въ двести имперскихъ червонцевъ золо
тою монетою, каковую обязываюсь представить въ бу
дущее общее собрате горныхъ и заводскихъ людей, 
съ гЬмъ, чтобы изъ оной

a) 100 червонцевъ были выданы, въ вид1!} наград 
ной премш, тому, кто разр'Ьшитъ какую либо къ вы
шеозначенной ц-Ьли ко^итетомъ предложенную задачу;

b) 100 червонцевъ были уплачены тому, кто, сд!з- 
лавъ какое либо новейшее истинно полезное изобре
тете  или усовершенствование въ области горнаго или 
заводскаго дела и примЬнивъ оное къ практическому 
производству, съ явною для онаго пользою и съ цЬ- 
л»ю существеннаго его удешевления, предоставить та 
ковое во всеобщее употреблеше.
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ВсЬ дальнЬйнпи распоряжешя предоставляю я ис
ключительно комитету вышепомянутаго собрашя и го
товь представить въ оный вышеозначенную сумму не
медленно по созванш будущаго общего собратя гор 
ныхъ и заводскихь людей.

ГеНнрихъ Драше.
• В г на.
16 Мая 1858 г.

Комитета порваго общаго собрашя горныхь и за- 
водскихъ людей , понимая вполн'Ь важность сдЬлан- 
наго г. министер!алы1ымъ совЬтникомъ Виснеромъ пред- 
ложешя , съ признательною благодарностт принялъ 
щедрое приношеше Г. Драше и въ смыслЬ об'Ьихъ 
предложен!й положила, обнародовать о назначена! на- 
градныхъ премий за дв'Ь задачи, изложенный въ при
лагаемой при семъ программ!;.

Питая надежду , что назначеше этихъ задачь со- 
отв4тствуетъ благонам!;реннымъ видамъ — удовлетво
рить сутцественнымъ потребностямъ и поощрить успе
хи горнаго и заводскаго д4ла — , выраженными въ по- 
мянутыхъ двухъ предложешяхъ, комитетъ пользуется 
этимъ случаемъ, чтобы, согласно заключающемуся въ 
нихъ указашю, пригласить всЬхъ почтенныхъ соревно
вателей горной промышленности и съ своей стороны 
принять участ1е въ приношешяхъ для увеличешя вы- 
шеозначенныхъ наградиыхъ премий.

Никто изъ горныхь людей не подумаетъ отрицать 
очевидную важность первой призовой задачи, разрйше-
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ше коей, хотя бы оно и было только частное , не
пременно оринесетъ горной промышленности неисчи
слимую пользу и каждый съ искреннимъ удоволь- 
ств1емъ оценитъ всякое въ области горнаго и завод- 
скаго искусства сделанное и во всеобщее пользоваше 
предоставленное изобретете или усовершенствоваше. 
Посему все участники въ горнозаводскомъ деле и 
приглашаются, каждый по своему состояние, соревно- 
вать своими приношениями увеличению или умножетю 
наградныхъ премш и тема, вызвать къ состяженпо 
многостороннейиия и действительнЬйгшя силы не толь
ко пашей , но и всехъ близких!» къ ней отраслей 
науки , для скорейшаго и успешнейшего достижешя 
желаемой цели.

Какъ ревнители горнаго и заводскаго искуссга 
всехъ странъ соединялись для обсуждешя обстоя- 
гельствъ и потребностей нашего дЬла въ 1858 году, 
точно такъ же да воспользуются они этимъ первымъ 
случаемъ для совершев1Я съ обща общеполезнаго на- 
чинашя.

О посвещаемыхъ вышеозначенной цели приноше- 
н«яхъ, какъ и о последующемъ возвышенш или умно- 
женш установленныхъ наградныхъ премш , будетъ 
объявляемо въ «Ое§1егге1с1шсЬе ЯекзсЬгЩ Гиг Вег^- 
ипй ШШепууезеп».

Корреспондент!» съ комитетомъ надлежитъ адре
совать: въ редакщю помянутаго журнала, въ книжный
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магазинч. Фридриха Мапца въ В'Ьн’Ь, на Кольмаркт'Ъ, 
№ 1149.

ВЬна. 30 1юня 1860 г. Подписали:

Комитетъ нерваго общаго собран!» горныхъ и завод-
скихъ людей:

ГраФъ Георгъ Андросси 
Президента.

Ч л е
Гейнрихъ Драше 
Францъ Фёгерле 
Ф. М. Фризе 
Францъ Риттерь фонъ 

Гауеръ
О. Фрейгеръ фонъ Хин-  

генау.

ГраФь Лудвигъ Бреда 
Вице-Президентъ. 

и ы:
Докторъ Г. Кернь 
Петръ Риттиигеръ 
Г. Едлер ь фонъ Ростгорн ь 
Докт. Фернандъ Стаммъ 
Карлъ Венсь 
Антонъ Виснеръ.

П рограм м а задачь.

Комитетомъ перваго общаго собран!» горныхъ и 
заводскихъ людей въ В'ЬнЬ установляются слЬдуюшля 
двЬ наградныя премии:

1. Наградная нрем1я не мен!>е какъ въ 100 им- 
перскихъ червонцевъ— за объявление способа , посреди 
ствомъ которою разработка горныхъ породь могла бы 
быть производима устьтн/ьс или хотя дешевле чгъмъ 
оная ныть производится, при надлежащемъ употребле
нии извгьстныхъ или доселгъ въ употреблении находя
щихся средствъ.



Объявление. 457

Предлагаемый способъ долженъ быть обстоятель
но описана. , съ приложением!. чертежей , необходи
мых!. для полнаго его уразумЬшя.

Желательно также представлеше потребнаго при 
исполненш сего способа аппарата или модели онаго.

Равно требуется несомненное доказательство въ 
томъ, что вышепомянутый способа, действительно при- 
веденъ въ успешное исполненхе относительно времени 
и сбережешя вт. расходахъ. Комитету перваго общаго 
собранья горныхъ и заводскихъ людей въ ВЬне пре 
доставляется однакоже приказать подвергнуть оный 
испытанью, въ случае предложенья объ этомъ суда, 
который будетъ учрежденъ для пр'исуждешя наградъ.

Не требуется, чтобы способъ былъ удобоприме- 
нимъ ко всемъ горнымъ породамъ и ко всемъ ро- 
дамъ и назначеньямъ работъ; не взирая на это, тому 
способу будетъ отдано преимущество , который при 
равныхъ вообще обстоятельствахъ можно будетъ вы
годно употребить для более твердыхъ породъ или 
для исполненья несколькихъ предметовъ работы.

II. Вторая наградная премия въ 100 имперскихъ 
червонцевъ— за новое и полезное изобргътенге или усо- 
вершенствованге въ области горного или заводского дгьла. 
Премгя эта будетъ выдана тому, кто введешь таковое 
открытге или изобргътенге въ практическое горное или 
заводское производство, съ явною для онаго пользою и 
въ особенности съ цгългю возможного удешевленгя произ
веденНа, и предоставить оное во всеобгцее пользованге.
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Желающш получить премььо обязана подробно опи
сать предлагаемое им ь изобретенье или усовершенство- 
ванье съ представленьемъ . въ случай надобности , и 
чертежей, потребныхъ для полнаго его уразум-Ьтя, а 
по возможности также и самаго аппарата или модели 
онаго, и съ достоверностей доказать выгодное его 
действьеп Вт> семъ отноьпевьи комитету предоставляется 
однакоже по собственному его усмотрению произвести 
особое испытанье.

Между несколькими соискателями , преимущество 
будетъ отдано тому изобретенью или усоверьненство- 
ванььо, которое будет!, представлять болЬе важную и 
всеобщую пользу.

Въ отношеньи соискательства обоихъ этихъ на- 
градныхъ премьн установляются впрочемъ следуюьцья 
правила:

1) Срокъ состязанья по обеимт. премьямъ опреде
ляется къ 1 1юля 1861 года.

Каждый изъ соискателей обязанъ пе позже какъ 
кт. этому сроку представить свою работу, снабженную 
какимъ либо девизомъ или отличительнымъ знакомь о 
ея принадлеясности, съ приложеньемъ къ оной , подт. 
темъ же девизомъ или знакомъ, запечатаннаго листа, 
на внутренней поверхности коего должно быть напи
сано, съ надлежащею точностью, имя, званье и место 
жительства искателя, въ

Комитетъ перваго общего собрата горныхъ и за
водскихв людей въ редакцги журнала « Оея/еггег'сМяске
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1ел1$сЬ,п{( [иг Вегд- пт1 НгШепгоеяеп» , въ книжномъ 
мтазингь Фридриха Шанца въ Вннгъ , на Нольмарктгь, 
№ 1149.

Запечатанный листъ, содержащей адресъ изобрета
теля, будетъ открытъ только въ такомъ случае, если 
работы, при коихъ о т .  находится, будутъ удостоены 
наградной премш; находящееся же при всехъ нрочихъ 
листы останутся нераспечатанными и будутъ вместе 
съ работами предоставлены въ распоряжеше прислав- 
шимъ ихъ.

2) Судъ для присуждешя премШ составится ио 
назначенш комитета перваго общего собрашя, а на- 
градныя премш будутъ выданы по представлешю се
го суда, вторымъ собрашемъ горныхъ и заводскихъ 
людей въ Вене, въ течете осени 1861 года.

3) Изобретатель, получивши! премш по первой 
изъ предложенныхъ двухъ задачъ, остается собствен- 
никомъ своего изобретешя и ему предоставляется 
право, взять на оное исключительную привиллегпо; 
темь не менее онъ обязаиъ, не позже какъ въ те
чете шести месяцевъ, со дня присуждешя награды, 
обнародовать обстоятельное онисаше своего способа 
съ приложешемъ надлежащихъ для его уразумешя 
чертежей; въ противномъ случае, по прошествш сего 
времени, право обнародовашя онаго передается коми
тету втораго общаго собрашя горныхъ и заводскихъ 
людей въ в е н е .
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Пра вила объ обнародовашп относятся и ко второй 
призовой задач'Ь.

4) Присуждеше наградх, какт> и вс-Ь проч1я кт. 
оиммг относящаяся публикации , будутъ напечатаны 
вх журнал Ь «Оез1егге1сЬ15сЬе ЯеНвсЬпН Гпг Вег§- шн! 
НиИеплуезен ».

В+ща. 20 1юня 1860 г. Подписали:

460

Комигетх перваго общего, собрашя горныхх и завод
скихх людей:

ГраФЪ Георгъ Апдросси 
Президентъ.

Ч л е
Гейнрихъ Драше 
Францх Фётерле 
Ф. М. Фризе 
Францх Риттерх фонт.

Г ауерх
О. Фрейгерх фонх Хин- 

генау.

ГраФХ Лудвигх Бреда 
Вице-Президентх. 

н ы: (
Докторх Г. Кернь 
Петрх Риттингерх 
Г.Едлерх фонх Ростгорнх 
Докт. Фернапдх Стаммх 
Карлх Вейсх 
Антонх Виснерх.



ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОБСЕРВАТОРШ АКАДЕМИКА КУПФЕРА,

ЗА 1 8 5 8  ГОДЬ.

Наблюдения метеоролошчестя и магнитныя въ 
С. Петербургть 1856  года.

I. Месячный средшя давлешя атмосФерическаго в 
давлен1я сухаго воздуха, выраженный въ россшскнхъ 

полулишяхъ в првведенныя къ нормальное темпера- 
турЭ; 13^ Р.

Атмосфер.

Январь. . 595,60 
Февраль. 597,31 
М арта... 599,18 
Апрель... 595,73
Май ___  597,51
1к>нь. . . .  596,28

Среднее, 596,99 592,69
1

Сух. возд. Атмосфер. Сух. возд.

593,36 |к»дь . . . 597 ,25  588,55
595,67 Августа. 595,28 -588,30 
597,56 Сентябрь 599,70 594,08
592 ,45  Октябрь. 603,64 599,54
592,29 Ноябрь . 594,69 592,49
589,86 Декабрь. 591,69 589,21



Нупферь, отчетъ Главной

II. Часовыя давлсшя атмосфер ы и сухаго воздуха.
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1 597 ,10 592 ,52 13 596 ,98 592 ,92

2 597 ,07 592 ,47 14 5 9 6 ,9 6 592 ,96

3 5 9 7 ,0 5 592 ,45 15 596,91 592 ,9 3

4 597 ,04 592 ,4 4 16 596 ,87 592,91

5 597 ,02 592 ,48 17 5 9 6 ,8 4 592 ,86

6 59 7 ,0 2 5 9 2 ,5 6 18 596 ,88 593 ,02

7 597 ,03 592 ,63 19 596,91 592 ,7 9

8 5 9 6 ,9 7 592 ,63 20 596 ,93 592 ,73

9 596 ,98 5 9 2 ,7 4 21 596 ,95 592,61

10 597,01 592 ,83 22 597 ,03 592 ,59

1 1 597 ,0 0 592 ,52 23 597 ,05 592 ,55

Среднее 596 

Ш. МЪсичная средняя температура
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Январь. .  .  . — 5,33 —  2,80 —  7,67 —  5,23 4,87
Февраль .  . — 9,27 —  6,26 — 12,19 —  9,23 5,93
Маргъ . . . . —  8,70 —  4,66 —  12,67 —  8,66 8,01
АпрЬль .  .  . -х- 0,89 - + -  3,68 —  1,24 - + -  1,22 4,92
Маи....................... —|— 7,24 н-11,34 н- 4,29 - ь  7,81 7,05
Ь о н ь . . . . . -+-11,32 -+-14,52 н- 8,87 н-11,69 5,65
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1юль.......... 4-13,96 4 - 17,63 4 -11 ,17  4-14,40 6,46
Августъ . .  4-10,05 -4 12,69 4- 8,05 4-10,37 4,64
Сентябрь. . 4- 7,27 4-10 ,02  4- 5,03 4- 7,52 4,99
Октябрь... 4- 2,96 -4 5,08 -4 1,07 -4 3,07 4,01
Ноябрь . . .  — 5,10 — 2,64 — 7,28 — 4,96 4,64
Декабрь.. . — 4,64 — 1,81 — 7,02 — 4,41 5,21

Среднее.. . -4 1,74 4 - 4,74 — 0,80 4- 3,00 5,54

IV. Часовая средняя температура.
&О. к ©
" В 
© & * & К Р. м я

® О
 ̂ =5 2 8.о .2 в *ЙКС

в ^  в н X 4§: 2 в рч: 5
Оч В о сц О- © 0-1 в ® Оч Рч Ои 2 и С О 2 о и

0Ч 4-2,95 12Ч 4 — 0,88
1 4-3 ,22 13 4-0,65
2

3
4
5
6
7

8 
9

10

11

ч-3,40 
4— 3,44 
Н“3 ,44 
4 -3 ,2 1  

-+-2,74 
4 -2 ,2 8  

4 -1 ,9 1  
4 - 1 ,5 8  

4-1,30 
-4 1 ,1 3

14
15
16
17
18
19

20 
21 

22 

23

4-0,48
4 -0 ,3 1
4 - 0 ,2 6
-4 0 ,3 1
4-0 ,44
4-0 ,71

4 -1 ,0 7
4 - 1 ,5 6

4 -2 ,0 5

4 -2 ,5 8

Среднее 4-1 ,74
У. Давлеме водяныхъ паровъ , находящихся въ 

атмосфер!., выраженное въ российских!, лишяхъ.



4 Купфвръ, отчстъ 1'лавной

е" озвачаетъ давленье паровъ , находящихся! въ 
атмосфер!; , а е давленье ихъ тогда , когда воздухъ 
быль ими насыщенъ-

е е"
е" — е'* —

е е
Январь. . 1,12 0,92 1юль • •. • \у 35 0,76
Февраль. 0,82 0,94 Августъ. 3,49 0,83
Мартъ . . 0,81 0,92 Сентябрь 2,81 0,83
Апрель . 1,64 0,82 Октябрь, 2,05 0,83
Маи . . . . 2,61 0,76 Ноябрь . 1,40 0,90
1юнь.. . . 3,71 0*80 Декабрь. 1,24 0,94

Среднее. 2,15 0,85
VI Часовыя средшя давленья водяныхъ паровъ,

находящихся въ атмосфер^.
8 Ч Я "С я н4) 2 о пе

е" А 5 ё „$ V Ь в
е"

сиV и 5 е и я в е
0Ч 2,27 0,82 12ч 2,05 0,88
1 2,29 0,81 13 2,03 0,89
2 2,30 0,81 14 2,00 0,89
3 2,30 0,81 15 1,99 0,89
4 2,30 0,81 16 1,98 0,89
5 2,27 0,81 17 1,99 0,89
6 2,23 0,83 18 1,93 0,89
7 2,20 0,83 19 2,06 0,88
8 2,17 0,85 20 2,10 0,87
9 2,12 0,86 21 2,17 0,86

10 2,09 0,87 22 2,22 0,85
11 2,24 0,87 23 2,25 0,84

Среднее 2,15 0,85
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VII. ,Дождь и снЬгъ. Англшскде- дюймы.

Д о ж д ь . С н "Ь г ъ.
8Ч утра. 8Ч вечера. 8Ч утра. 8Чвечера.

Январь. . • - — 0,550 0,450
Февраль . • ■ " ~ — — ■ —
Марта.. . — — —
Апрель. . . .  1,250 0,338 0,500 — •
Май . . . . 0,388 — —
1юнь. . . . 0,426 — —
1юль. . . . . .  0,425 0,263 — —
Августа . . .  0,410 1,526 — —
Сентябрь . .  0,750 0,375 — —
Октябрь . . .  0,543 — — —
Ноябрь. . • • ‘ — 0,615 0,050
Декабрь. • • “ ■*" — 0,750 0,326

Сумма. . . . .  5,654 3,316 2,415 0,826
Общая сумма= 1 2 ,2 1 1 .

VIII. Часовые средняя скдоневтя.
Ф0-
и «5 2

фшя 4 с?
о й и
ф & « ф!Ф « ЯФи ■§ яи: д оФ &€ ? *

Я
о«3о. и я и а у си о? V ё я

0Ч ч-2 ' 54" 12ч — 1' 35"
1 ч-З 52 13 —  1 03
2 ч— 3 59 14 — 1 03
3 -4-2 59 15 — 1 03
4 ч-2 06 16 — 1 00
5 ч-1 08 17 — 0 53
6 -4-0 21 18 — 1 16



6 Гупферъ, отчетъ Главной

7 — 0 05 19 —  1 24
8 — 0 42 20 — 1 32
9 — 1 27 21 —  1 22

10 —  1 40 22 — 0 32
1 1 — 1 50 23 4-1 24

Наибольшее западное отклонение вт. 24. . , .  ч-З ' 59" 
Наименьшее восточное отклонение въ 11ч. . . . — 1 50

Разность. . . .  5 09
IX. Часовыя средняя магнитнаго напряжегпя. 
Среднее напряжете года принимается за единицу.

«ф Си В •с.ФФ ок -й 
?  Е ри

зо
нт

ал
ь-

 
е н

ап
ря

ж
е- ОО*М •С5Ф Нф о а +а«С д ф

л а>*з ^ев 5Е_1 й
йо 5ад таЯ к

О. Ио Я 
0Ч

О о Рн й Я
— 0,00047

Си « <4 8
12ч

о 8.2 Рч я %
4-0,00030

1 — 0,00021 13 4-0,00019
2 ч-0,00007 14 4-0,00008
3 ч-0,00021 15 4-0,00000
4 -+-0,00020 16 — 0,00002
5 4-0,00017 17 — 0,00007
6 4-0,00012 18 — 0,00013
7 4-0,00018 19 — 0,00026

 ̂ 8 4-0,00037 20 — 0,00042
9 4-0,00047 21 — 0,00051

10 4-0,00047 22 —0,00058
11 4-0,00042 23 — 0,00050

Наибольшее напряжете въ 9Ч. . 4-0,00047 
Наименьшее напряжете въ 22ч. . — 0,00059

Разность.. 0,00106
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Наблюдения метеорологичестя и магнитныя въ 
Екатеринбурга} въ 1856  году.

I. МЬсячныя средняя давления атмосФерическаго и 
давлешя сухаго воздуха, выраженный въ россшскихъ 
полулишяхъ и приведенныя къ нормальцой темпера-
тур* 13^ Р.

Атмосфер. Сухой возд.

Январь. . 581,84 580,28
Февраль. 582,71 581,49
Мартъ . . 577,75 576,23
Апрель.. 576,08 573,42
Май . . . . 581,31 576,17
Ьонь,. .  . 576,40 570,52

АтмоСФер. Сух. возд.

570,65
568,79
577,16
577,51
579,57
575,31

Среднее. 579,27 575,59

II. Часовыя средшя давления атмосферы и сухаго 
воздуха.
0>
О- 
И .

ей
е$
си ео

О Я Я
с»
си п

О
® О
м  ^

<и
•
о

н

оВ *  €
§
о

«
о д

2
о>

О
2

О
X

кс 245 о
2

О
*си в? к *

и
си  о* 

У  2 %
° ч 579,23 575,35 12ч 579,33 575,75
1 579,20 575,34 13 579,29 575,75
2 579,20 575,34 14 579,28 575,78
3 579,18 575,34 15 579,26 575,78
4 579,17 575,37 16 579,24 575,78
5 . 579,18 575,40 17 579,25 575,63
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6 579,20 575,44 18 579,27 575,77
7 579,28 575,52 49 579,38 575,78
8 579,33 575,59 20 579,29 575,65
9 579,38 575,68 21 579,29 575,59

10 579,38 575,72 22 579,27 575,53
И 579,36 575,74 23 579,25 575,47

Среднее. 579,27 575,59

III. Месячная средняя температура по Реомюру.

Январь . .
Февраль .
М аргъ.. .
Ацр'Ьль . .
Май..........
1юнь. . . .
1ю ль. . . .
Августъ .
Сентябрь.
Октябрь .
Ноябрь . .
Декабрь..

С и д н е е ... 4 - 0,28 -+- 4,06 — 3,27 н- 0,64 7,33 

IV. Часовая средняя температура.

ёшв 1 я й ёа <х> г !
• 1м вг" .с»« О-

*с я

Я Ен .
я ч Л
® э рч. Л Йи н 2

И н .ад « «
|  ^ а я н« м О.

* я«с я 5
| э  ач: в л

Я И .
Й И “5 
§ а аМ л яОн ё- и р

X Л Сн
«■«О И Он VУ я в

X *3 яОн о й>о «о я св о о* 43 г
—  8,94 —  5,70 —  11,70 —  8,70 5,98
— 11,93 —  8,45 —  14,27 — 11,36 5,80
— 8,38 — 4,11 — 11,76 — 7,93 7,51
— 0,39 4- 3,43 — 3,45 — 0,01 6,88
-+- 9,10 4-14,36 4- 4,49 4- 9,42 9,90
4-11,05 4-15,60 4- 6,50 4-11,05 9,10
4-43,25 4-17,48 4— 9,43 4—13,46 8,05
-+-10,65 -+-14,56 4- 7,56 4-11,05 7,02
-4 6,14 4 - 9,37 4 - 3,62 4- 6,49 5,75
— 2,80 4 - 0,15 — 5,08 — 2,47 5,23
— 5,94 —  3,20 — 8,10 — 5,65 4,89
— 7,82 — 4,79 — 10,59 —  7,69 5,75
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ф8-.
•а0)

•ф
&

1
йфп «  ̂ •яье о- ейФ н
ь •ей* Рч

и |  ч: 8ф | ГX Ох
В 4 12

2 ^  № н *X ОхР-< ее « й
0-1 О)У С Я. чV 8 ц"я

о** н -2,12 12ч —  1,07
1 4-2 ,83 13 — 1,31
2 -+-2,90 14 — 1,51
3 4-2 ,68 15 — 1,73
4 4-2 ,40 16 — 1,84
5 4-1 ,77 17 — 1,82
6 4-1 ,52 18 — 1,66
7 4 -1 ,0 2 19 — 1,16
8 4-0 ,53 20 — 0,95
9 — 0,02 21 4-0 ,32

10 — 0,40 22 4-1 ,18
11 — 0,75 23 4-1 ,84

Среднее 4 -0 ,28
Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся

атмосФер'Ь, выраженное въ россшскихъ лиш яхъ.
е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся въ

атмосФер’Ь , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ
былъ ими насыщенъ.

е"
еи

е" е"
в е

Январь. . 0,78 0,91 1юль . . . 3,99 0,75
Февраль. 0,61 0,95 Августъ. 3,51 0,80
Мартъ.. . 0,76 0,85 Сентябрь 2,42 0,79
АпрЬль. . 1,33 0,74 Октябрь. 1,25 0,86
Май . . . . 2,57 0,66 Ноябрь . 0,97 0,89
1ю нь.. . . 2,94 0,65 Декабрь. 0,92 0,93

Среднее. 1,84 0,82
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п . Часовыя средняя давлешя водяиыхъ паровъ,
находящихся въ атмосфер’!.
К о? «§ е" В « В о"
© 2 о е" — © © © е"Они м* а п о- СЬ̂Ое О в! Е е
0Ч 1,93 0,72 12Ч 1,79 0,87
1 1,93 0,72 13 1,77 0,89
2 1,93 0,71 14 1,75 0,89
3 1,92 0,72 15 1,74 0,90
4 1,90 0,73 16 1,73 0,90
5 1,89 0,74 17 1,81 0,90
6 1,88 0,77 18 1,75 0,90
7 1,88 0,79 19 1,80 0,88
8 1,87 0,81 20 1,82 0,85
9 1,85 0,83 21 1,85 0,81

10 1,83 0,83 22 1,87 0,78
11 1,81 0,86 23 1,89 0,75

Среднее 1,84 0,82

УН. Дождь и сн’Ьгъ. Англшск1е дюймы.
Д О ж д ь. С н 1» г ъ.

8Ч утра1. 8Ч вечера. 8Ч утра. 8‘ вечера.
Январь. . . . — — 0,107 0,050
Февраль . . .  — — 0,201 0,132
Мартъ.. — 0,169 0,006
Апрель. . . .  — 0,006 0,301 0,182
Май . .  . 0,245 — —
1ю нь.. . 0,126 — —
1юль. . . 1,115 — —

Августъ . . .  0,576 0,534 — —



Сентябрь.. .

Физической Обсерватории. 

0,245 0,740 —

11

Октябрь. . . — 0,006 0,089 0,313
Ноябрь.. . . — — 0,026 0,038
Декабрь. . . 0,126 0,063 — —

Сумма.........  3,496 2,835 0,893 0,721
Общая сумма:=г7,945.

VIII. Месячный средшя магнигнаго склонешя или
отклонеше сЬвернаго полюса стрелки отт> средняго 
годоваго положешя ея къ западу (ч-) , или къ вос
току (— ).

Склонешя. Склонешя
Январь.. . . ч -0 ' 57" 1юль . . . .  V ч -0 ' 51"
Февраль.. . ч-О 54 Августъ. . . — 0 20
Мартъ . . . . ч-1 25 Сентябрь.. — 0 37
Апрель . . . -+-1 42 Октябрь.. . — 2 29
Май.......... . -+-1 38 Ноябрь . . .  —2 29
1юнь......... . ч- 1 14 Д екабрь... —2 22

IX. Часовыя средшя склонешя.
V
и <5 ЕС

©т
м « .5

$ |  м 43
Я©Я * ^ 8 в •Й *& % о«3  ̂ О © *3Си Яи 5 яи Оч « Яи 2 ^

0ч - 4 - 2 '  00" 12Ч — 0 '5 7 "
1 -чЗ 14 13 — 0 57
2 ч-З 37 14 — 0 57
3 ч-З 14 15 — 0 53
4 ч-2  30 16 — 1 07
5 ч-1 24 17 — 1 20
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6 -4-0 27 18 —  1 44
7 -4-0 03 19 — 1 57
8 — 0 10 20 — 2 10
9 — 0 30 21 — 1 57

10 — 0 0
5 -л 22 —  1 07

11 — 0 50 23 4-0 20
Наибольшее западное отклонеше въ 2Ч..........-+-3' 37"
Наименьшее восточное отклонение въ 20ч..........—2 10

Разность.......... 5 47

X. Часовыя средшя магнитнаго напряжешя. 

Среднее напряжеше года принимается за единицу.

Ср
ед

не
е 

вр
е

мя
 м

+с
та

.

Го
ри

зо
нт

ал
ь

но
е 

на
пр

яж
е

те
.

Ср
ед

не
е 

вр
е

мя
 м

+с
та

.

Го
ри

зо
нт

ал
ь-

 
но

е 
на

пр
яж

е
те

.

0Ч — 0,00025 12ч 4-0,00020
1 — 0,00016 13 4-0,00017
2 — 0,00009 14 -+-0,00012
3 — 0,00005 15 4-0,00006
4 ч -0,00002 16 -+-0,00004
5 -+-0,00001 17 -+-0,00003
6 -нО,00003 18 -»-0,00001

7 4-0,00006 19 —-0,00006

8 -+-0,00011 20 — 0,00012
9 -+-0,00019 21 — 0,00022

10 4- 0,00022 22 — 0,00029
11 4-0,00022 23 — 0,00031
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Наибольшее напряжеше въ 10ч. .-+-0,00022 
Наименьшее напряжеше въ 23'1. . —0,00031

Разность.. 0,00053

Наблюдетя метеорологичестя и машитныя въ 
Барнаулть въ 1856  году.

I. Месячный средшя давлешя атмосФерическаго и 
давлешя сухаго воздуха, выраженныя въ россшскихъ 
полулишяхъ и приведенный къ нормальной темпера
тур!; 13^ Р.

Атмосфер.

Январь. . 597,48 
Февраль. 598,88 
Мартъ . .  594,06 
Апрель.. 589,95
Май___  589,03
1юнь.. . .  585,47

Сухой возд. Атмосфер.

596,16 Ноль . . . 584,63
587,92 Августъ. 586,22 
592,30 Сентябрь 589,70
586.59 Октябрь. 592,63
584.59 Ноябрь . 595,88 
578,01 Декабрь. 592,67

Сух. возд.

574,25
578,44
584,58
589,13
593,60
590,57

Среднее. 591,38 587,18

II. Чаеовыя средшя давлешя атмосферы и сухаго
воздуха.
Си Я -Ва? Н 
И21 * си в V 2

си

Ъ»

Ои
од

Ои
а

в- •ж в
I о в
Си ВV 2

асиа1 о с2 Н *<

Оя
ок
V

0Ч 591,60 587,16
1 591,51 587,01

12ч 591,25
13 591,24

587,21
587,26
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2 591,44 587,00 14 591,23 587,31
3 591,39 586,99 15 591,23 587,35
4 591,37 587,03 16 591,25 587,39
5 591,34 587,04 17 591,30 587,40
6 591,33 587,05 18 591,35 587,37
7 591,32 587,04 19 591,42 587,30
8 591,33 587,09 20 591,49 587,25
9 591,31 587,11 21 591,58 587,22

10 591,31 587,15 22 591,65 587,23
11 591,30 587,20 23 591,65 587,19

Среднее 591,38 587,18

III. Месячная средняя температура по Реомюру.
кф я кя о>

I 1Я 2Я ф Я я 2 2 Я Я я я
евси

5§: я® си

* Н .« 5
5. 9 н 

2.

ЯН. 
# 2 р.
в 3 р  
» я 2,

я я .м В яж • в!я а а
® 3 Й

я я

1 1 1  я я »а
& в в си ф сГ О 8 В си о фи ю з в о ®и ю з

Январь . . . — 11,71 — 7,90 — 15,62 — 11,76 7,72

Февраль . . — 15,16 —  9,67 — 19,64 —  14,66 9,97

Мартъ . . . . 8,40 —  3,39 — 13,01 —  8,20 9,62
Апрель . .  . Ч* 1,16 4- 5,11 — 1,70 4- 3,41 6,81

Май............ —Ь" 7,23 ч-12,08 4- 3,19 4- 7,64 8,89
1юнь......... 4- 12,53 н-16,97 4- 8,86 4-12,91 8,11
1юль......... 16,31 4-20,76 4-12,22 4-16,40 8,54
Августъ.. . —Ь-12,71 4-17,61 4- 8,18 4-12,89 9,43
Сентябрь. . -4—6,90 4-11,27 4- 3,16 4- 7,22 8,11
Октябрь.. . Н- 1,85 4- 5,30 —  1,02 4- 4,88 6,32
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Ноябрь . . .  — 
Декабрь . . —

5,16 — 1,70 — 8,18 — 4,94 6,48 
6,91 — 3,12 — 10,65 — 6,88 7,53

Среднее. . .  4 - 0,95 4- 5,28 — 2,85 4 -  1,21 8,13

IV. Часовая средняя температура.
■
Ф

а
1

1
Ф

ая
* к н .

ев
м ■со. я .ейФ Ош «й 3 Г % 5 и 1® 8

ф&• ег' ФО- 2 а* си фи 2 о в О Я и в
0Ч 4-3 ,32 12ч — 0,51
1 н-3,69 13 — 0,91
2 4-3 ,83 14 — 1,19
3 4-3 ,72 15 — 1,44
4 4-3,37 16 — 1,60
5 1-2 ,96 17 — 1,54
6 4—2,34 18 — 1,26
7 4-1 ,70 19 — 0,78
8 4-1 ,08 20 — 0,06
9 4-0 ,55 21 4—0,90

10 4-0 ,15 22 н - 1,88
11 — 0,22 23 4-2 ,75

Среднее 4- 0,95

V. Давление водяныхъ паровъ , находящихся въ
атмосфер*, выраженное въ россшскихъ лишяхъ.

е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся въ
атмосфер* , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ
былъ ими насыщенъ.
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е" в" е" е"
е е

Январь. . 0,66 0,97 1юль . . , 5,19 0,77
Февраль. 0,48 0,99 Августъ . 3,89 0,76
Мартъ . . 0,88 0,94 Сентябрь. 2,56 0,79
Апрель.. 1,68 0,83 Октябрь . 1,75 0,82
Май___ 2,22 0,67 Ноябрь.. 1,14 0,95
1юнь . . . 3,73 0,73 Декабрь. 1,05 0,98

Среднее . 2,10 0,85

VI. Часовыя средшя давленья водяныхъ паровт.,

находящихся въ атмосфер^.

К « ев е" X  ̂ се е"
в Й О И а> 5 о е"
У И 8 е Р- сь+с У М ? е

0Ч 2,22 0,78 12ч 2,02 0,90
1 2,25 0,77 13 1,99 0,92
2 2,22 0,76 14 1,96 0,92
3 2,20 0,76 15 1,94 0,93
4 2,17 0,76 16 1,93 0,93
5 2,15 0,77 17 1,95 0,93
6 2,14 0,79 18 1,99 0,92
7 2,14 0,81 19 2,06 0,91
8 2,12 0,84 20 2,12 0,88

9 2,10 0,86 21 2,18 0,85
10 2,08 0,88 22 2,21 0,82
11 2,05 0,89 23 2,23 0,80

Среднее 2,10 0,85
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VII. Дождь и сн'Ьгъ. Англшсше дюймы.
Д о ж д ь. С н гЬ г ъ.

8Ч утра. 8Ч вечера. 8Ч утра. 8Ч вечера.
Январь. . . . — — 0,248 0,075
Ф евраль.. . — — 0,305 0,075
Мартъ......... 0,025 0,025 0,148 —
Апрель. . . . 0,120 0,100 0,500 0,013
М ай............ 0,150 1,831 — —
1юнь............ 0,501 1,426 — —
1юль............ 0,400 1,451 — —
Августъ . . . 0,688 0,350 — —
Сентябрь . . 0,564 0,351 — — .

Октябрь . . . 0,300 0,526 0,200 —
Ноябрь. . . . — — 0,463 0,325
Декабрь. . . 0,125 — 0,463 0,839

Сумма......... 2,879 6,060 2,327 1,327
Общая суммам 12,593.

VIII. Часовые средшя склонешя.
Рыи •

«я€> И 
«  О« -е«с 2 
ф

0-1 И *а4> Н 
Ф О 
« . €  «С 8

‘5ф
§"3си « Щи си п? V 8 Яи

0 Ч -4 -Г 4 5 " 12ч — 0 ' 4 0 "
1 ч - 2 со 13 — 0 40
2 -+-2 44 14 — 0 40

3 -4-2 21 15 —  0 36
4 -+-1 38 16 —  0 40
5 ч -  1 03 17 — 0 49
6 н -0 33 18 —  1 12

2
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7 -4-0 07 19 —  1 32
8 — 0 03 20 — 1 48
9 — 0 16 21 —  1 45

10 — 0 27 22 — 1 03
11 — 0 30 23 -4-0 13

Наибольшее западное отклонеше въ 24 . . . .  4- 2' 44" 
Наименьшее восточное отклонеше въ 20ч. . . . — 1 48

Разность. . . .  3 92
IX. Часовыя средтя магнитнаго напряжешл. 
Среднее напряжете года принимается за единицу.

Ф  
0 4  

М **

2  &  

Ф

ьй ф 
"2 И 
е5 5

8  §  вЭ 3
М «
0 4 ®  /

Ф
с и  
и  •

05 
«  Н
Ф V
к

2
ф

*Д Ф
"2 X
вЗ 2
и  5
^  Э -
о  5го 03
М К

Ф »
с и  «

и  8
О о  

1 ч  Я  И
с и  *  

и  2
О  0 . 2  

М  Я  И

0Ч — 0,00022 12ч 4-0,00012
1 -4-0,00011 13 4-0,00006
2 -4-0,00029 14 4 -0,00000
3 4-0,00047 15 — 0,00007
4 ч-0,00051 16 — 0,00016
5 -4-0,00051 17 — 0,00020
6 -4-0,00038 18 — 0,00024
7 -4-0,00028 19 — 0,00032
8 4-0,00022 20 — 0,00048
9 -4-0,00017 21 — 0,00063

10 -4-0,00015 22 —0,00066
И -4-0,00014 23 —0,00051

Наибольшее напряжете въ 4Ч. . -4-0,00051 
Наименьшее напряжете въ 22ч. . — 0,00066

Разность 0,00117



Физической Обсерватории 19

Наблюдешя метеорологичестя и жагнитныя ев  
Нерчинсктъ ев 1856  году.

I. Месячный среднгя давлешя атмосФерическаго и 
давления сухаго воздуха, выраженвыя въ россшскихъ 
полулишяхь и приведенный къ нормальной темпера*

тур* 13^ Р.
Атмосфер. Сухой возд. Атмосфер. Сух. возд.

Январь. . 562,35 561,99 1юль . .  . 552,92 542,20
Февраль. 561,82 561,48 Августъ. 554,45 546,61
МарТъ . . 559,53 558,07 Сентябрь 555,17 550,81
Анр*ль.. 555,11 552,91 Октябрь. 559,68 557,54
Май___  553,07 549,51 Ноябрь . 557,35 556,33
1юнь, . .  . 552,68 545,38 Декабрь. 557,22 556,72

Среднее. 556,78 553,28

II. Часовыя средв1я давлен1Я атмосферы и сухаго
воздуха.

Ср
ед

ве
е 

вр
е

м
я 

мЬ
ст

а.

А
тм

ос
фе

ра
.

Су
хо

й 
во

зд
.

Ср
ед

не
е 

вр
е

мя
 м

'Ь
ст

а.

А
тм

ос
фе

ра
.

Су
хо

й 
во

зд
.

0Ч 556,72 552,78 12* 556,86 553,74
1 556,55 552,59 13 556,86 553,74
2 556,41 552,47 14 556,86 553,78

3 556,36 552,46 15 556,86 553,82

4 556,37 552,41 16 556,87 553,85

.5 556,45 552,67 17 556,90 553,86

*
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6 556,55 552,83 18 556,94 553,78
7 556,68 553.06 19 556,98 553,64
8 556,80 553,30 20 557,04 553,52
9 556,90 553,56 21 557,06 553,38

10 556,93 553,57 22 557,02 553,24
11 556,90 553,72 23 556,99 553,03

Среднее 556,78 553,28

III. Месячная средняя температура по Реомюру.

Январь . .
Февраль .
Мартъ. . .
Анр'&ль . .
Май..........
1юнь. . . .
1ю ль. . . .
Августъ .
Сентябрь.
Октябрь .
Ноябрь . .
Декабрь. .

Среднее. . .  — 2,74 -+- 1,70 — 6,62 — 2,46 8,32 

IV. Часовая средняя температура.

2й) я §
I ■Я 2Я Ф

• Ля Яя & к « ян •яя р* 
*С яО о

* н
05 * О.« а К* я н ч: -а я

я н .
^ я Е- 
| э  ^Л яО) м о

я я
о? а я 3 А §я я ял л

* * •й к°иГ" Я}
8 3 3Я -2 л

о.о  с Ь о  »ЦЮ Е
О- 2 б* и  2 С С-3 ф и  2

*5 Я Яро»Ьчз 8

— 22,46 — 18,21 — 25,34 — 21,77 7,13
— 24,01 —  19,27 — 27,81 —23,54 8,54
— 7,70 —  2,80 — 12,05 — 7,43 9,25
ч -  0,41 ч -  4,65 — 3,85 4- 0,40 8,50
4 -  5,61 ч - 1 0,03 ч -  1,39 4- 5,71 8,64
-+-13,95 ч-19,19 4 - 9 , 11 +-14,15 10,08
ч-15,96 4-20,44 4-11 ,88 -+-16,16 8,56

■12,17 
4,73 

■ 1,84 
■11,17 
18,51

• 17,04 и- 7,81 н-12,42 9,23
9,23 ч- 1,03 н- 5,13 8,20 

■ 2,26 — 5,41 — 1,57 7,67 
- 7,12 — 14,56 — 10,84 7,44
• 15,07 — 21,62 — 18,35 6,55
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О»си Я ©
си «

я  А
» е

е .
« о-

еа .
ев© н

Н .ев
« О-

| е 3  Б» в -ц = Ркц Я ЕР 5 кг Я
си с: 2 сцОм Я) аз

си * 
и  я

© си Ом о>У Я О  с и  с
0Ч -+-0,33 12’ — 4,75
1 -+-0,90 13 — 4,98
2 -4-1,27 14 — 5,28
3 -+-1,17 15 — 5,51
4 -+-0,76 16 — 5,79
5 — 0,04 17 — 5,87
6 —  1,01 18 — 6,64
7 —  2,03 19 — 5,09
8 — 2 , 8 8 20 — 4,22
9 — 3,54 21 — 2,95

10 — 4,02 22 — 1,59
11 — 4,39 23

Среднее
—  0,52 
— 2,74

Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся
атмосфер!;, выраженное въ россшскихъ лин;яхъ.

е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся въ 
атмосФер'Ь , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ 
былъ ими ыасыщенъ.

е"
е"
е

е"
е"
е

Январь. . 0,18 0,76 1голь . . . 5,36 0,81
Февраль. 0,17 0,88 Августъ. 3,92 0,78
Мартъ., . 0,73 0,74 Сентябрь 2,18 0,77
АнрЬль. . 1,15 0,61 Октябрь. 1,07 0,67.
Май . . . . 1,78 0,61 Ноябрь . 0,51 0,68
1юнь. . . . 3,65 0,66 Декабрь. 0,25 . 0,75

Среднее. 1,75 0,73
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VI. Часовыя средшя давлешя В О Д Я ИЫ Х' Ь наровъ,
находящихся въ атмосФерЬ.
к к « е" м и <5 о"< а н© Й5 4) е" — *С я н V и о е"0-О.-Й

и м я е я-ец-ё о в а е
0** 1,97 0,70 1 2Ч 1,56 0,75
1 1,98 0,68 13 1,56 0,76
2 1,97 0,66 14 1,54 0,67
3 1,95 0,65 15 1,52 0,78
4 1,96 0,64 16 1,51 0,78
5 1,89 0,66 17 1,52 0,79
6 1,86 0,66 18 1,58 0,79
7 1,81 0,69 19 1,67 0,78
8 1,75 0,70 20 1,76 0,78
9 1,67 0,72 21 1,84 0,75

10 1,63 0,74 22 1,89 0,73
11 1,59 0,74 23 1,94 0,72

Среднее 1,75 0,73

VII. Дождь и сн’Ъгъ. Англшсще дюймы.

Д о ж д ь. С н * г ь.
8Ч утра. 84 вечера. 8Ч утра. 8‘ вечера.

Январь. .  . -  — — 0,006 0,062
Февраль • • • — 0,006 0,012

Мартъ.. — 0,125 0,053
Апрель. • • • — 0,212 0,850

Май . . . . . .  2,1 45 0,612 — —
1юнь. . . 1,874 — —

1юль.  . . . . .  2,987 2,545 — —
Августъ 0,860 2,483 — —
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Сентябрь... 1,850 2,324 — 0,066
Октябрь. . .  — — 0,306 0,212
Ноябрь. . . .  — — 0,033 0,093
Декабрь. . .  — — 0,080 0,086

Сумма......... 10,012 9,838 0,768 1,434
Общая сумма— 22,052.

У*Ш. МЬсячныя средшя магнитнаго склонешя или 
отклонеше сЬвернаго полюса стрелки отт. средняго 
годоваго положешя ея къ западу (-и) , или къ вос- 
току (— ).

Январь.. . .
Склонешя. 
-+-1' 14" 1ю л ь ..........

Склонешя 
н -0 ' 44"

Февраль,. , ч-0  00 Августъ. . . н-0 37
Мартъ . . . . ч-О 17 Сентябрь. . — 1 14
Апрель . . . ч-О 37 Октябрь.. . —  1 14
Маи. . . . . . н-0 24 Ноябрь . . . — 1 11
1юнь......... .. н-0 51 Декабрь.. . — 1 04

IX. Часовыя средшя склонешя.

ей е-<

1  а  Ф04 «
V 53

Оч

О-3Ь5
У

н -Г  58"

«С 2 тО  «и а 

12ч

О
3и

—  0' 27"
1 •н-2 39 13 — 0 37
2 ч-2  35 14 — 0 14
3 н-2  02 15 — 0 47
4 н-1 18 16 — 0 51
5 -чО 47 17 — 1 04
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6 ч-О 17 18 — 1 25
7 ч-О 10 19 — 1 48
8 ч-О 10 20 — 1 55
9 — 0 10 21 —  1 41

10 — 0 10 22 — 0 41
11 — 0 17 23 ч-О 44

Наибольшее западное отклонеше въ 1ч..........ч -2' 39"
Наименьшее восточное отклонение въ 10ч..........— 1 55

Разность.......... 3 94

X. Часовыя средшя магнитнаго напряжешя. 

Среднее напряжеше года принимается за единицу.
© си М .

Л и 
2 §

Фси м •
• < Л -Фч ксЗ ЕебФ нф °х«С д

я §-
% |  я И

«в
ф  ^ ф ° к -Ц

И
ЗО

Н
Т

,
на

пр
*

Фси «с фси ь; §“о.2У Я й  * * О 2 4  я х
0Ч — 0,00037 12ч 4-0,00013
1 — 0,00022 13 4-0,00016
2 — 0,00010 14 4-0,00015
3 —  0,00001 15 4-0,00011
4- ч-О, 00007 16 4-0,00007
5 ч -0,0001б 17 4-0,00007
6 4-0,00026 18 4-0,00006
7 н-0,00019 19 — 0,00003
8 ч-0,00016 20 — 0,00013
9 ч-0,00014 21 —0,00028

10 4-0,00015 22 —0,00042
11 4-0,00017 23 — 0,00043
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Наибольшее напряжете въ 6Ч. . н -0 ,00026 
Наименьшее напряжете въ 23ч. . —0,00043

Разность.. 0,00069

Наблюдения метеорологическгя и магнитныя въ 
Ситхтъ въ 1856  году.

I. М'Ьсячныя средтя давления атмосФерическаго и 
давлетя сухаго воздуха, выраженный въ россшскихъ 
полулитяхъ и приведенныя къ нормальной темпера-
тур-Ь 13^ Р.

Атмосфер

Январь. . 592,87 
Февраль. 596,62 
Мартъ . .  597,41 
Апрель.. 591,13
Май___  597,70
1еЬнь. . . .  597,10

Сухой возд.

588,93 1юль . . . 
592,34 Августъ. 
592,91 Сентябрь 
586,95 Октябрь.
592,22 Ноябрь . 
590,88 Декабрь.

Среднее.

Атмосфер. Сух. возд.

598,64 591,82
599,81 591,31
595,35 588,61
594,21 589,45
594,37 589,99
593.75 590,53

595.75 590,58

II. Часовыя средтя давлетя атмосферы и сухаго
воздуха.
ф05 
и « 0

Си 1Г~
О

Ф 0* м « ев& Мо
§ в■Г* лй

Ф
§ ® О® л •8 ' о

м
Г)Мя т;

гд Оа
•'И

Ок а*• ф о ид
О«О* -^ а н и о-. я V а < и

4Ч 595,51 590,55 13ч 595,82 590,48
5 595,54 590,52 14 595,80 590,54
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6 595,61 590,49
7 595,70 590,54
8 595,79 590,57
9 595,85 590,55

10 595,84 590,46
11 595,85 590,41
12 595,85 590,45

15 595,77 590,39
16 595,74 590,64
17 595,71 590,69
18 595,74 590,80
19 595,78 590,86
20 595,80 590,92

Среднее 595,75 590,58

III. Месячная средняя температура но Реомюру.

Январь . . 
Февраль . 
Мартъ . . . 
Апрель . .
Май.........
1юнь. . . .  
1юль. . . .  
Августъ.. 
Сентябрь. 
Октябрь.. 
Ноябрь . . 
Декабрь .

яфн .ВВ о,3 &
8,6* «  в

2,60 
3,23 
4,00 
3,96 
7,80 
8,90 
9,29 

10,36 
8,59 
4,89 
3,12 

■ 0,29

я яСб 0)X н .
к  вс Й1 а й |1  &® в о.
«*»о в

4- 3,81 
4- 4,67 
4- 5,80 
4- 5,90 
4-10,09 
4-11,01 
+-11,18 
-1-12,38 
+-10,29 
+- 6,67 
+- 4,27
4-  0,88

Я  3  
ее
Я Н .

2 а ^& а  ь,*с л й 
® Я р - 0(» аГ У Я С

-+ -  0,68
- ь  1,66
-+- 1,60 
- 4 -  2,04 
-+- 4,95 
и- 6,71 
-ь  7 ,44 
-4- 7,98 
-+- 6,79 
-4- 2,79 
-4- 1,67 
— 1,54

я Я а я в *
и  Я  в
(чн « Я| э  а
ГЧ йСи о  ® и ю 2

н- 2,24 
- 4 -  3,17 
-4- 3,70 
-н 3,97 
н- 7,52 
чн 8,86 
-4- 9,31 
-4-10,18 
-+- 8,54 
-+- 4,73 
-4- 2,97 
— 0,33

я яЯ ЯЯ яЙ я>*
§ а аЯ А  Л  2 « 
Я о  фРн 10 Й

3.13 
3,01 
4,20 
3,86
5.14 
4,30 
3,74 
4,40 
3,50 
3,88 
2,60 
2,42

Среднее.. 5,54 7,25 3,56 -+- 5,41 3,69

IV. Часовая средняя температура,
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ф а Ф а
п к Н . Я сЗ н •. . се
% % к: Оч « Оч
кс 3 © & й и; 3ф ® (3

Ф К .

О а и н о*а и к
4Ч -+-4,32 13ч 4-6 ,47

5 -1-4,61 14 4-6 ,16
6 -+-5,02 15 -+-5,78
7 -+-5,46 16 4-5 ,37
8 ч-5 ,89 17 4-4 ,99
9 -+-6,29 18 4-4,71

10 4-6 ,63 19 4-4 ,52
И 4-6 ,82 20 4-4 ,33
12 4-6 ,75

Среднее -+-5,54

V. Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся въ
атмосфер!}, выраженное въ россшскихъ лишяхъ.

е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся въ
атмосфер^ , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ
былъ ими насыщенъ.

е" еп
е

е С е
Январь. . 1,97 0,84 1юль . . .  3,41 0,87
Февраль. 2,12 0,88 Августъ. 3,75 0,88
Мартъ . . 2,25 0,88 Сентябрь 3,37 0,90
Апрель.. 2,09 0,83 Октябрь. 2,38 0,86
Май___  2,74 0,78 Ноябрь.. 2,14 0,89
1юнь . . .  3,11 0,81 Декабр ь. 1,61 0,87

Среднее. 2,58 0,86
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VI. Часовыя средшя давлетя водяныхъ паровъ, 
находящихся въ атмосфер!;.
й Ь* е$«с а н © 2 о е"

в" М « Л *с я Р- © 5 о е"
е"

о §-1 У е
4Ч 2,48 0,91 13ч 2,6 / 0,82
5 2,51 0,90 14 2,63 0,83
6 2,56 0,88 15 2,69 0,84
7 2,58 0,86 16 2,55 0,86
8 2,61 0,85 17 2,51 0,87
9 2,65 0,83 18 2,47 0,87

10 2,69 0,82 19 2,46 0,89
11 2,72 н— 0,81 20 2,44 0,89
12 2,70 0,81

Среднее 2,58 0,86

VII. Дождь и СН'ЬгЪ, Англшсвде дюймы.
Д о ж д ь. С н * г ъ.

8Ч утра1. 8-4 вечера. 8Ч утра. 8Чвечера.
Январь . • • • 2,144 2,294 — —
Февраль • • а 6,858 5,650 — 0,056
Марть.. 4,256 1,791 0,357 0,194
Апр Ьль. • • • 2,407 3,044 0,615 0,635
Май.. . . • • • 1,95.8 0,835 — —
1юнь. . . 2,489 2,591 — —
1юль. . . 3,898 4,216 — —
Августъ • • • 2,134 0,937 — —
Сентябр1Ь, . . 7,193 5,534 — —
Октябрь • • • 6,308 4,832 — —
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Ноябрь___  3,286 4,092 0,051
Декабрь . . .  3,484 1,595 0,276

Сумма

VIII.

. .  .46,^И 5 37,41 1 1,299

Обща я сумма = 8 7 ,5 1 4 .

Часов ыя средн!я склонев1я.
©
си
и  «

•
«2

■©
си
И а

«  й а© © н  
© и

а©а Й
©

И
о
ч

И Й  
®

И
о
ч

си а ЛЙ
и

си «  
и  Е

ай
и

4Ч ч -4 ' 36" 13ч — 3' 26
5 ч-4 46 14 — 3 37
6 -н4 58 15 — 2 00
7 н-3 44 16 —  1 44
8 ч - 1 35 17 — 0 28
9 — 0 43 18 ч-0 09

10 — 2 28 19 -+-0 28
11 —  3 38 20 -4 — 0 40
12 —  3 50

9 9

0,348
1,156

2,389

Наблюдения жетеорологичестя въ Тифлисть 
въ 1856  году.

I. М^сачвыя среди»а давления атмосферическаго и 
давлешя сухаго воздуха, выраженвыя въ росснккихъ 
полулин^яхъ и вриведенныя къ нормальной темпера- 
тур'Ь 13^ Р.
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Январь. . 
Февраль. 
Мартъ.. .  
Апрель. . 
Мао . . . .  
1юиь. . . .

Атмосфер. Сух. возд. Атмосфер. Сух. возд.

571,85 568,73 1юль . . . 567,32 558,32
571,80 568,80 Августа. 568,40 559,42
570,60 567,66 Сентябрь 571,53 563,55
569,44 565,30 Октябрь. 574,20 568,94
569,04 561,44 Ноябрь . 573,35 568,97
569,20 560,68 Декабрь. 573,83 570,57

Среднее. 570,90 565,22

11. Часовыя средня давлешя атмосферы и сухаго
■

воздуха.
От

* <5
•ев

От

•«С»о
© 1 Фв «
Ш Iе•еС 3! ео ОД2- й си * вн 1V а < У

0Ч 570,91 565,09
1 570,60 564,84
2 570,35 564,63
3 570,21 564,61
4 570,16 564,56
5 570,16 564,48
6 570,29 564,61
7 570,53 564,83
8 570,76 565,08
9 570,95 565,25

10 571,04 565,34
11 571,08 565,40

Жси
* ев 
й) ^ й> - 1

« •КСадСиф«•о
ОМ
ОД« афа,«

оан
О
р,у а У

12ч 571,10 565,44
13 570,10 565,46
14 571,11 565,51
15 571,14 565,56
16 571,13 565,59
17 571,15 565,63
18 571,22 565,66
19 571,31 565,69
20 571,40 565,68
21 571,43 565,63
22 571,38 565,54
23 571,19 565,35

Среднее 570,90 565,22
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III. Месячная средняя температура по Реомюру.

Январь.. . .  
Февраль . . 
М артъ.. .  . 
Апрель. . .
Мао............
1юпь..........
I ю л ь . . . . .  
Августъ . . 
Сентябрь. . 
Октябрь.. .  
Ноябрь -. . . 
Декабрь.. .

Среднее.. .

•яО)
1 Л.Й & 
« н

й Яев Ф в ва а I Iев
2 ^  
% ев * а ^

к **« Й Он
§ а р

к я  { к л 2а  а вл из

Й в °вНИ .
§ а аИ л 03

а . &1 
и  в и  «о в

0 .8  §• 
О 3 в Си § 8 и  «о Я

Й о Й 
Рн «о а

0,83 -+ - 3,94 —  1,92 4 -  1,01 5,86
2,21 4 -  5,37 —  0,67 4 -  2,35 6,04
2 ,14 4 -  5,87 — 1,19 4- 2 ,34 7,06
7,74 ч -1 1 ,9 9 4 -  3,23 4 -  7,61 8,76

14,78 -+-19,44 4 -  9,93 4-14 ,69 9,51
18,03 4 -2 2 ,8 6 4 -1 2 ,7 6 4-17,81 10,10
19,93 4 -2 4 ,9 8 4 -1 4 ,6 4 4-19 ,81 10,34
20,02 -+-25,04 4 -14 ,77 -+-19,90 10,27
16,51 4 -2 0 ,8 5 4 -1 2 ,0 7 4-16 ,46 8,78

9,44 4 -1 3 ,3 3 4 -  5,67 4- 9 ,50 7,66
5,35 4 -  8 , 8 8 4- 2,27 -+- 5,62 6,61
3,30 4 -  7,28 — 0,06 4 -  3,61 7,34

10,02 4 -1 4 ,1 5 4 -  5,96 4 -1 0 ,0 6 8,19

IV. Часовая средняя температура.
Фси 1

1 1
с и а

Фм «• н а св •
ев Н .

§ & 
аЗ

«в с и  
ев ^
&8

Ф Н 
Ф о

1$
3 |  
а ! 3ф

с и  «г
Я с и  
с и  ф

Ф
с и  ев Он

V  я V  с V  я О в
0Ч 4-12,63 12Ч 4-8,35
1 4-13,31 13 4-8,03
2 4-13,67 14 4-7,76
3 4-13,70 15 4-7,45
4 4-13,40 16 4-7,19
5 4-12,67 17 4-7 ,02
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6 ч - 11,87 18 7,08
7 -+-10,97 19 -+- 7,51
8 -н 10,23 20 -+- 8,37
9 -+* 9,60 21 -4- 9,48

10 -+- 9,11 22 -+-10,68
11 -+- 8,69 23 -+-11,78

Среднееч-10,02
Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся

атмосфер!?, выраженное въ росайскихъ лишяхъ.
е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся въ 

атмосфер!? , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ 
былъ ими иасыщенъ.

Р "
е"

р "
е"

е е
Январь. . 1,56 0,78 1юль . . . 4,50 0,52
Февраль. 1,50 0,68 Августъ. 4,49 0,52
Мартъ . . 1,47 0,68 Сентябрь 3,99 0,58
Апрель . 2,07 0,58 Октябрь. 2,63 0,64
Май . .  . . 3,80 0,63 Ноябрь . 2,19 0,76
1юнь.. . . 4,26 0,56 Декабрь. 1,63 0,68

Среднее. 2,84 0,63
VI. Часовыя средшя давления водяныхъ ааровъ,

находящихся въ атмосфер!?.
*  К  « е" М «  ей е"*с в н
Ф О е" ч :  2  н  

ф  а- и е" —
С и  о ,  «аУ езБ е о. о.+ и м Е е
0Ч 2,91 0,53 1(2Ч 2,83 0,70

1 2,88 0,50 1(3 2,82 0,72
2 2,86 0,49 14 2,80 0,72
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3 2,85 0,49 15 2,79 0,74
4 2,85 0,50 16 2,77 0,75
5 2,84 0,52 17 2,76 0,76
6 2,84 0,55 18 2,78 0,76
7 2,85 0,59 19 2,81 0,74
8 2,84 0,62 20 2,86 0,71
9 2,85 0,65 21 2,90 0,66

10 2,85 0,67 22 2,92 0,62
11 2,84 0,69 23 2,92 0,57

Среднее 2,84 0,63

VII. Дождь и сн'Ьгъ . Англ1йск1е дюймы.
•

Дождь в сн'Ьгъ.
8Ч утра. 8Ч вечера.

Январь . . . . — 0,027
Февраль . . . 0,427 0,115
Мартъ.......... 0,229 0,726
Апрель. . . . 0,593 1,730
Май. . . . . . . 1,096 1,076
1юнь............ 1,074 0,218
Гюль. . . . . . 0,297 0,475
Август*.. . . 0,052 0,278
Сентябрь. . . 0,483 0,376
Октябрь.. . . 0,208 0,532
Ноябрь. . . . 0,313 0,481
Декабрь . . . 0,355 0,097

Сумма.......... 5,127 6,131

Общая суммам! 1,258.
3
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Наблюдения метеоролотческгя въ Богословскгь
въ 1856  году.

I. Месячный средшя давлешя атмосФерическаго и 
давлешя сухаго воздуха, выраженный въ россшскихъ 
полулишяхъ и приведенный къ нормальной темпера
тур* 13^ Р.

Средшя выведены изъ наблюдений, произведенныхъ 
чрезъ два часа, съ 6 ч. утра до 10 ч. вечера.

Атмосфер. Сухой возд. Атмосфер. Сух. возд.

Январь.. 586,33 585,03
Февраль. 590,16 589,16
Мартъ . . 582^,01 580,51
Апрель., 580,96 578,40
Май . . . . 588,16 583,70
1юнь.. . . 581,36 575,42

1юЛ . . . 584,93 577,73
Августъ. 581,00 574,34
Сентябрь 587,97 583,37
Октябрь. 585’#54 583,22
Ноябрь . 585,14 583,34
Декабрь.* 581,59 580,25

Среднее. 584,60 581,21

II. Часовыя средшя давлешя атмосферы и сухаго 
воздуха.

Ф

л

«
О .

воо
8  В

а з
ф

Ф

|о
г

и

I
« 3 * 1 ■I ц 1

6Ч 584,71 581,69
8 584,68 581,46

10 584,65 581,23
12 Ь84,61 581,01
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2 584,55 580,75
4 584,61 580,99
0 584,49 581,01
$ 584,51 581 ^ 1

(10 584,54 581,52

Среднее 584,60 581,22

III. Месячная средняя температура по Реомюру. 

Средшя выведены изъ наблюденШ, произведевныхь 
въ 6 ч. утра, ,въ 2 . ч , , пополудни и 10 ч. вечера.

Январь ; . 
Февраль . - 
Мартъ. . . - 
Апрель. .  у
Май.........  -
1ншь. . . .  -

к в к к
1 1 н г0>̂ . » «  . фн . ев ©И Н •а

Э Р : 
б  8

в 5 8 1  
6 8

В * о,
1 1 1  в  8 8Ф д .

0,5» Ф Я М. В. ф 5Г 8.6* т  Щ си сив 5>и  в о  а в и  в и  а в

—  12,5 — 16,1 1юль . . . .  -+-13,8 —н  8,4
-15,5 
- 9,7 
• 1,9 

5,5 
10,8

• 19,6 
-11,9

7.0 
0,9
6.0

Августъ . 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь . . 
Декабрь .

ч- 9,7 
-+- 5,0
—  4,0
—  7,6

■ 12,1

-+- 6,2 
-+- 0 ,6
—  7,6
— 11,5
— 16,8

Среднее..

IV*. Часовая средняя температура.

1,54 —г,5*Т0
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12 н-0,70
2 -+-1,34
4 -+-0,88
6 —0,08
8 — 1,19

10 — 2,53

Среднее н-0,79

V*. Давлеше водяныхъ паровь , находящихся въ 

атмосФвр-Ь, выраженное въ россшскихъ лишяхъ.

е" означаешь давление наровъ , находящихся въ 

атмосФер'Ь , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ 

былъ ими насыщенъ.

Средше выведены изъ наблюдешн, произведенныхъ 
въ 6 ч. утра, 2 ч. пополудни и въ 10 ч. вечера.

е" о11
е" е"

е е
Январь. . 0,63 0,91 1юль . . . 3,51 0,63
Февраль . 0,48 0,95 Августъ. 3,18 0,78
Мартъ . . 0,70 0.87 Сентябрь 2,16 0,77
АпрЬль. . 1,24 0,76 Октябрь. 1,13 0,84
Май . . . . 2,18 0,75 Ноябрь.. 0,89 0,87
1юнь . . . 2,93 0,63 Декабрь. 0,66 0,89

Среднее. 1,64 0,80

VI. Часовыя средшя давлешя водяныхъ паровъ,

находящихся въ атмосФер'Ь.
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I I I е" е"
у я а е

в-* 1,51 0,84
8 1,61 0,81

10 1,71 0,78
12 1,80 0 ,75
2 1,90 0,75
4 1,81 0,76
6 1,74 0,77
8 1,65 0,79

10 1,51 0,82

Среднее 1,69 0,79
Дождь и св'Ьгъ. Англшсше дюймы

8Ч утра. 8Ч вечера.
Январь . . . . 0,326 0,294
Февраль . . . 0,503 0,356
Мартъ. . . . . 0,714 0,967
Апрель. . . . 0 ,296 0,401
Май............ . 1,689 1,513
1юнь.......... . 0 ,126 0,827
Ьоль.......... . 0,213 0,325
Августъ . . . 1,464 2,927
Сентябрь.. . 0,538 1,015
Октябрь . : . 0,576 0,502
Ноябрь. . . . 0,201 0,464
Декабрь . . . 0,696 1,027

Сумма. . . . . 7,342 10,618
Общая сумма=17,.960
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Наблюдения метеоролошчестн въ Златоусттъ
ев 1856  году.

I. МЬсячныя. средшя давлен1я атмосФерическаго и 
давления сухаго воздуха, выражениыя въ россшскнхъ 
полулншяхъ и нриведенныя к ь нормальной темпера* 
тур* 13^ Р.

Средшя выведены ивъ наблюдений, произведенныхь
чрезъ два часа, съ 6 ч. утра до 10 ч. вечера.

Атмосфер» Сух. возд. {Атмосфер. Сух. возд.
Январь.. 571,66 
Февраль. 571,19 
Мартъ.. .  568,13 
Апрель. . 566,62 
Май . . . .  571,52 
1юнь. . . . 567,01

570,22 1юль . . . 
569,87 Августъ. 
566,41 Сентябрь 
563,68 Октябрь. 
566,70 Ноябрь .
560,93 Декабрь.

569,20 561,36
567,23 560,69
572,69 567,47
570,51 567,81
572,67 570,57
568,65 566,75

Среднее. ,,569,76 566,04
II. Часовая средшя (давле!Др атмосферы и сухаго

воздуха.
О)5-
М е$ 
{ &

Он «и а А
тм

ос
фе

ра
. •

«0
О
м

о
<

и

б -« 509,78 566,50
8 509,80 566,24

10 569,82 566,00
1 2 360,81 . . 563,83

2 569,76 ,565 ,76
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4 569,71 565,79
6 569,70 565,90
8 569,71 565,89

10 569,72 566,28

Среднее 569,76 566,02
III. Месячная средняя температура по Реомюру. 
СредЁ1я выведены изъ наблюдешй, произведенных!»

въ 6 ч. утра, въ 2 ч. пополудни а 10 ч. вечера.
I * 1 1 н я
н . *  ̂ .
_  « К} ев м <8 § % .
2 6* « й о.
1 8 ®ь»*| . 1 |1 &

§*о в « Я в о в « я в
Январь.. . — 9,9 — 13,4 1юль........ -4-12,5 -н 8,5
Февраль . -^10 ,7  — 13,5 Августъ.. -4- 9,7 -4- 6,9
Мартъ. . . —  8 , 0 — 13,2 Сентябрь. -4- 6,9 -4- 4,7
Апрель. . — 0,8 — 4,5 Октябрь.. —  1,9 — 3,5
Май......... 8,1 -гг 2,8 Ноябрь . . — 5,4 — 7,6
1юнь. . . . -+-10,4 -4— 6,0 Декабрь . —  6,7 — 9,3

Среднее.. -4-0,35 — 3,00
IV. Часовая средняя температура.

Ф
§ • 1
*  ев
© С

н  *  
«  о .

ы  д а  §1ф
О .В 5  

V  Б

о» -1 .

6Ч — 1,53
8 — 0,02

10 -4-1,92
12 -нЗ.ЗЗ
2 •4-3,33
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4 -+-2,70
6 ч -1 ,54
8 — 0,38

10 — 0,74

Среднее-ь1,20
V. Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся въ 

атмосфер^, выраженное въ россшскихъ лишяхъ.
е" озвачаетъ давлеше паровъ , находящихся въ 

атмосФер-Ь , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ 
былъ ими насыщенъ.

Средшя выведены изъ наблюдешй, произведенныхъ 
въ 6 ч. утра, 2 ч. пополудни и 10 ч. вечера.

е"
е"
е

е"
е"
е

Январь,. 0,71 0,88 1юль . . .  3,76 0,73
Февраль. 0,64 0,87 Августъ. 3,14 0,76
Мартъ . .  0,80 0,86 Сентябрь 2,55 0,78
Апрель . 1,40 0,80 Октябрь. 1,32 0,83
М а й . . . .  2,31 0,65 Ноябрь . 1,02 0,85
1юнь.. . .  2,92 0,67 Декабрь. 0,93 0,84

Среднее. 1,79 0,79
VI. Часовыя средшя давлешя водяныхъ паровъ,

находящихся въ атмосфер^.

г? е"

З-ё-И
е е

6ч 1,64 0,84
8 1,78 0,80

10 1,91 0,76
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12 1,99 0,72
2 2,00 0,72
4 1,96 0,74
6 1,90 0,77
8 1,91 0,80

10 1,72 0,82
Среднее 1,86 0,77

Дождь и сн'Ьгъ. Англшск1е дюймы,
8Ч утра. 8й вечера.

Январь . . .  ., 0,200 0,403
Февраль. . . 0,213 0,196
М артг.. .  . ,. 0,570 0,368
Апрель. . . . , 1,664 1,370
М ай............ 0,301 0,649
1юнь.......... . 0,827 2,666
1юль. . 0,119 1,058
Августъ . . . 1,145 1,143
Сентябрь . . 0,531- 0,&65
Октябрь . . . 0,570 1,205
Ноябрь. . . . 0,1*13 0,313
Декабрь. . . 0,157 0,458
Сумма.. . . . 5,265 10,694

Общая 111гу 15,959.

Наблюдетя метеоролтическЫ въ Ауш ни  
въ 1856  году .

I. Месячный средшя давлешя атмосФерическаго и 
давлешя сухаго тоздуха, выраженный* гь росыйскихъ
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лолулишяхъ и приведенный къ нормальной темпера- 
тур’Ь 13^ Р.

Средшя выведены изъ наблюдений, произведенныхъ 
чрезть два часа, ст> 6 ч. утра до 10 ч. вечера.

Атмосфер. Сухой возд. Атмосфер. Сух. возд

Январь. . 596,67 
Февраль. 597,45 
Мартъ . . 597,06 
Апрель.. 595,89 
Май . . . .  594,89 
1юнь. . . . 595,94

593,83 1юль . .  . 593,58 
595,27 Августъ. 593,68 
594,82 Сентябрь 596,77
591.49 Октябрь. 601,49 
587,65 Ноябрь . 598,02
588.50 Декабрь. 595,79

585,78
586.32
590.33 
599,31 
595,10 
592,21

Среднее. 596,44 591,54

II. Часовыя ср ед в 1 Я давлешя атмосферы и сухаго
воздуха.

4)ё- и •ев евси »О
ш V «у•е* а
§-■§ о0 од

<1о?си * р §
V Я ■«1 и

6’' 596,73 592,33
8 596,79 581,88

10 596,61 591,61
12 596,43 591,21

2 596,28 590,94
4 596,21 591,09
6 596,22 591,30
8 596,33 591,51

10 596,50 592,00

Среднее 596,44 591,54
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Ш. Месячная средняя температура по Реомюру. 
Средшя выведены исъ наблюденш, произведенныхъ 

въ 6 ч. утра, 2 ч. пополудни и 10 ч. вечера.

Январь —  1,62 
Февраль— 4,56 
Марть. — 4,21 
Апрель -+ 5,34 
М ай... -+-13,81 
1юнь. . -+16,83

1 я
кя я я

гЛ ®я н
* § в Я нИ* а ы

** . -  л

II1
И  н .

“ 1 1  а  э р
«и ев« X  о* си &> а) X о, си » & 1  О- аЗ щ

и а в и  в У д В
—  3 , 5 2 1юль . . . 1 7 , 7 1 - + 1 1 , 4 5

—  7 , 3 7 А в г у с т ъ 4 - 1 6 , 6 4 - + 1 0 , 3 8

—  7 , 2 8 Сентябрь ч - 1 2 , 2 1 -+- 6 , 6 1

-+- 0,63 Октябрь -+- 4,28 — 0,19
-+ 8,15 Ноябрь. — 0,91 —  3,76
-+•10,54 Декабрь -+- 1,55 — 0,05

Среднее. -+- 6,39 -+- 2,13
IV. Часовая средняя температура.

ф3* 8ш* «
® К

Н . _ «* * си
я §«я Я 2 г»Я р-§фСи я I си си 4)и я и в
6Ч 4 - 4 ,2 0
8 4 - 5 , 9 6

10 4 - 7 ,9 8

12 4 - 9 , 1 9
2 4 - 9 , 8 0
4 4 -9 ,1 9
6 4 - 7 ,9 7
8 4” 6 ,4 4

10 4 - 5 , 1 6

Среднее -+-7,32



У. Давлеше водяныхъ паровъ , находящихся въ 

атмосФер'Ь, выраженное въ россШекихъ лишяхъ.

е" означаетъ давлеше паровъ , находящихся вь 

атмосФер’Ь , а е давлеше ихъ тогда , когда воздухъ 

былъ ими насыщенъ.

44- Купферъ, отчета Главной

Средшя выведены изъ наблюдешй, произведенных ь 

въ 6 ч. утра, 2 ч. пополудни и 10 ч. вечера.

р" е" в"
е е

Январь . .  1,39 0,85 (юль . . . 3,82 0,52

Февраль. 1,05 0,84 Августь. 3,60 0,51

Мартъ.. . 1,06 0,80 Сентябрь 3,09 0,64

Апрель.. 2,13 0,72 Октябрь. 1,97 0,70

Май . . . .  3,47 0,62 Ноябрь . 1,43 0,79

1юнь. . . .  3,62 0,52 Декабрь. 1,76 0,82

Среднее. 2,37 0,69

VI. Часовыя среди 1 и давлешя водяиыхъ паровъ,

находящихся въ атМасФер'Ь.

м * «2 я н© а> © 0-О.-Ри и я
пе

е"
е

6Ч 2,20 0,74

8 2,41 0,72

10 2,50 0,67
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12 2,61 0,63
2 2,67 0,62

4 2,56 0,63

6 2,46 0,65

8 2,36 0,68

10 2,25 0,72

Среднее 2,45 0,67

Дождь и сн-Ьгъ. АнглШсЕЙе дюймы

8Ч утра. 8Ч вечера

Январь. . . . 0,664 0,51 1

Февраль. . . 0,532 0,345

Мартъ,. . . . 0,270 0,125

Апрель.. . . 0,225 0,520

М ай.......... . 0,338 1,062

1юнь.......... 0,913

1юль.......... 0,200

Августъ. . . 0,813 0,088

Сентябрь,. . 0 ,750 0,363

Октябрь . . . 0,187 0,069

Ноябрь. . . . 0,538 0,731

Декабрь. . . 0,449 0,132

Сумма.. . . . 4,816 5,039

Общая суммам 9,875.



46 Купферъ, отчеть Главной

Таблица среднихъ температура вь метеорологически!
Декабря

ССН *ев НО , М Л8 *
Имена м^стъ. О

о-.

3

313<оно
« до

лг
от

а
Па

ри
жа Э о .

в 1? Й« ч: я
Мая

ГаммерФестъ ................... . . .  70е4 0 ' 2Г3 26' —
Архангельскъ................ . . . 64 32 38 14 —

ГельсингФорсъ................. . . . 60 10 22 37 50
Кронштатъ....................... 59 27 26 —
С. Петербургъ................ 56 27 58 10
Богословскъ ................... 45 57 42 600
Балтитпортъ................... 21 21 43 —
Слободскъ........................ 28 47 10 —
Тобольска ....................... 12 65 56 355
Кострома.......................... 46 38 36 —

Рига................................... 57 21 46 114
Екатеринбург .............. . . . 56 49 58 15 800
Митава.............................. 39 21 23 13
Балахна............................ 30 41 16 —
Ишимтэ............................ 6 67 7 —
Г орбатовъ....................... 8 40 43 —

Косьмодемьянскъ................ 21 44 14 —

Златоустъ ........................ 10 57 20 1200
Темниковъ....................... 38 40 52 —

Калуга.............................. 30 33 55 576
Моршанскъ.............................. . .  . 53 26 39 30 —

Барнаулъ...................................... 20 81 37 400
Пенза................................. 11 42 42 550



1858 годх , то есть отх 1 Декабря 1857 года до 1 
1858 года.
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ев
2
а

СО

—  1,80 —
 
Ве

сн
а,

 
о

о
н

"3

ч- 8,13 ■Ч—

О
се

нь
V* **

•

-4

(в
4
Ои,
1,68

— 8,25 2,93 4-12,76 — 0,18 4- 1,82
— 2,61 -+- 1,58 ч-14,08 -4 3,92 4* 4,24
— 4,20 ч- 1,43 4-14,09 -4 4,07 4- 3,85
— 3,76 ч- 2,44 ч-13,88 4- 3,63 —4 4,05
— 14,63 ч- 1,30 ч-10,08 — 2,30 — 1,39

— —4 2,68 4-14,63 4- 5,69 —

— 10,26 -ч—3,00 -ч12,07 4 - 0,32 4- 1,28
— 12,84 4- 2,16 4-12,76 — 1,05 -4 0,26
— 7,76 н- 2,54 4-13,05 1,66 4- 2,36
—  1,87 4- 3,67 4-14,93 5,30 4- 5,51
— 12,07 4- 2,37 4-11,05 — 0,64 —4 0,18
— 1,88 -4 3,70 — —н 5,02 —
— 7,88 4 - 3,97 ч-13,24 -ч—2,53 -4 2,96
— 13,44 — 0,91 4-13 ,22 — 1,27 — 0,60
— 10,94 —4 5,32 4-13,06 — 2,35 4 - 1,27
—  8,57 ч- 3,07 4-13,58 ч~ 1,80 4- 2,47
— 11,97 -4 1,00 4-10,43 — 0,13 — 0,17

— 4 - 4,60 -415,18 -ч- 2,33 —
—  5,97 ч- 3,69 4-14,04 ч— 3,09 4 - 3,71

— ч- 4,15 4-13,89 -Ч— 2,86 —
— 11,68 ч- 1,77 4-14,87 4- 2,64 ■Ч—2,58
—  8,25 ч- 3,72 4-14,09 -4 2,21 2,94
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Оренбурга ..............................
Нерчинска ..............................
Волчанскъ ..............................
Полтава...................................
Лугань......................................
Нижне-Чирскъ.....................
Астрахань ...............................
Фортъ Александровски . . .
Т ифлисъ......................................

Укр4плен1е Уральское. . . .
Уржумт................................. ..
Глазовъ...............................
Астрабадь...............................
Мадрасъ.. . . .  ................

51 46 52 46 280
51 19 117 16 2230
50 17 34 36 370
49 35 32 16 380
48 35 37 00 330
48 22 40 49 —
46 21 45 45 40
44 27 47 48 100
41 42 42 30 510

13 4 77 59
Таблица ваибольшихъ разностей въ каждый м!зсяцъ

тромъ ст. чернымъ
С. Петер. Екатер. Барнаул.

Январь. » * — 17,4
Февраль................ .... . . . — 22,1
Мартъ ............................. — 22,7
Аир-Ьль ............................ — 21,5
Май. . .............................. . . .  21,3 — 20,0
1юнь ................................. — - 19^0
Ноль . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 20,2
Августъ. .......................... . . .  16,7 12.7 19,8
Сентябрь .......................... . . .  18,5 14,3 19,7
Октябрь. . . . . . . . . . . . . 13,4 19,2
Ноябрь.............................. — 11,6
Декабрь............................ — 10,8
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—  10,74 - + -  3,32 н-15, 17 ч - 2,58 - + - 2,58
— 19,35 - + -  0,65 -4-13,54 — 1,58 — 2,01
—  5,80 н- 5,32 - 4 - 14,82 —+~ 4,35 Ч — 4,67
—  5,56 -+ *  6,94 - ь  19,56 - + • 6,48 Ч - 6,85
— 6,67 ■+■ 6,57 ч — 16,61 + • 5,49 Ч — 5,50
—  5,92 -4- 5,55 -+-17,22 - + - 5,06 - + - 5,48
— 6,14 -+■  6,48 — - н 7,82 —

—  3,57 7,00 -+-18,20 4 - 8,69 Ч - 7,58
— 0,59 *+*■ 8,94 -+-18,85 н - 10,80 - + • 9,58
— 14,99 - + •  6,92 -+■17,25 — —

— - 4 -  2,27 ч-12,49 — —
—  12,98 —I— 3,19 -+•14,69 ч - 0,36 - + - 1,31,

— -+-10,58 -+-20,13 - н 14,93 —

-+-1 9,05 -+-22,81 н-24,00 -+-21,56 -+-21,85
1856 года между термометром!) въ т1ши и 
шарикомъ ыа солнц!;.

термоме-

Нерчин.
14,5

Богослов.
7,4

Златоус.
8,2

Лугань.
6,2

Т и ф л и с ъ .

6,4
Ситха.

16,2 21,2 7,0 17,3 7,8 —*

18,2 20,5 9,7 23,9 6,5 25,8
16,5 20,4 16,1 21,6 7,0 28,1
13,1 20,4 12,8 19,3 5,6 25,8
14,7 16,2 15,9 19,9 9,6 23,3
17,5 18,8 13,4 19,7 9,8 23,2
16,8 18,2 11,3 19,8 5,9 27,0
16,3 16,7 9,0 18,0 10,4 22,2
15,4 13,1 10,3 15,5 7,4 20,5
15,0 8,7 7,9 18,4 7 ,4 18,4
12,6 9,6 9,2 17,1 7,6

4

13,5
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Нииболышя температуры па солнц!» въ течете
1856 года были:

Въ С. Петербург^..........  -+-410>9
» Екатеринбург!}........... ч -З !0,1?!
» Барнаул1! ....................  -н42°,0
» Нерчинск!}.................. -4-37°,0
» Богословски...............  -+-36°,4
» Златоуст'!....................  -+-300,7
» Лугани........................  —ь-4-0°,7
» Т ифлис! ......................  -+-340,1
» Ситх!...........................  н-42°,0

«Сводъ наблюдешй Центральной Физической Об- 
серваторш » вышелъ въ св!тъ 1858 года и былъ ра- 
зосланъ такъ же какъ въ предъидущихъ годахъ. Онъ 
содержитъ метеорологическая и магнитный наблюдения 
въ С. Петербург!}, Екатеринбург!; Барнаул!, Нерчин
ск! и Ситх! ; метеорологичестя наблюдешя въ Ти
флис! ,  Богословск!, Златоуст! и Лугани; наблюдешя 
надъ иррад1ащею солнца въ т!хъ же мЬстахъ, и ма- 
гннтныя наблюдеы1я чрезъ 5' въ сутки , одинъ разъ 
въ каждый м!сяцъ, въ С. Петербург!», Екатеринбур
га, Барнаул! и Нерчинск!}. Средшя изъ магнитныхъ 
и метеорологическихъ наблюдение помещены въ этомъ 
отчет!}. Въ дополнешяхъ къ «Своду» находятся сред- 
нёе метеорологические элементы изъ наблюдешй отъ 
1846 года по 1856 годъ включительно, вычисленные 
Г. Тумашевымъ; они составляютъ нродолжеше табли



цы , помещенной вт> дополнешяхъ «летописей» на 
предъидущш годъ.

Вотъ главные выводы, содержащееся въ этих-ь та
блицах!,.

Е к а т е р и н б у р г  ъ.

1846— 1848 г. включительно.

Замгьчапге, Наблюдения производились каждый часъ, 
но только въ продолжеше 16 ч., отъ 15 ч. до 7 ч. 
Геттингенскаго времени (или отъ 6 ч. утра до 10 ч. 
вечера по мерид1ану места).

1) Средшя часовыя высоты барометра при темпе
ратуре 1 Р. Среднее время Геттингена; наблюдешя
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производились
Часы.

только днемъ. 
Выс. бар. Часы. Выс. бар.

0 581,01 15 581,20
1 581,03 16 581,16
2 581,05 17 581,15
3 581,10 18 581,17
4 581,15 19 581,16
5 581,22 20 581,13
6 581,28 21 581,08
I 581,32 22 581,05

23 581,02
Одна наименьшая около 3 | часовъ пополудни ме~

ста и одна наибольшая ночью (не наблюдаема).
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2) Высоты барометра по мЬсячно.
Январь . . 584,74- 
Февраль . 579,97 
Маргь. . . 583,59 
Апрель. .  581,08
Май.........  579,29
1юнь. . . .  576,60

1и)ль___  577,76
Августъ . 580,26 
Сентябрь. 582,68 
Октябрь . 581,89 
Н оябрь.. 581,72 
Декабрь . 584,00 
Годъ. . . .  581,31

3) Часовыя температуры воздуха. Термометръ 80- 
градусный. Среднее время Геттингенское.

Часы. Темп. Часы. Темн.
0 -+2,79 15 — 1,69
1 +-2,43 16 — 1,17
2 4-1 ,94 17 — 0,43
3 +-1,34 18 +-0,53
4 +-0,67 19 +-1,39
5 4-0 ,12 20 +-2,22
6 — 0,40 21 +-2,75
7 — 0,86 22 +-2,96

23 +-2,99
4) Средшя температуры по мЬсячно. Средшя изъ

наблюденш въ 15 ч., 23 ч. и 7 ч. (въ 6 ч. утра,
2 ч. нополуд ни и вт, 10 ч. вечера по мерид1ану
м!?ста.

Январь — 15,96 1юль . . .  -+-14,31 
Февраль— 9,16 Августъ -+-11,05 
Мартъ. — 6,47 Сентябрь -+- 6,97
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Апрель ч~ 1,14 Октябрь — 0,25 
М ай... -+- 6,92 Ноябрь. —  5,43 
1юнь.. -ь-11,24 Декабрь — 12,61

Среднее, ч- 0,15

5) Часовыя измЬнешя влажности воздуха.

Среднее время Геттингенское.

е" давленье паровъ въ воздух!) но наблюденью и 

е давление паровъ при насыщении воздуха, Аиглшскья

ЛИШИ.

Часы. е"
е"

Часы. е"
е"

е е
0 1,92 0,71 15 1,80 0,89
1 1,92 0,72 16 1,82 0,87
2 1,91 0,74 17 1,87 0,83
3 1,90 0,76 18 1,89 0,79
4 1,89 0,79 19 1,91 0,76
5 1,88 0,82 20 1,91 0,72
6 1,86 0,84 21 1,92 0,71
7 1,83 0,86 22 1,93 0,70

23 1,93 0,70

Наибольшая величина е" около 3 ч. м'Ьста,
меньшая должна быть ночью , потому что давленье 
уменьшается до 10 ч. вечера , когда Ойог^1,83 , и 
увеличивается отъ 6 ч. утра, когда оно^:1,80. Наи
большая сырость около 9 ч. Вечера, наибольшая су
хость около 2 ч. пополудни по мерсшану м!.ста.
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е" н е"е
е е е

Январь. . 0,45 0,97 1юль . . . 4,37 0,69
Февраль. 0,75 0,88 Августъ. 3,49 0,70
Мартъ . . 0,93 0,82 Сентябрь 2,66 0,73
Апрель.. 1,51 0,69 Октябрь. 1,56 0,82
Май___ 2,05 0,57 Ноябрь.. 1,06 0,89
1юнь . . . 3,17 0,63 Декабрь. 0,67 0,95

Среднее. 1,89 0,78

Годы 1842, 1843. 1844, 1845, 1850, 1851, 1852,
1854 и 1855.

Замгъчанге. Часовыя наблюдешя по среднему вре
мени Геттингена, днемъ и ночью.

1) Часовыя высоты барометра.
3О 3о 3о ао

сг О3 &3 а3
0 580,50 6 580,75 12 580,69 18 580,74
1 580,51 7 580,77 13 580,68 19 580,71
2 580,54 8 580,76 14 580,67 20 580,67
3 580,59 9 580,74 15 580,67 21 580,61
4 580,64 10 580,72 16 580,70 22 580,56
5 580,70 11 580,71 17 580,73 23 580,52

Наибольшая абсолютная въ 0 ч. (Зч22' вр. м'Ьста).
Наименьшая абсолютная въ 7 ч. (10Ч22' вр. м'Ьста).
Вторая наименьшая между 14 ч. и 15 ч. (между

17 ч. и 18 ч. время м'Ьста).
Вторая наибольшая въ 18 ч. (въ 21 ч. время

м'Ьста).



Физической Обсерваторш. 55

2) Высоты барометра по мЬсячно.
Январь. . 582,85 1юль . .  . 577,67 
Февраль. 580,77 Августъ. 579,68 
Мартъ . . 580,84 Сентябрь 581,91 
Анр-Ьль.. 580,05 Октябрь. 581,34 
М а й . . . .  581,14 Ноябрь.  583,23 
1юнь. . . . 578,24 Декабрь. 580,25 

Времена года:
З и м а . . .  581,27 Д’Ьто. . . 578,53 
В есн а... 580,67 О сень.. 582,16

3) Средшя часовыя температуры воздуха. Термо- 
метръ 80-градусный. Среднее время Геттингена.
Часы. Годъ. Зима. Весна. .ДЬто. Осень.

0 4 -3 ,14 — 9,87 4-4 ,03 4-15,26 4-3 ,15
1 —н2,83 — 10,25 4-3 ,97 4-15,05 4-2 ,75
2 4-2,31 — 10,75 ч~3,23 4-14,61 4-2 ,20
3 -н1,76 — 11,13 -+-2,49 4-14,01 4-1 ,67
4 -+-1,16 — 11,42 -+-1,62 4 - 13,21 4-1 ,19
5 ч-0,56 — 11,62 4-0 ,82 ч-12,25 4-0 ,79
6 4-0 ,04 — 11,80 -+-0,11 4-11,35 4-0 ,40
7 — 0,41 — 11,95 — 0,50 -4 16,62 4-0,21
8 — 0,78 — 12,08 —  1,03 4-10,02 — 0,03
9 — 1,10 — 12,17 —  1,52 4 -  9,53 — 0,22

10 — 1,36 — 12,27 — 1,91 -4 9,15 — 0,40
11 — 1,60 — 12,32 — 2,29 4- 8,76 —0,55
12 — 1,79 —  12,40 — 2,56 4 -  8,47 — 0,68
13 — 1,91 — 12,50 — 2,74 4- 8,40 — 0,80
14 — 1,82 — 12,57 —3,15 4- 8,84 — 0,93
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15 — 1,47 — 12,46 — 2,14 4- 9,80 — 0,92
16 — 0,84 — 12,68 —  1,12 4-11,05 — 0,60
17 — 0,01 — 12,56 ч-0,17 4-12,23 4-0 ,12
18 -1-0,92 — 12,08 -+-1,46 4-13,21 -+-1,12
19 -+-1,79 — 11,44 -+-2,61 4-14,06 4-1 ,89
20 -+-2,58 — 10,51 -+-3,51 4-14,78 4-2 ,55
21 -н З | 11 — 9,96 -+-4,08 4-15,35 4-2 ,95
22 -+-3,33 — 9,60 -+-4,20 4-15,46 4-3 ,18
23 н-3,35 —  9,55 4-4 ,36 4-15,43 4-3 ,16

-♦-0,57 — 11,51 4-0 ,79 4-12,12  -+-0,93

4) Температуры воздуха по м'Ьсячно.

Январь.. . — 13,43 1юль . . . .  4-13,83
Февраль . — 10,25 Августъ.. 4-10,86
М артъ.. . —  6,29 Сентябр ь. 4- 7,41
Апрель. . -+- 0,90 Октябрь.. 4- 1,05
Май.. . . . -г- 7,65 Ноябрь . .  — 5,68
1юыь . .  . . -+-11.67 Декабрь . _ Ю ,8 5

Среднее -н 0,57

5) Часовыя давлешя паровъ въ воздух!з. Среднее
время Геттиагева.

Часы. е " е"
е Часы. е "  -  е

0 1,91 0,70 12 1,75 0,89
1 1,89 0,70 13 1,74 0,90
2 1,88 0,72 14 1,75 0,89
3 1,88 0,75 15 1,79 0,88
4 1,89 0,77 16 1,84 0,85
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5 1,88 0,80 17 1,88 0,82
6 1,86 0,*82 18 1,89 0,78
7 1,85 0,84 19 1,90 0,74
8 1,83 0,85 20 1,91 0,72
9 1,81 0,87 21 1,92 0,70

10 1,79 0,88 22 1,92 0,69
11 1,77 0,89 23 1,92 0,69

Среднее 1,85 0,80
Одна наибольшая и одна наименьшая сырость ож- 

носительяыя : наибольшая въ 13 ч. (въ 4 ч. утра 
время мйста), наименьшая между 22 ч. и 23 ч. (ще- 
жду 1 ч. и 2 ч. пополудни мйста). Давленье паровъ 
им'Ьетъ обратный ходъ.

6) Да слеше паровъ и относительная сырость по
м^сячно.

е"
р" 4в"

е е
Январь.. 0,57 0,95 Ноль,. . .  4 ,10 0,74
Февраль. 0,71 0,92 Августъ. 3,45 0,77
Мартъ . . 0,89 0,83 Сентябрь 2,52 0,74
Апрель . 1,37 0,71 Октябрь. 1,63 0,79
Май . . . . 2,09 0,61 Ноябрь . 1,04 0,89
1юнь.. . . 3,14 0,67 Декабрь. 0,72 0,95

1,85 0,80
Зима . . . .  0,67 0,94
Весна.. . .  1,45 0,72
Л'Ьто___  3,56 0,73
Осень . . .  1,73 0,81
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В а р н а  у лъ.

Годы 1846, 1847 и 1848.

1) Часовыя высоты барометра. 
Среднее время Геттингена.

Часы. Выс. бар. Часы. Выс. бар. Часы. Выс. бар
0 591,70 13 592,05 19 591,89
1 591,75 14 592,04 20 591,82
2 591,77 15 592,03 21 591,77
3 591,82 16 592,01 22 591,73
4 592,83 17 592,01 23 591,72
5 592,85 18 591,97

Наименьшая вт. 0 ч. (5 ч. 5' м'Ьста) 591,70
Наибольшая 1въ 1 3 ч. (10 ч. м"Ьста) 592,05

* \
Разность между наибольшей и наименьшей:^),35 

2) Высоты барометра по м1;сячно.
Январь. . 598,69 Воль . . . 584,88 
Февраль. 596,20 Августъ. 586,52 
Мартъ . .  595,17 Сентябрь 591,26 
АпрЬль.. 591,64 Октябрь. 592,48 
М а й . . . .  589,62 Ноябрь . 594,32 
1юнь.. . .  585,22 Декабрь. 596,50

591,87

3) Часовыя температуры воздуха. 
Среднее время Геттингена.



Ча
сы

.
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Часы. Часы. Часы.
0 4-2 ,60 13 —2,05 19 4-2 ,93
1 4-1,88 14 — 1,56 20 -+-3,41
2 -1-1,07 15 — 0,80 21 4-3 ,58
3 4-0 ,26 16 -40,23 22 4-3,51
4 —0,38 17 4-1 ,29 23 -43,17
5 — 0,97 18 4-2 ,21

4) СредЕпя температуры по м'Ьсячно. Средшя изъ 

наблюдение въ 13 ч., 21 ч. и 5 ч. (6 ч. утра, 2 ч. 

пополудни и 10 ч. вечера время м'Ьста).

Январь.. — 17,23 1юль . . .  4 -15 ,35  
Февраль. — 10,22 Августъ. 4-13,08 
Мартъ.. .  — 8,62 Сентябрь -+- 6,80 
Апрель. . —  1,00 Октябрь. — 0,03 
Май . . . .  4- 8,50 Ноябрь . —  6,31 
1юнь. . . . ч -13,90 Декабрь. — 12,02

Г о д ъ .. .  4- 0,18

5) Чаеовыя влажности воздуха.

Р " е 2 р" е •2
о р " еV/ ё" СЗ ё" СЗ с е"

1,93 0,70 13 1,76 0,83 19 2,01 0,71
1,91 0,72 14 1,80 0,82 20 2,01 0,70
1,90 0,74 15 1,86 0,80 21 2,01 0,69
1,88 0,77 16 1,92 0,72 22 2,00 0,69
1,85 0,79 17 1,97 0,75 23 1,97 0,69
1,82 0,81 18 2,00 0,73



Наименьшая относительная влажность въ 22 ч. 
(3 ч. пополудни м-Ьста) и наибольшая въ 13 ч. (въ 
6 ч, утра по мерид^апу м-Ьста) или ночью.

6) Влажность воздуха ио м1сячпо.
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е" е" е" е"
е е

Январь . . 0,42 0,93 1юль . . .  4,19 0,60
Февраль. 0,79 0,91 Август ь. 3,90 0,66
Марть. . . 0,89 0,90 Сентябрь 2 ,5 \ 0,68
Апрель. . 1,46 0,77 Октябрь. 1,49 0,75
Маи . . . . 2,23 0,54 Ноябрь . 0,95 0,78
1юнь. . . . 3,52 0,56 Декабрь. 0,66 0,91

Годъ . . .  1,92 0,75

Годы 1842, 1843, 1844, 1845, 1850, 1851, 1852,
1853, 1854 и 1855.

Среднее время Геттингена.

1) Часбвыя высоты барометра.
Часы. Часы. Часы. Часы.
0 591,76 6 591,75 12 591,73 18 591,98
1 591,77 7 591,74 13 591,77 19 591,9*2
2 591,78 8 591,71 14 591,83 20 591,84
3 591,78 9 591,69 15 591,89 21 591,78
4 591,79 10 591,67 16 591,95 22 591,73
5 591,77 11 591,68 17 592,00 23 591,71

Наименьшая
м'Ъста.

абсолютная вт, 10 ч. (3 ч. утра
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Наибольшая абсолютная въ 17 ч. (въ 10 ч., утра

между наибольшей и наименьшей=:0,35. 
наименьшая въ 23 ч. (4 ч. понолудни

м^ста).
Рсзность 
Вторая 

мйста),
Вторая наибольшая въ 4 
2) Высоты барометра по 

Январь . . . .  597,17 
Ф евраль... 596,30
Мартъ.........  594,07
Апрель. . . . 592,20
М ай............  589,27
1юнь............ 586,23

ч. (9 ч. вечера м!;ста). 
м'Ьеячно.
Воль............ 584,45
А вгустъ ... 586,27 
Сентябрь.. 590,71 
Октябрь. . . 593,41 
Ноябрь. . .  . 595,84 
Декабрь. . . 595,57

Годъ...........  591,79
Времена года:

Зима............  596,35
Весна . . . . .  591,85
Л/Ьто...........  585,65
Осень.........  593,32

3) Часовыя температур 
гена.

ы. Среднее время Геттин-

Часы. Темп. Часы. Темп. Чзсы. Теми. Часы. Темп.

0 -4-2,88 6 — 1,12 12 — 2,74 18 -4-2,45
1 -н2,22 7 —  1,55 13 — 2,38 19 -4-3,20
2 -4 -1,42 8 — 1,92 14 — 1,73 20 4-3 ,72
3 -4-0,60 9 — 2,25 15 — 0,86 21 -4-3,94
4 — 0,08 10 —2,55 16 -+-0,20 22 4-3 ,87
5 — 0,65 11 — 2,76 17 -4 - 1 ,4 2 23 -»-3,50
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4) Температуры по мЬсячио.

Январь . . .  — 1 5,85 
Февраль.. — 13,40 
Мартъ. . . .  — 7,03 
Апрель. . * -+- 1,32
Май...........  —I— 8,05
Нонь .........  ч - 13,19

Времена

1юль.........  -+-15,33
Августъ . .  -1-13 ,28  
Сентябрь . ч- 8,08 
Октятрь.. ч- 1,54 
Ноябрь . . — 8,47 
Декабрь. . — 11,65

Годт>. . . .  ч— 0,37 

года:

З и м а . . . .  — 13,63 Л'Ьто . . . . — 13, 93

Весна . . .  ч- 0 ,78  Осень. . . .  0 ,38

5) Часовыя влажности воздуха. 

Среднее время Геттингена.

изо е"
е" 2

О е" е"
О е" е" •ИЗо е" е"

оз5й е аз е СЗ е азЕГ е
0 1,99 0,68 6 1,83 0,81 12 1,71 0,85 18 2,06 0,71
1 1 ,97 0,70 7 1,80 0,82 13 1,75 0,83 19 2,07 0,69
2 1,96 0,72 8 1,77 0,83 14 1,83 0,82 20 2,08 0,68
3 1,94 0,75 9 1,74 0,83 15 1,91 0,80 21 2,07 0,67
4 1,90 0,78 10 1,71 0,84 16 1,98 0,77 22 2,06 0,67
5 1,87 0,79 11 1,69 0,85 17 2,03 0,74 23 2,03 0,67

Одна наибольшая относительная влажность между 
11 ч. и 12 ч. (между 4 ч. и 5 ч. утра мТ,ста) и 

одна наименьшая вт> 22 ч. (въ 3 ч. пополудни мйста).

6) Влажность воздуха по мйсячно.
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Л п е" л // е"е е е
е

Январь. . 0,48 0,88 1юль . . . 4,33 0,69
Февраль. 0,58 0,89 Августъ. 3,82 0,72
Мартъ . . 0,94 0,85 Сентябрь 2,57 0,70
Апрель.. 1,53 0,70 Октябрь. 1,64 0,76
Май . . . . 2,13 0,59 Ноябрь.. 0,87 0,87
Ьонь . . . 3,36 0,62 Декабрь. 0,64 0,88

Среднее. 1,91 0,76

Не  р ч и н с к ъ .

Годы 1842, 1843, 1844, 1848, 185!, 1852, 1853,
1854 и 1855.

1) Часовыя высоты барометра. 
Среднее время Геттингена.

ПНо 2О 2о 2о
сг сз&-1 • 6Г
0 555,92 6 556,1 1 12 556,27 18 555,82
1 556,03 7 556,11 13 556,33 19 555,69
2 556,10 8 556,10 14 556,35 20 555,63
3 556,13 9 556,10 15 556,31 21 555,62
4 556,11 10 556,13 16 556,18 22 555,68
5 556,10 11 556,19 17 556,00 23 555,78

Наименьшая въ 21 ч. (4 ч. пополудн и м'Ьста).
Наибольшая въ 14 ч. (9 ч., утра м'Ьста).
Наибольшее колебаше между 3 ч. и 10 ч. (10 ч.

вечера и 3 ч. утра время мЬста).



2) Высоты барометра по м^сячно.
Январь.. 560,19 1юль . . .  552,09 
Февраль. 558,96 Августъ. 553,47 
Мартъ . . 557,45 Сентябрь 556,55 
Апрель.. 554,80 Октябрь. 557,23 
Май . . . .  552,62 Ноябрь . 557,90 
1юнь. . . . 552,65 Декабрь, 558,49

Годъ. . .  556,03 
Времена года:

Зима . . . 559,21 «ЛДто. . . 552,74 
Веема. . . 554,96 Осень . . 557,23
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3) Часовыя температуры воздуха. 
Среднее время Геттингена.

Часы. Темп. Часы. Темп. Часы. Темп. Часы Темп,

0 — 3,61 6 — 5,49 12 — 5,21 18 4-0,62
1 — 3,38 7 — 5,81 13 — 4,07 19 4-0,73
2 — 3,94 8 — 6,14 14 — 2,69 20 4-0,48
3 — 4,41 9 — 6,39 15 — 1,47 21 —0,10
4 — 4,79 10 — 6,38 16 — 0,53 22 —0,87
5 — 5,16 11 — 5,97 17 н-0,18 23 — 1,72

4) Температуры воздуха по мЬсячно.
Январь. . — 23,34 1юль . . . . ч—14,49
Февраль . — 19,29 Августъ.. 4- 11,84
Мартъ. . — 10,14 Сентябрь. 6,75
АнрЬль . . —  0,94 Октябрь.. — 1,74
Май.. . . . -г -  6 , 1 0 Ноябрь . . — 13,40
1юнь . . . -+-12,45 Декабрь . — 20,35

Годъ. . . .  —  8,13
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5) Часовыя влажности воздуха.
Замгьчанге. Годы 1842 и 1843 пропущены въ вы-

численш среднихъ, какъ неполные.

3 л  9Г е" 3 л  и 3 в ы
осо е е

«г
СГ

е
е

о
1У

е е
0 1,70 0,67 8 1,40 0,75 16 1,82 0,67
1 1,63 0,69 9 1,39 0,75 17 1,84 0,66
2 1,57 0,69 10 1,42 0,76 18 1,84 0,64
3 1,53 0,71 И 1,49 0,75 19 1,82 0,63
4 1,50 0,71 12 1,58 0,74 20 1,81 0,62
5 1,47 0,72 13 1,66 0,72 21 1,77 0,61
6 1,45 0,73 14 1,73 0,71 22 1,74 0,62
7 1,43 0,74 15 1,79 0,69 23 1,73 0,64

Только одна наименьшая отпосительная влажность
въ 21 ч. (въ 4 ч. пополудни мйста) и одна наиболь
шая въ 10 ч. (въ 5 ч. утра мЬста).

6) Влажность воздуха
Л // е"
е е

Январь 0,14 0,66
Февраль0,23 0,68
Маргъ. 0,57 0,74
Апрель 1,07 0,66
М ай... 1,75 0,59
1юнь. .  3,44 0,66

по м'Ьсячпо.

е" в"
е

1юль . .  . 4,44 0,75
Августъ 3,79 0,78
Сентябрь 2,35 0,73
Октябрь 1,13 0,69
Ноябрь . 0,45 0,69
Декабрь 0,22 0,67

Г одъ .. . 1,63 0,69
Издаше «Метеорологическаго обозрГшя» также 

продолжалось. Въ одномъ прибавлении къ 1857 году
5



находится таблица, вычисленная Г. Морицомъ и со
держащая часы наиболыпихъ и наименьшихъ суточ
ных!. показашй термометра, барометра и психрометра 
въ Т ифлисЬ, вт. 1857 году вычисленныя для каждаго 
месяца и часа величины часовыхъ измЬнеши темпе
ратуры, давлешя атмосферы, давлен1я иаровъ и от
носительной влажности, и накоыецъ край и 1 а величины 
метеорологическихъ элементовъ м'Ьсячныхъ и суточ - 
ныхъ. Въ той же тетради Г. Морицъ сообщилъ обо- 
зр+>ше метеорологическихъ наблюденш 1857 года въ 
Т и ф ли сЬ, Баку, Александропол15, Алагир'Ь и Ставро
поле, изъ котораго сообщаемъ зд^сь извлечение.

Метеоролошческш 1857  годъ, отъ 1 Декабря 
1856  года до 1 Декабря 1857 года.
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М 4 с т а. Широта. Долгота
отъ Парижа.

Высота въ 
англ. Фут.

Т и ф ли с ъ . .  . . . . 41°42' 42° 30' 1,500
Баку............ . . . 40 22 47 30 53
Александрополь 40 47 41 27 4,800
Алагиръ. . . . . .  43 5 41 59
Ставрополь. . . .  45 3 39 39

Средшя температуры.
М'Ьста. Зима. Весна . Лчто. Осень. Годъ.

Т и ф ли съ ............ч -1 ,92  -+-8,89 4-17,87 4-9 ,44  4-9,53
Баку...................  4 -4 ,13  4-8 ,53  —  — —
Александрополь— 4,96 4-3 ,74  4-13,74  4 -5 ,02  4-4,38
Алагиръ............— 1,01 -н-6,08 4-14,68  4-5 ,86  4-6,40
Ставрополь.. . .  4 -0 ,14  4-6 ,11 4-15 ,74  4-6 ,20  4-7 ,05
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Средняя высоты барометра при 134 Р.
М'Ьста. Зима. Весна. Л'Ьто. Осень. Годъ.

Т ифлисъ............  572.43 570,68 568,02 573,46 571,15
Баку....................  605,86 603,05 —  —  —
Александрополь 500,45 499,28 499,03 501,95 —-
Алагиръ............  560,13 559,13 557,60 562,12 559,74
Ставрополь.. . .  —  —  — — —

Въ «Обозр^ши» 1858 года помещены всЬ подроб
ности метеорологическихъ наблюдешй во время восхож- 
дешя на Большой Араратъ въ 1858 году, подъ коман
дой Генерала Ходзько.

Пергодичность въ годичномъ среднемъ измгьненги магнит-
наго склоненгя.

Когда изъ часовыхъ наблюденш въ продолжеше 
года возмемъ средшя для каждаго часа , получимъ 
средшя часовыя склоненгя , выраженный въ частяхъ 
д'Ьлешя ; для каждаго дня выйдетъ 24 часа ; если 
наименьшее изъ этихъ часовъ отнимемъ отъ паиболь- 
шаго, пайдемъ наибольшее изм^нете въ продолжеше 
24 часовъ: эта разность довольно правильно возра- 
стаетъ отъ 1841 до 1848 или 1849 года и потомъ 
уменьшается. Наблюдения въ Екатеринбург^, Барнаул^ 
и Нерчинск^ особенно обнаруживаютъ большую пра
вильность , а въ С. Петербург^ иногда ее невидно; 
вообще метеорологичесшя и магнитныя явлешя идутъ 
правильнее внутри Сибири , нежели въ Европейской 
Россш.

*
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Магнитометръ о д н о б и т н ы й . Величина одной части 
д,Ьлен1я=26"3. СЬверный полюсъ идетъ къ востоку, 
когда числа увеличиваются.

С. П е т е р б у р г е .

Годы. Наи-
меньш.

Наи-
болын.

Раз
ность.

Температура воздуха. 
Наим. Нтиб. Разн.

1841 301,8 318,0 16,2 ч-2 ,2 4-5,8 3,6

1842 408,5 423,3 16,8 ч-1,7 4-5 ,2 3,5

1843 426,3 441,3 15,0 4-2 ,2 4-5 ,5 3,3

1844 442,2 456,7 14,5 4-0,6 4-4,2 3,6

1845 453,2 470,1 16,9 4-0,7 4-4 ,0 3,3

1846 (*) 469,0 489,7 20,7 4-1 ,3 4-4 ,7 3,4

1847 (*) 439,7 457,4 17,7 4-1 ,7 4-4 ,8 3,1

1848 457,6 480,5 22,9 4-1 ,9 4-4 ,9 3,0

1849 454,2 475,8 21,6 4-0 ,9 4-4,0 3,1

1850 467,7 490,5 22,8 4-1 ,3 4 -4 ,7 3,4

1851 487,3 501,6 18,3 4-2 ,2 4—5,6 3,4

1852 506,3 526,1 19,8 4-0,7 4-4 ,2 3,5

1853 (*) 539,5 556,0 16,5 4-1 ,9 4—5,2 3,3

1854 520,2 536,9 16,7 4-1 ,9 4 -5 ,4 3,5

1855 (*) 520,4 535,5 15,1 4-0,9 4 -4 ,3 3,4

1856 481,6 494,7 13,1

„5 (*) Годы неполные.
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Е к а т е р и н  б  у  р г  ъ,

Годы. Наи-
меньш.

Наи-
больш.

Раз
ность.

Температура воздуха. 
Нанм. Байб. Разн.

1842 427,0 436,2 9,2 — 2,0 ч-2 ,8 4,8

1843 448,5 458,5 10,0 — 0,3 -+-4,5 4,8

1844 453,3 462,8 9,5 — 2,7 4-2 ,9 5,6

1845 468,3 479,8 11,5 — 2,4 4-3 ,0 5,4

1846 (*) 473,7 487,0 13,3 — 1,4 4-2,8 4,2

1847 482,9 496,6 13,7 — 1,9 4- 3,3 5,2

1848 485,2 501,3 16,1 — 1,8 4- 3,1 4,9

1849 (*) 438,3 456,3 18,0 —0,6 4-4 ,5 5,1

1850 446,1 463,3 17,2 — 3,0 4-2 ,3 5,3

1851 449,8 464,3 14,5 - 1 , 2 4 -4 ,0 5,2

1852 459,8 473,3 13,5 —2,2 4-3,1 5,3

1853 С) 468,3 483,2 14.9 — — —-

1854 468,3 479,8 11,4 - 1 , 4 4-4 ,2 5,6

1855 474,1 485,6 11,5 - 1 , 9 4 -3 ,4 5,3

1856 482,2 492,6 10,4 - 1 , 8 4-2 ,9 4,7

(*) Годы неполные.
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Б а р н  а  у Л  5 .

Годы. Наи-
мевып.

Наи-
больш.

Раз
ность.

Температура воздуха. 
Наим. Наиб. Разн.

1842 416,2 423,8 7,6 — 1,8 ч-4 ,4 6,2

1843 421,2 429,6 8,4 — 1,9 +  5,6 7,5

1844 425,2 433,7 8,5 — 2,9 +  3,8 6,7

1845 433,0 442,8 9,8 — 3,1 —Н 4 у 2 7,3

1846 434,3 445,4 11,1 — 1,9 +  4,2 6,1

1847 434,6 445,9 11,3 —  1,4 +  3,6 5,0

1848 438,4 452,9 14,5 — 2,8 + 2 ,8 5,6

1849 (*) 358,3 372,6 14,3 —0,6 +  6,5 7,1

1850 364,8 377,6 12,8 — 3,4 +  3,3 6,7

1851 (*) 363,7 374,3 10,6 - 3 , 3 +  2,7 6,0

1852 369,7 381,3 11,6 — 2,8 + 3 ,8 6,6

1853 367,7 380,8 13,1 — 4,0 + 2 ,5 6,5

1854 374,0 383,0 9,0 — 2,2 +  4,4 6,6

1855 369,8 379,3 9,5 — 2,2 +  4,7 6,9

1856 380,6 388,9 8,3 —  1,6 +  3,8 5,4

(*) Годы неполные.
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Н е р ч и н с к а .

Годы. Наи-
менын.

Наи-
больш.

Раз
ность.

Температура воздуха. 
Наим. Наиб. Разн.

1842 359,7 368,1 8,4 — 6,3 ч-0 ,5 6,8

1843 354,9 363,0 8,1 - 5 , 4 - ь 0,8 6,2

1844 350,4 358,3 7,9 — 5,8 4-0 ,9 6,7

1848 346,1 359,9 13,8 — 5,7 н - 1,8 7,5

1849 348,4
/ 361,3 12,9 — 5,3 4-1 ,3 6,6

1850 344,7 357,8 13,1 —7,2 — 0,2 7,0

1851 342,7 353,3 10,6 — 7,9 — 0,9 7,0

1852 339,6 349,9 10,3 — 7,5 — 0,3 7,2

1853 337,5 348,7 11,2 — 7,8 — 0,3 7,5

1854 336,7 345,3 8,6 — 5,7 4-1 ,9 7,6

1855 335,5 344,2 8,7 - 5 , 6 4—2,5 8,1

1856 335,9 344,0 8,1 — 5,9 4-1,3 7 ,2

1857 351,0 360,3 11,3 — 6,9 4-1 ,0 7,9

1858 349,5 361,5 12,0 — 5,7 4 -1 ,9 7,6

Новый рядт. термометрическихъ наблюденШ Неве
рова вх Якутске (продолженный до его смерти). См. 
«Сводъ наблюдений» 1847 года.
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Я н в а р ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

1845 —36,2 — 34,3 — 35,2 — 35,2

1846 —29,1 — 27.9 — 29,8 — 28,9

1847 — 28,8 —27,3 — 28,5 — 28,2

1848 — 33,2 — 30,6 — 32,4 — 32,1

1849 — 31,7 —29,8 — 30,9 — 30,8

1850 — 33,2 — 31,4 — 32,5 — 32,4
1851 — 33,1 — 31,3 — 32,8 — 32,5
1852 — 28,0 — 26,5 — 27,9 — 27,5
1853 — 32,3 — 30,7 — 31,6 — 31,5

Сред. — 31,7 -  30,0 — 31,3 — 31,0

М а р т ъ.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

1845 — 22,2 — 13,3 — 18,4 —  18,0

1846 —  19,4 — 11,1 — 15,0 — 15,2

1847 — 22,2 —  13,6 — 18,0 — 17,9

1848 — 20,9 — 12,3 — 16,1 — 16,4

1849 — 16,7 — 10,1 —  14,4 — 13,7
1850 — 16,2 —  8,1 —  12,5 — 12,3
1851 — 25,6 — 16,8 — 20,9 — 21,1
1852 — 24,2 —  15,7 — 19,6 — 19,8
1853 — 23,6 — 16,4 — 19,3 — 19,8

Сред. — 21,2 —  13,0 — 17,1 — 17,2
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ф е в р а л ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

— 33,8 — 28,7 — 32,1 — 31,5
— 32,1 — 27,1 — 29,6 — 29,6
— 30,6 — 25,6 — 28,5 — 28,2

— 23,5 — 19,8 — 23,1 - 22,1
— 25,9 — 21,5 —23,9 — 23,8
— 26,1 — 21,9 — 23,8 — 23,9
— 28,4 - 2 4 ,6 — 26,6 — 26,5
— 30,5 — 25,5 — 28,0 — 28,0
— 33,7 — 29,8 — 32,3 — 31,9

— 29,4 — 24,9 — 27,5 — 27,5

А п р ■Ь л ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

— 10,9 —  1,0 — 6,6 -  6,2
— 9,8 — 0,5 — 5,8 — 5,4

— 13,5 — 3,2 — 7,8 — 8,2

— 11,4 —  2 ,6 ' —  6,7 — 6,9
— 12,9 —  3,8 -  8,7 —  8,5
-  9,7 —  0,8 —  6,2 —  5,6

— 14,9 —  5,3 — 10,3 — 10,2

— 11,7 — 2,8 — 7,7 —  7 ,4

— 14,1 -  4,7 — 8,6 — 9,1

— 12,! — 2,7 —  7,6 —  7,5
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М а й.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Средн.

1845 ч- 0,3 4- 6,2 4- 1,6 4- 2,7

1846 ч- 0,0 7,0 4- 2,1 4- 3,0
1847 — 0,9 4- 6,8 4- 1,4 4- 2,4
1848 ч- 0,0 4- 7,5 4- 2,2 4- 3,2

1849 н- 0,5 4- 6,6 4- 2,0 -х- 3,0

1850 — 1,4 4- 4,8 —  0,1 4— 1,1
1851 ч- 1,2 — 9,1 4 - 3,5 4- 4,6

1852 4- 2,0 4- 8,7 -н 3,4 4- 4,7
1853 ч- 1,1 4- 7,6 4- 3,8 4- 4,2

Сред. 4- 0,3 4- 7,1 4- 2,2 4- 3,2

1 ю л ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Средн.

1845 4-12,0 4-18,4 4-12,7 4 -14 ,4
1846 4- 12,8 4-19,7 4-14,2 4-15 ,6
1847 ч -11 ,9 4-16,9 4-12,2 4-13,7
1848 н-11,0 4-18,2 4 - 12,1 4-13 ,6

1849 ч -11 ,7 4 -17 ,9 4-12 ,6 4-14,1
1850 4-11 ,4 4-18 ,5 4-12,4 4-14,1

1851 -н13,3 4-19 ,8 4-14,0 4-15,7

1852 -4-11,7 4-18 ,9 4-13,1 4-14,6

1853 4-11,4 4-16,3 4-12,3 4-13,4

- ь ! 4 , 4Сред. + 1 1 ,9 *+“ 18, 3 н-12,8
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I к> н ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

ч- 7,4- ч—14,4 ч- 8,1 4 -10 ,0
ч- 9,6 ч-14,6 ч-10 ,9 4-11 ,7
ч- 8,1 4-15 ,0 4- 9,6 4 -10 ,9
ч- 8,8 ч-15,0 4— 9,9 4 -11 ,2
+  9,9 ч -1 5,5 ч -Ю ,6 -412 ,0
ч- 8,6 ч-15,1 ч- 9,5 4-11,1
ч- 8,7 ч-13,7 ч- 9,2 4-10 ,5
ч- 9,4- -н 15,4' ч- 9,5 4 -11 ,4
-+-10,0 4-14,6 4-10,6 ч-11,7

ч-‘ 8,9 ч-14,8 ч- 9,8 4-11 ,2

А В Р у с т •ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среде.

ч- 7,4 ч-15 ,9 4 - 10,0 4-11,1

ч- 9,3 -+-16,2 4-11,5 ч-12 ,3
ч- 7,2 4 -14 ,4 4 - 8 ,9 ч - 10,2
ч- 6,2 ч-15,1 4- 8,5 ч— 9,9
ч- 8,6 ч-16,9 ч - 10,1 ч-11 ,9
4- 8,2 ч -15 ,9 ч- 9,8 4 -11 ,3
ч- 8,4 ч-18,1 4-10,3 4-12 ,3
ч- 7 ,2 4-13,4 ч- 8,1 4— 9,6

ч- 8,1 4-16 ,0 4-10 ,5 4-11 ,5

4 - 7 ,8 4-15,8 4- 9,7 4-11,1

/
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С е а т я б р ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

1844 — — —- —
1845 ч- 2,1 ч- 7,8 -4- 3,8 ч- 4,6
1846 -+- 1,7 ч- 6,8 ч- 3,2 ч- 3,9
1847 0,8 ч— 7,5 ч- 3,2 ч- 3,8
1848 ч- 2,3 ч— 8,8 н— 4- 9 5 чг- 5,2
1849 —  1,0 ч- 5,5 ч- 1,9 ч - 2,*1
1850 ч - 0,6 —1- 6,4 чч 2,5 ч— 3,2
1851 -н 0,3 ч— 7,6 ч- 3,0 -н 3,6
1852 ч- 1,5 -+- 7,6 ч- 3,5 ч- 4,2
1853 -+- 0,5 чч 6,4 Ч- 2,2 ч- 3,0

Сред, ч - 1,0 ч- 7 ,2 ч- 3,1 ч- 3,7

Н о я б р ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среда.

1844 — 24,9 — 22,4 —24,0 — 23,8
1845 — 24,0 — 21,2 — 22,9 — 22,7
1846 —24,0 — 20,9 —23,2 —22,7
1847 — 22,0 — 19,2 — 21,9 — 21,0
1848 — 22,4 — 20,8 — 22,5 — 21,9
1849 — 20,3 — 18,3 — 20,2 — 19,6
1850 — 30,2 — 27,4 — 29,4 — 29,0
1851 - 2 4 ,0 — 22,3 — 23,7 — 23,3
1852 — 23,0 — 20,9 — 22,2 — 22,0
1853 — 26,1 — 24,1 — 25,2 — 25,1

Сред. — 24,0 — 21,7 —23,5 — 23,0
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1

0 к т я б р ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Срелн.

— 7,7 — 4,3 —  7,2 —  6,4
— 10,6 —  5,8 —  10,0 — 8,8
— 8,1 —  3,7 — 6,8 — 6,2
—  10,0 — 6,2 — 8,5 — 8,2
—  7,5 —  3,4 — 6,4 —  5,8
— 6,1 — 2,8 —  5,8 —  5,0
— 13,7 — 9,3 — 12,2 — 11,7
—  6,2 — 2,6 — 5,3 — 4,7
- г  8,6 —  5,9 — 7,8 — 7,4
— 8,2 — 4,8 — 7,3 —  6,8

— 8,8 — 4,9 —  7,8 —  7,2

д е к а б р ь.
6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.

— 36,0 — 34,7 — 35,8 — 35,5
— 31,1 — 29,6 — 30,6 — 30,4
— 33,3 — 31,8 —32,5 — 32,5
— 34,1 — 32,4 — 33,2 — 33,2
— 31,3 — 30,3 — 31,0 — 30,9
— 34,2 — 33,0 — 33,6 — 33,9
— 32,8 — 31,6 — 32,8 — 32,4
—27,6 — 26,2 — 27,1 — 26,9
— 28,1 — 26,9 — 28,1 — 27,7
— 30,5 — 29,4 — 30,2 — 30,0

— 31,4 — 30,1 — 31,0 — 30,8
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Месяцы 6 ч. 2 ч. 10 ч. Среди.
Январь . . . —31,7 — 30,0 — 31,3 — 31,0
Февраль . . — 29,4 — 24.9 —27,5 — 27,3
Мартъ.. . . — 21,2 — 13,0 — 17,1 — 17,2
Апрель. . . — 12,1 —  2,7 — 7,6 — 7,5
Май . . , . . ч- 0,3 -ч 7,1 -+- 2,2 4- 3,2
1юнь. . . . . ч- 8,9 ч-14,8 4- 9,8 -4 11,2
1юль. . . . . ч-11,9 ч—18,3 4-12,8 н -1 4 ,4
Августъ . . ч- 7,8 ч - 1 о , 8 ч- 9,7 4-11,1
Сентябрь . ч - 1 , 0 ч- 7,2 -ь  3,1 4- 3,7
Октябрь . . — 8,8 -  4,9 — 7,8 —  7,2
Ноябрь. . . — 24,0 — 21,7 —23,5 — 23,0
Декабрь . . — 31,4 — 30,1 — 31,0 — 30,8

Среднее . . — 10,7 — 5,3 —  9,0 — 8,3
Зима.. —-29,7 Л’Ьто. . 4 -12 ,2
Весна. — 7,3 Осень . —  8,8

ИЗСЛЪДОВАШЯ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛОВЪ.

Величина коэФищента упругаго растяжешя опре
делена для сл'Ьдующихъ металловъ по способу попе- 
речпыхъ качашй.

Замгъчанге. Чрезъ  ̂ изображается растяжеше, вы
раженное въ миллиметрахт. и которое производится 
д1зйств1емъ килограмма въ проволоке, которой длина 
и площадь гЬчешя равняются 1 метру и 1 квадрат
ному миллиметру.
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т г.
Олово (английское)... 7,263
АлЮМИнШ..................... 2,7
Красная мг1;дь.............. 8,907
Сильно плющеная.. . . 8,930
Сталь Ремшевда .Л® 16___ 7,7943

№ 18......... 7,8483
№ 19____ -----  0,046620 7,8426
№ 17____ 7,8896
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Г ор н ы й  Ж у р н а л ъ  в ы ходи ть  еж ем еся ч н о  
к н и ж к ам и , составл я ю щ и м и  о т ъ  восьм и до де
сяти  п еч а т н ы х ъ  л и сто в ъ  и б о л * е , с ъ  н адлеж а- 
1ЦПМП при н и хъ  картами и ч ер теж ам и .

Ц * н а  за  в се  го д о в о е  и здаш е п о л а га ет ся , съ  
п ер есы л к о ю  во в с *  м * ст а , а  в ъ  ст о л и ц *  и съ  
д остав к ою  на дом ъ , девят ь  р у б л ей  сер еб р о м ъ ;  
для с л у ж а щ и х *  п о  Г ор н ой  и С оляной  ч асти , 
ш ест ь  р у б л е й  с ер еб р о м ъ .

П одписка на Ж у р н а л ъ  приним ается в ъ  С. П е
т е р б у р г *  в ъ  У ч ен ом ъ  К о м и т ет *  К о р п у са  Г о р -  
н ы х ъ  И н ж ен ер о в ъ .

К а ж д а я  книж ка Ж у р н а л а  р а зсы л а ег ся  в ъ  
зак л еен н ом ъ  н а -г л у х о  п а к е т * , за  п еч ать ю  К о 
м итета.

1 ’ /
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Вх У ченомх К омитете К орпуса Г орныхъ И н ж е н е -  

ровъ можно получать:
• -Ч ■

1  ̂ ГОРНЫЙ Ж УРНАЯЪ за п р еж т е  го д ы , съ 1826 по 
4850 годъ включительно, по т р и  рубли за каждый годъ, и 
отдельно книжками по т р и д ц а т и  коп. за каждую. Покупаю- 
пце полный экземплярь Горнаго Журнала съ 1826 по 1850 годъ,' 
т. е. за 25 л'Ьтъ, платятъ только пятьдесятв  рублей. ,

2) О ПАРОВЫХЪ М АШ ИНАХЪ, соч. Поручика Фельк- 
вера — по одному рублю пятидесяти  коп. серебромъ за 
экземпляра

3) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО Ж УРНАЛА съ 1825 
по 4849. го д ъ —-п о два рубля за экземпляръ.

4) ГЕОГНОСТПЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА съ картою и разрезами, соч. Капи
тана Меглицкаго и Ш табсъ-Капитана Антипова 2 -г о — по т р и  
рубля серебромъ за экземпляръ, съ пересылкою.

5) МЕТАЛЛУРПЯ ЧУГУНА, Ж ЕЛЕЗА И СТАЛИ , соч. 
Флэша, Барро и Нетье, пер. Ш табсъ-Капитаномъ Мев1усомъ; 
вторая и третья части съ атласами чертежей : вторая часть 
по два руб. пятидесяти  коп., а третья— по т р и  руб. п я т и - 
десяти  коп.

Желающее пршбрЬсти кашя либо изъ означенныхъ книгъ 
благоволятъ обращаться въ С. Петербургъ въ Ученый Коми- 

т етъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, съ приложешемъ денегъ 
и адреса, куда требуемый книги должны быть высланы.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
и «л*.

съ т4мъ, чтобы по отпечатанш представлено было въ Цен- 
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляров1*. С. Петер
бург*, 30 Сентября 1860 года.

Ценсорв Д у б р  о в с к Ш .
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