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ОБЪЯВЛЕНО!

Объ и з д а т и  въ 1872 г о д у

Г О Р  И А Г О Ж У Р Н А Л А .
Горный ученый комитет® будетъ продолжать въ на- 

ступающемъ году издаше «Горнаго Журнала», начатое 
еще въ 1825 году, по прежней программ^. Онъ будетъ 
состоять изъ слГдугощихъ отдгЬловъ, которые однакожъ 
не обязательны для каждой книжки:

1) Горное и заводское дГло.
2) Геолоия, геогноз1я и палеонтолопя.
3) Х тп я  и Минералогия.
4) Механика общая и прикладная.
5) Горныя законоположешя, постановлетя и распоря- 

жешя правительства, горное хозяйство и статистика.
6) ИзвГеття и смйсь.
КромГ того, по временамъ будутъ помещаемы статьи, 

относящаяся къ физикГ, монетному и соляному дГлу. 
Каждый мйсяцъ будетъ выходить одна книжка, содержа
щая б о лт  десяти печатныхъ листовъ, съ приложешемъ 
необходимыхъ картъ, чертежей и рисунками въ текст!;.

Подписка принимается въ С.-ПстербургГ, въ горномъ 
ученомъ комитет'Ь и у всйхъ здГшнихъ книгопродавцевъ. 
Цйна полагается съ пересылкою во всГ мгЬста, а въ сто
лиц!; и съ доставкою на домъ 9 руб.; для гг. горныхъ



пнженеровъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденными мнениями д-та 
государственной экономш отъ 16 декабря 1866, 5 января 
и 10 февраля 1867 г., учреждена обязательная подписка 
на «Горный Ж урналъ», съ годичною платою по 6 руб. 
съ каждаго. Остальные чиновники, служанце по горной 
части и обращаюшдеся съ подпискою по начальству, мо- 
гутъ также получать Ж урналъ за плату 6 руб. Во из
б е ж и т е  на будущее время нареканш гг. подписчиковъ 
за несвоевременную доставку журнала, редакцгя покор
нейше проситъ ихъ какъ можно ранее высылать деньги 
съ точными адресами местожительства, дабы можно было 
принять меры къ своевременной доставке первыхъ кни- 
жекъ журнала.



W / * V

ОФФИЩШЪНЫЙ отдмъ.

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ в е д о м с т в у .

№ 16. 2 3  Октября 1871 г.

1.

Приказомъ по Министерству Финансово, отъ 11 сего 
октября за № 17, начальника отд'Ьлешя Горнаго Де
партамента, Горный Инжеиеръ, Статский Совйтникъ Та- 
тариновъ 2-й  причисленъ къ сему Министерству, съ ос- 
тавлешемъ при прежнихъ его за ш т я х ъ  по Департаменту.

2.

З ач и с л я ю тс я  по  Г л а в н о м у  Г о рн о м у  У п р а в л е н п о  Г о р н ы е

И н ж е н е р ы  :

Адъюнктъ Горнаго Института, Коллежскш Ассесоръ 
Ауэрбахъ  и Начальникъ 2-го горнаго округа области 
Войска Донскаго, Коллежскш Секретарь Ш остакъ 2-й, 
съ откомандировашемъ: первый къ Полковнику Зубову, 
для у прав л е тя  работами по разработка каменнаго угля 
въ Подмосковномъ и Донецкомъ бассейнахъ и второй къ 
Потомственному Почетному Гражданину Полякову, для 
устройства каменноугольной копи на одномъ изъ мйсто-
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рожденш Донецкаго кряжа; оба безъ содержания отъ
и Ш остакъ съ 26

'  3.

Состоящш по Главному Горному Управленио, Гор
ный Инженеръ, Коллежсшй СовГтникъ Ромаповскш  2-й  
п Второй Членъ Главной Конторы, Управитель и Меха- 
никъ Луганскаго Завода, Горный Инженеръ, Титулярный 
Сов'Ьтникъ Дорош енко— утверждаются: первый въ званш 
профессора Горнаго Института по кафедре горнаго и 
маркшейдерскало искусствъ съ 14 сего октября и вто
рой— въ званш Адъюнкта Горнаго Института по кафедре 
прикладной и горной механики съ 9-го того же октября.

4.

Определяется въ службу: отставной Ш табсъ-Капитанъ 
Ахмат овъ  — въ горное ведомство, съ назначешемъ ЛГс- 
ничимъ Кусинскаго Завода, Златоустовскаго округа,

5.

Указомъ Правителъствующаго Сепата, 28 ш ля  сего 
года за № 3167, переименованъ младпий Лйсничш Вог- 
кинскаго завода, отставной Ш табсъ-Капитанъ Корпуса 
Лйсничихъ Романовъ— въ Коллежсме Секретари.

Ж 17 . 1 3  Н оября 1871  г.

1.

В ы с о ч а й ш и м ъ  Указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 5 сего ноября, чиновнику для особыхъ поручшйй 
М инистерства Финансовъ, Действительному Статскому

казны, Ауэрбахъ съ 16 сего октября 
августу. срго года.



x x r

Советнику Н иколаеву  В с е м и л о с т и в е й ш е  поведено бы т ь  

Членомъ Гориаго Совета,

2 .

Помощнику Гориаго Начальника Луганскаго гориаго 
округа, Горному Инженеру, Надворному Советнику По- 
дымковскому старшинство въ семъ чине присвоивается 
не съ 10 ш ля (какъ отдано въ приказе 2 окрабря сего 
года за № 15), а съ 10 ш ня 1870 г.

3.

н а з н а ч а е т с я :

Состояний по Главному Горному Управлении, Гор
ный Инженеръ Коллежскш Секретарь Мостовенко 1-й  — 
Горнымъ Смотрителемъ Благодатскаго рудника, съ отчи- 
слешемъ отъ развгЬдочныхъ работъ на Урале, съ 20 ав
густа сего года.

4.

Данный Оберъ- Штейгеру каменноугольныхъ копей За- 
падпаго горнаго округа Царства Польскаго, Горному 
Инженеру Губенскому Секретарю Хлгьбовскому 29-ти 
дневный отпускъ въ Подмосковный край— отсрочивается 
до 4-хъ м'Ьсяцевъ.

5.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 18 октября 
сего года за № 4280, определенные на службу по гор- 
нпму ведомству съ зватем ъ Горныхъ Инженеровъ, утвер
ждены но аттестатамъ Горнаго Института: въ чине Кол- 
лежскаго Секретаря: Константинъ Гривнакъ, Констан-
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тинъ Ауэрбахъ, Николай Н ест ерсвскт , Алексей В а 
сильево, Николай Коиюховъ, Иванъ Чекань, Дмитрш 
Данчичъ, 1осифъ Сози, ГригорШ А р ет инскш , Иавелъ 
Даниловъ, Николай Кулаковъ  и Константинъ Ченсенъ и 
въ чинй Губернскаго Секретаря: Владимйръ Яковлевъ и 
Александръ Александровъ, со старшинствомъ: Гривнакъ, 
Ауэрбахъ, Васильевъ, Коиюховъ, Чеканъ, Сози, Аретин
скш, Даниловъ, Кулаковъ, 1енсеиъ, Яковлевъ и Александ
ровъ съ 19 ш ня, а Нестеровскш и Данчичъ съ 2 ш ня 
1871 года,

Объявляю о семъ по горному ведомству для свйдйшя 
и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретаръ
Рейтернъ.



ГОРНОЕ I ЗАВОДСКОЕ ДМО.

РУДНИЧНАЯ РЕЛЬСОВАЯ ОТКАТКА ЛЮДЬМИ СЪ ТОЧКИ ЗРЪН!Я 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ ТАБЛИЦЫ НОРШЛЬНАГО

ТРУДА ОТКАТЧИКА.

Статья Н. Каврайскаго.

З н а ч е т е  правильной откатки въ рудничном* хозяйств* и взглядъ на 
настоящее положеше частнаго каменно-угольнаго промысла на Юг* 
Р о с с i и . — Производительный трудъ откатчика. — Нормальный механиче- 
сшя услов1я, отъ которых* зависит* наибольшая производительность 

труда.— Нормальная вм*стимость вагоньчпковъ.

Отчетъ г. Урбановича о зэняпяхъ его въ районе мос
ковской котловины, напечатанный въ № 7 Горнаго Ж ур
нала весьма заинтересовалъ меня въ отношенш хозяйствен- 

•ной стороны рудничнаго дГла, и возбудилъ во мне неко
торые вопросы, касаюицеся какъ внутренней, такъ и на
ружной рельсовой откатки рудъ и каменного угля руд
ничными вагоньчиками,— вопросы ведунце къ сколь воз
можно наиболГе точному определенш настоящаго, дей- 
ствительнаго труда откатчика въ данное время и при 
иввестныхъ услотяхъ, а следовательно и къ более пра
вильной оценке его производительнаго труда.

Горн.  Жу ри.  кн. X I .  1 8 7 1 .  1
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Расходы по добыче угля, состоятъ, какъ известно, 
изъ суммы многоразличныхъ элементовъ, изъ которыхъ на 
первомъ плане стоятъ подбойка, откатка и доставка его 
на поверхность, какъ элементы составляющее всю суть 
всякой рудничной эксплуатацш. *) Все эти три элемента 
расходовъ находятся въ прямой другъ отъ друга зависи
мости, и вместе съ темъ все они зависать отъ техни
ческой стороны дРла, которая при правильной организацш 
даетъ наивыгоднМппе результаты вт> хозяйствен номъ 
отношен in.

Действительно, всматриваясь въ эти расходы, при ка- 
комъ бы то нибыло правильномъ или иеправильномъ ве- 
денш рудничнаго хозяйства, мы видимъ, что стоимость 
угля по откатке хотя и несравненно ниже его стоимости 
по подбойке, но несмотря на это, откатка угля имРетъ 
важное значеше въ рудничномъ хозяйстве, ибо нельзя не 
обратить внимашя на то обстоятельство, что отъ плохо 
организованной .системы откатки увеличиваются друпе, 
более основные расходы, такъ напр, уменьшается время 
для подбойки угля и вместе съ темъ увеличивается для 
доставки его на поверхность, по причине медленной от
катки, и такимъ образомъ производительность рудника 
понижается; или же наконедъ увеличивается число от- 
катчиковъ относительно следуемаго меныпаго числа, за-

К р Е п л еш е  о ч и сгн ы хъ  в ы р е б о т о к ъ ,  отливку воды и вептиляцпо  
я отнош у ко второй категории р а схо до в ъ  на том ъ основ аиш , что при 
р а зр а б о т к а  в ер хн и х ъ  Пластова, каменно-угольной, почвы , и при томъ  
на незначительной глубинЕ, воды м ож етъ и не бы ть, или же отливка  
ея м ож етъ производиться  тЕми же штольнями, помощью котор ы хъ  
прои зводи тся  и откатка; (в ъ  эт о м ъ  случаЕ отливка воды, откатка  
угля и доставка его на повер хность  сливаю тся въ одно цЕлое, что  
в п р о ч ем ъ  весьма рЕдко сл учается} .  В ен ти ля щ я  м ож етъ  быть е с т е 
ственная , б е з ъ  ксякихъ р а с х о д о в ъ ,  и крЕплетпе, какъ зав и сящ ее о т ъ  
кр+.пости нородч. составляю щ ихч. крышу разр абаты ваем ого  пласта,  
м ож етъ быть ничтож ное.



висятцаго какъ отъ длины откаточнаго пути (т. е. отъ
средняго разстояшя отъ вс'Ьхъ забоевъ до шахта), такъ и 
отъ количества перевовимаго груза, задйльная плата ко- 
торымъ тяжело падаетъ на единицу добычи.

При найме рабочихъ на какое либо производство, пер
вое необходимое услов1е, которымъ наниматель руковод
ствуется, состоитъ въ оценке производительнаго труда 
рабочаго, соответственно взятому времени. Производи
тельность же рабочаго труда измеряется, какъ известно, 
или количествомъ производимаго матер1ала или его весомъ. 
Что же касается до рудничной откатки, и вообще до пе
ревозки какого либо матер1ала съ одного места на другое, 
какимъ бы то ни было способомъ, то производительность 
обйихъ этихъ работъ ни въ какомъ случай не можетъ 
подлежать отдельно ни тому ни другому измерение. Про
изводительность труда при рудничной откатке не зави- 
ситъ отдйльно ни отъ веса перевозимаго груза, ни отъ 
длины откаточнаго пути, но отъ обоихъ этихъ элементовъ 
взятыхъ вмйсте, а потому и оцйнка труда откатчика на
ходится въ прямой зависимости отъ правильнаго измйре- 
шя производительной, механической его работы въ дан
ную единицу времени, лиш ь бы единичный вгьсъ пере
возимаго груза и средняя скорость откатчика не были 
нарушены относительно наивыгоднгьйшаго усилгя мус- 
куловъ человгька.

Вотъ одинъ изъ важныхъ вопросовъ по части руд- 
ничнаго хозяйства, вопросъ который слйдуетъ обязатель
но знать не только рудничному инженеру, но и каждому 
лицу, посвятившему себя на горный промыселъ, и по
стоянно имъ руководствоваться при найме рабочихъ для 
откатки рудъ или угля. Незнавши этого вопроса мы мо- 
жемъ впасть въ большую ошибку: будемъ слишкомъ требо
вательны относительно нормальнаго производительнаго ра-
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бочаго труда, оценка котораго при этомъ условш будетъ 
неправильная. *)

На самомъ деле, при уменьшены длины откаточнаго 
пути, увеличивается время для нагрузки всехъ вагончи-

Къ сож ал*нш , какъ техническая такъ и хозяйственная сторо
ны частнаго каменно-угольнаго промысла на Юг* Россш  находятся 
еще въ такомъ младенческом* состоянии, ( за  иснлгочешемъ конечно 
антрацитоваго рудника въ Земл* Войска Донскаго, принадлежащаго  
Русскому Обществу Пароходства и 'Торговли), что этимъ вопро
сом* въ зд*ш нихъ м*стахъ мало интересуются. Наем* рабочих* какъ 
для подбойки такъ и для откатки угля почти везд* производится  
оптом*, по условной зад*льной плат* от*  кубической сажени, съ до
ставкою ея на поверхность, не принимая въ расчет*  длины откаточ
наго пути. При такомъ условш найма, хозяин* наниматель и сам*  
не въ состоя 1пи сообразить, дорого или дешево обошлись ему вс* эти 
три элемента расходов* , совершенно различных* по существу д*ла; 
по подбойщик* или откатчик*, какъ лица постоянно занимаюнЦеся  
этими работами, р*дко ошибутся не въ свою пользу. Да и возможно 
ли требовать от*  углепромышленников* Новороссдйскаго края пра
вильной организации въ рудничном* хозяйств*, когда мы видим*: 
полн*йшее пренебрежен1е къ наук*, не р аз*  высказывающееся в*  
томъ, что геогностичесюй обзор* м*стности есть только пустая трата 
денег*, узкость взглядов* въ отношенди необходимости развитая при
готовительных* работ* как* подземных* такъ и на зем ны х*— без*  
которых* никакая эксддлуатащя немыслима (всд*дств1е чего углепро
мышленник* внолн* отдается на произвол* рабочих* или евреевъ-  
спекуляторовъ), энердчя на словах*, которая въ НовброссШскомъ  
кра* уже усп*ла ирдобр*сть довольно м'ЬткШ техничесшй термин*,  
иод* н азватем ъ  у г л е м а т я ,— все это въ совокупности, не говоря уже 
о недостатка рабочих* р ук * ,  невольно заставляет* думать, что част
ная каменно-угольная промышленность на Юг* Росши, в* сравнены! 
с *  тою же промышленностью въ Подмосковном* кра*, не смотря на 
вс* свои преимущества к* отношенди геогностическаго строенш ддочвы 
и характеристики напластовад-пя пород* и углей, еще. долго будетъ  
стоять на точк* замерзан1я. Каменно-угольный же промысел* Под-  
московнаю края, въ комерческомъ отношенш, постоянно будетъ слу
жить подавляющим* оруддемъ для Южно-Русскаго промысла до т*хъ  
п ор * ,  пока господа углепромышленники НовороссШскаго края не уб*-  
дятся въ той аксдом*, что коммерческая предгцля'пя, осиованньдя на 
иллюз1яхъ, никогда не приведут* их'ь ни къ какому благому резуль
тату, и что в *  настоящее время б е з *  затраты капиталов* и времени 
ничего не д*лается.



ковъ и производительность труда уменьшается. Чймъ ко
роче откатка, тймъ больше нагрузокъ, и потому количе
ство перевозимаго груза, при меньшей длине откаточнаго 
пути, неможетъ пропорцюнально увеличиться настолько 
же, насколько былъ уменьшенъ путь, ибо весь избытокъ 
времени для нагрузки большого числа вагончиковъ отно
сительно прежняго даетъ недойденное пространство для 
н'Ьсколькихъ вагончиковъ къ назначенному пункту; следо
вательно результата йроизводительной, механической ра
боты откатчика въ единицу времени будетъ меньше от
носительно прежняго, нормальнаго результата, получен 
наго при maximum длины откаточнаго пути, что ясно 
видно изъ прилагаемой при семь таблицы.

Вместимость вагончиковъ и скорость движенья, по 
видимому, не должны бы производить никакого влгяшя на 
изменеше количества перевозимаго груза, такъ напр, 
при уменьшены вместимости вагончиковъ время для на. 
грузки одного вагончика уменьшается обратно пропор
ционально ихъ числу, и полное время для нагрузки всехъ 
вагончиковъ остается постоянною величиною при взятой 
длине откаточнаго пути; при этомъ, скорость откатки, 
по видимому, должна бы увеличиться въ отношен]и къ 
вместимости еще больше, нежели въ обратномъ отноше
ны, потому что при этомъ условш уменьшается весъ 
мертваго груза. Но на самомъ деле этого быть не мо
жетъ, потому что откатчикъ не паровая машина, которая 
тоже имеетъ свои пределы для скорости, и потому сред
няя скоростл откатчика за все время откатки дол- 
жна имггьть свой нормальный предгьлъ, соотвтпствую- 
щ т  нормальной вмгьстимости вагончиковъ. Точно так
же при увеличены нормальной вместимости вагончиковъ- 
соответствующей maximum скорости откатчика, весъ 
мертваго груза увеличивается, и скорость откатчика умень
шается больше, нежели въ обратномъ отношены къ вме



стимости. Отсюда очевидно, что пр и  измгьнепт нормаль
ной вмгьстимости вагончиковъ уменьшает ся количе
ство перевозимого груза , и производительность рабо
ты от кат чика въ единицу времени пониж ается.

Что же это за нормальная вместимость, скорость и 
maximum длины откаточнаго пути?

В се эти три искомыя величины суть ничто иное, 
какъ элементы иаиболыпаго производительнаго труда от
катчика, и безъ соблюдешя точнаго определения первыхъ 
двухъ элементовъ нормальная производительность труда, 
соответствующая данной длине откаточнаго пути, хотя 
и можетъ быть осуществлена, но только на непродолжи
тельное время.

Первоначально я обращусь къ раземотрешю наиболь
шей производительности труда откатчика, и потомъ пе
рейду къ раземотренш  ея элементовъ.

Руководствуясь практическими данными A. B urat (см. 
«Supplement au M ateriel cles houilleres eu F rance et eii 
Belgique» 1866), я извлекаю изъ нихъ следующее:

«Откатчикъ, при 12-ти часовой работе п при длине 
откаточнаго пути въ 500 саж., действуя по рельсовому 
пути рудничными вагончиками, откатываетъ грузъ, рав
ный 186-ти пудамъ. Лошадь же, въ толге самое время, 
при той же длине откаточнаго пути, и действуя теми же 
вагончиками, откатываетъ 186 пуд. заразъ (при поезде 
отъ 6-ти до 8-ми вагончиковъ) и, за все означенное время 
откатки, перевозить грузъ равный 3720-ти пудамъ».

Изъ этихъ данньтхъ я усматриваю:
1) Вместимость взятыхъ вагончиковъ была въ пре- 

делахъ отъ 31 до 23'/* пудовъ. Если поруководствовать- 
ся первою цифрою, которая даетъ для числа перевезен-
ныхъ вагончиковъ величину въ цйлыхъ числахъ, полу-

186 п { \  3720чимъг^г— — 6 вагончиковъ (для откатчика) и —  20
0 1 О / \  о 1
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двойныхъ перегоновъ, что соответствует^ 6 X  20 =  120 
вагонъчикамъ (для лошади).

2) Пространство, проходимое откатчикомъ при взягомъ 
времени, длингЬ откаточнаго пути и 31-пудовой вмести
мости вагончиковъ, было 12 вер., а лошадью 40 верстъ;

и 3) Единичный полезный грузъ перевозимый лошадью 
былъ въ 6 разъ более единичнаго полезнаго груза от
катчика, и средняя скорость лошади, относительно пол
на го времени для откатки, была въ 3 ‘/ 3 раза более сред- 
дней скорости откатчика, равной 500 саж. въ часъ, или 
35/ 36 фута въ секунду Отсюда я заключаю, что средняя 
производительная, механическая работа лошади въ еди
ницу времени въ 20 разъ более средня го производитель
на™ труда человека, что относительно всего первона-

.  186 п. X  3500 ф .чальнаго груза для откатчика будетъ —  12 п .

“  15,06944... иудо-футовъ въ секунду; относительно же 
одного вагона 31-пудовой вместимости, это выраж ете

будетъ иметь видъ: ~  ^  ^ _  15,06944... пудо-футовъ.

Полагая 500 саж. за maximum длины откаточнаго 
п у т и  д л я  вагончиковъ 31-пудовой вместимости, ИЗЪ всехъ 
вышеприведенныхъ данныхъ мы можемъ сделать следую- 
щаго рода заключеше: при одновременной рельсовой 
откаткгь вагончика, среднт и притомъ производи
тельный трудъ откатчика въ секунду равенъ 15 пудо- 
футамъ.

Теперь перейдемъ къ разсмотрешю техъ услов1й, при 
которыхъ огкатчикъ можетъ производить подобную рабо
ту изо дня въ день, не истощая своихъ физическихъ силъ, 
и согласуются ли эти условгя съ данными A. B urat?

Для р еш етя  этого вопроса необходимо знать полез
ную работу мускуловъ человека, а также и ея элементы:

«Въ механике принимается, что человекъ производитъ 
наибольшую работу въ томъ случае, когда работаетъ съ

— 191 —



— 192

среднимъ усшпсмъ, средней скоростью и среднее число 
часовъ. Принимая согласно Герстнеру для перваго 0,85 
пуда *), для втораго 2,5 фута и для третьяго 8 часовъ 
получимъ для дневной работы человека 61200 пудо-фу- 
ТОВЪ (или 2 ,125  пудо-футовъ въ секунду).

«Эту работу человекъ можетъ производить изо-дня въ 
день не истощаясь (Вестникъ Европы 1871. Сентябрь. 
Стр. 88)».

Такъ какъ на возвратномъ пути съ пустымъ вагон- 
чикомъ полезная работа мускуловъ откатчика— 0, а при 
движ ет и откатчика съ нагруженнымъ вагон чикомъ, эта 
работа будетъ вдвое более средней, то чтобы разби
раемый нами вопросъ подходилъ къ численнымъ дан- 
нымъ Герстнера. должно положить для средняго усилья 
мускуловъ за всё время откатки 2 X 0 , 8 5 — 1 ,7  пуда и то-

2 5
г д а  с р е д н я я  с к о р о с т ь  д в и ж е ш я  б у д е т ъ  1 ,25  ф у т .

или 4500 футовъ въ часъ.
Разделяя полезную работу мускуловъ (2,125 пудо фут.) 

на среднюю скорость откатчика (35/ 36 фута, по даннымъ 
A. Bnrat), получимъ 2,186 пуда для средняго усил1я мус
куловъ откатчика въ секунду, при передвиженш имъ ва
гончиковъ 31 пудовой вместимости. Такъ какъ величина 
эта не подходитъ къ даннымъ Герстнера, то вмести
мость вагончиковъ должна быть уменьшена на столько, 
чтобы среднее сопротивлеше вагончиковъ за все время 
откатки соответствовало бы среднему уси.шо мускуловъ, 
т. е. 1,7 пудамъ. Въ противномъ случае, нормальный- 
производительный трудъ откатчика будетъ для него тя- 
желъ и не можетъ быть имъ исполняемъ ежедневно, безъ 
истощешя силъ. Полагая / ' наибольшее уси.йе мускуловъ 
при передвиженш откатчикомъ нагруженныхъ вагончи- 
човъ, р  нормальная вместимость вагончиковъ, получимъ:

По Вейсбаху — 0,7 5 пуда.
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/  X  1 ,Л5: 2,125 пудофутовъ (для средней работы мускуловъ)
и

Н ]>у/\  — 15 пудофутамъ (для нормальнаго производи-
Jj

тельнаго труда откатчика) 
откуда
/ ’—  3,4 пуда (т. е. для двойнаго усшпя мускуловъ) 
и р  =  24 пудамъ (для нормальной вместимости вагон
чиковъ *)).

Что же касается до в4са перевозимаго груза при 
одноверстной откатке и при 8 часовой работе, то (со
гласно съ данными A. Burat) этотъ грузъ будетъ равенъ 
186 X  8/-1а — 124 пудамъ; но такъ какъ этотъ грузъ не 
можетъ быть примененъ для вагончиковъ 24 пудовой 
вместимости (потому что для числа вагончиковъ даетъ 
дробную величину), а потому этотъ грузъ можно поло
жить за 120 пудовъ. Полагая при этомъ maximum длины 
откаточнаго пути за неизвестную величину, нолучимъ:

=  1 5  пудо-футамъ

откуда: I —  3600 футамъ, или 514,з саженямъ.

Далее руководствуясь практическою численною вели-

Если руководствоваться данными Вёйсбаха, то для среднню  
усил]я мускуловъ нолучимъ 2 Х 0 , 7 5 —  1,5 пуда, и соответствующая  
сему средняя скорость будетъ =  1,4166 фут., и тогда для нормальной

2 X 1 5 , 0 6 9 4 4 . . .
вмЬетимости вагончиковъ нолучимъ: р  = ; ------------------- =  21,27 пуд.1 ? 416 6 6
Основываясь на полученныхъ результатах!., можно смЬло положить 
нормальную в м е с т и м о с т ь  вагончиковъ въ предЬяахъ отъ 21 до 24 
п у д о в ъ  ( ц и ф р а ' весьма п о д х о д я щ а я  къ вместимости вагончиковъ в ъ  

о к р у г а х ъ  Шарлеруа вч. Бельпи и Норма во Францш), и с р е д н ю ю  

нормальную скорость откатчика, за все время 8 часовой работы, рав
ную 1,25 Фут. въ секунду ( п о  Герстнеру); тогда наибольшее простран
ство, пройденное откатчикомъ при одноверстной о катясь будетъ около 
10,з верстъ. По даннымъ Бюра это пространство равно 8 верст.,  но 
за то  при вагончикахъ 31 пудов-ой вмЪстишости, что несравненно 
тяжелЬе для откатчика.
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чиною, взятою изъ отчета г. Урбановича для времени на
грузки одной брусковой тачки 9 пудовой вместимости 
(№ 7  Горн. Жури. 1871, стр. 84), я получаю время для 
нагрузки одного вагончика 24 пудовой вместимости, 
равное 5,6 минутами. Прибавляя сюда время для пере
мены нагруженнаго вагончика на порожнШ, которое при 
хорошо устроенномъ паровомъ подъеме въ клйтяхъ и 
правильной организацш откатки въ хозяйсгвенномъ от- 
noiiieiiiM, можно смело положить равными не болйе 0,4 
минуты, получаю полное время для нагрузки одного ва
гончика, равное 6 минутами, или 0,1 часами.

Отсюда скорость движенья вагончиковъ, не принимая 
въ разсчетъ времени для ихъ нагрузки, будетъ:

что соответствуете V / 3 фута въ секунду.
Определивши такими образомъ все нормальный усло

вен, отъ которыхъ зависите наибольшая производитель
ность рабочаго труда, я составляю таблицу для нормаль
ного, производительнаго труда откатчика въ данное время 
и при данномъ числе вагончиковъ, полагая maximum 
производительности при длине откаточнаго пути въ 3600 
футовъ, т. е. при 15 пудо-футахъ въ секунду и при 5 
вагончикахъ за 100'7о.

Что же касается до нормального количества перево
зимаго груза, которое при взятыхъ условгяхъ возможно 
требовать отъ откатчика, то оно видно изъ таблицы. 
Длину же откаточнаго пути я определю по известной 
формуле:

въ которой
I— искомая длина откаточнаго пути въ пределахъ отъ 

514,з до 31 сажени (для откатчика)

2 X  3600 X  ^
— 4800 футовъ въ часъ,



Р — данное количество иеревозимаго груза (въ нудахъ), 
р —  24 иуд. — нормальная вместимость вагончиковъ, 
#0= 8  часовъ— полное время работы для одного откатчика, 
#,— 0,1 часовъ— время для нагрузки одного вагончика, 
и— 4800 фут. въ час/ь—скорость откатчика во время 

движешя, т. е. непринимая въ разсчетъ времени для на
грузки вагончиковъ.

Помощью этой таблицы уже не трудно будетъ опреде
лить пропорщональную оценку рабочаго труда, во взятое 
время откатки относительно его производительности, оз
наченной въ таблице въ процентномъ содержат и. Что же 
касается до задельной платы отъ пуда, отъ кубической 
сажени (полагая ее въ 500 пудъ), или отъ вагончика, 
то она при правильной оценке рабочаго труда въ еди
ницу времени определяется сама собою.

Составленная мною таблица можетъ также служить 
большимъ пособ!емъ къ упрогценш математическихъ рас- 
четовъ и избежание различныхъ формулъ, цеобходимыхъ 
для организащи рудничной откатки, такъ напр, ноло- 
жимъ, что при 103 саженной откатке и 4 часовой р а 
боте требуется перевезти грузъ равный 2400 пудамъ. 

Определить число откатчиковъ?
Не имея передъ собой этой таблицы, должно было бы 

поруководствоваться вышеозначенной формулой для опре- 
дйлешя времени #0 (#0 — 40 часовъ) для откатки означен- 
наго груза одпимъ рабочимъ, и полученный результатъ 
разделить на взятое время работы, тогда для числа откат

чиковъ получаемъ: ^  — 10 откатчиковъ.

Имея же передъ собой эту таблицу, стоитъ только 
данный грузъ (2400 пуд.) разделить на цифру 480 (см. 
таблицу), и полученный результатъ помножить на 8/ 4. 
Здесь цифра %  выражаетъ отношеше 8 часовой работы 
ко взятому времени. Итакъ составленная мною таблица
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прямо показываетъ, что рельсовую откатку людьми можно 
производить въ пред^лахь отъ 514,3 до 31 сажени вклю
чительно, потому что при дальнейшемъ уменыиеши длины 
откаточнаго пути производительная работа откатчика бу
детъ менее 50% , какъ это видно изъ последней строки 
таблицы.
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ТАБЛИЦА

нормальнаго производительного труда рудничнаго откат
чика при нормальной вместимости вагончиковъ въ 24 пуда.

(Составлена по даннымъ Герстнера и Бюра)
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Длина откаточ

наго пути 

(въ Футахъ)

Время работы = 8 часовъ

Количество
перевозимаго

угля
Число 

вагончи- 
ковъ

Производитель
ная работаоткат-  
чика въ секунду

Пуды Куб.
саж.

Пудо-
футы °/10

3600 120 0,2 40 5 15 100
•2960 144 0,288 6 14,8 982/з
2502,8 6 168 0,336 7 14,6 97'/,
2160 192 0,394 8 14,4 96
1893,зз 216 0,432 9 14,2 942/3
1680 240 0,480 10 14 93'/а
1505,4 5 264 0, 538 11 13,8 92
1360 288 0,57 6 12 13,6 902/3
1237,6 9 312 0,624 13 13,4 89 Ч3
1121,4 3 336 0,67 2 14 13,2 88
1040 360 0,7 20 15 13 8 6'2/3

960 384 0,768 16 12,8 85'/,
889,41 408 0,81 6 17 12,6 84
862,66 432 0,864 18 12,4 822/3
770,53 456 0,91 2 19 12,2 81'/3
720 480 0,960 20 12 80 '
674,28 504 1,008 21 11,8 7 82/3
632,7 з 528 1,056 22 11,6 771 /3
594,78 552 1,104 23 11,4 76 '
560 576 1,1 52 24 11,2 742/3
528 600 1,200 25 11 73*/,
498,46 621 1,248 26 10,8 72
4 7 2 ,и 648 1,2 9 6 27 10,6 702/3
445,71 672 1,344 28 10,4 69 */,
422,06 696 1,392 29 10.2 <38
400 720 1,440 30 10 66 2/,
379,35 744 1,4 88 31 9,8 66*/ ,
360 768 1,536 32 9,6 64
341,82 792 1,59 4 33 9,4 622/,
324,7 0 816 1, 6 3 2 34 9,2 617а
308,5 7 840 1 ,680 35 9 60
293,зз 864 1,728 36 8,8 582/ч
278,9 2 888 1,776 37 8.6 57'/з
265,26 912 1,824 38 8,4 56
252,зо 936 1,872 39 8,2 543/3
240 960 1,920 40 8 53'/:,
228,29 984 1,968 41 7,8 52
217,14 1008 2,016 42 7,6 502/ 3



ЗАМЪТКИ О ГОРНОМЪ ДЪЛЪ ВЪ ШВЕЦ1И И НОРВЕГШ.

Ст. Х р. Таля.

1-го ш ля 1867 года, я прибылъ на пароходй изъ Ко
пенгагена въ г. Фредриксвернъ, въ Норвегш. Обождавъ 
другой пароходъ, пересйлъ на него и къ ночи мы при
чалили къ пристани въ г. Арендаль.

Во все время моего путешествия по Норвегш и Шве- 
цш я знакомился со страной и ея производитсяьностчю.

Л долженъ заметить для нашихъ путешественниковъ, 
что незнаше (въ Норвегш) мйстнаго языка (Датскш) пре
пятствуешь удовлетворенно любознательности, знаше же 
апглшскаго языка, на которомъ говорятъ тамъ образован
ные люди, крайне необходимо. Въ Щ вецш же чаще го
ворятъ по французски и по н-ймецки.

Настоящая статья представляетъ извлечетя изъ опи
санья моего друга г. Мозлера (Zeitschr. f. В. Н. n. Sa- 
linenwesen im P reuss. S taate XIV. 1), дополненныя со
бранными мною св-йдетями частью прямо на заводахъ, 
частью изъ корреспонденцш и наконецъ изъ печатныхъ со- 
чинен1й, каково напр, статистика Ш вецш. Я  упоминаю 
преимущественно только о заводахъ и рудникахъ, кото
рые самъ посйщалъ.

Оба соейдшя государства представляютъ еще много 
интереснаго въ заводскомъ отношенш (напр, бессемсро- 
вагпе, механичесюе заводы и пр.)* многое сказано о нихъ 
въ сочинешяхъ Туннера, Турлей и др. Изучеше Ш вецш и 
Норвегш въ особенности интересно для русскихъ.

Норвегш  покрыта, судя но картамъ и описашямъ 
K jerulf, Dahll, Forbes и др. формащями: азойской, (кри
сталл и чесмя и плутоничесшя породы) кембричской, сил- 
лурптской, девонской и наконецъ новейшей постъ—плю- 
цсновой или иначе ледовитой. Такъ какъ въ Норвегш



силлюршская и девонская формацш повсеместно выведе
ны изъ своего горизонтальнаго положен in образовашемъ 
кристаллическихъ породъ, тогда какъ юрсме пласты за- 
паднаго берега Швецш лежатъ нормально, то очень ве
роятно, что въ этой стране последшя горы образовались 
частью одновременно съ подш темъ Урала. М не кажется 
не подлежать сомнение, что въ обеихъ странахъ кри
сталлическая породы образовались въ теченш долгаго пе- 
рюда время соответсгвующаго можетъ быть времени обра- 
зовашя 2 — 3 осадочныхъ формацш. Однакожъ, тогда какъ 
на Урале, въ особенности въ северныхъ частяхъ его пре- 
обладаютъ дюриты и авгитовыя и др., порфиры и грани
ты напр, въ Богословскомъ Урале редки, въ Норвегш: 
гнейсъ, гранитъ *) и габбро занимаютъ первое место, а 
роговообманковыя и авгитовыя породы относительно редки. 
Несмотря на то, последуюшдя изследовашя Урала ука- 
жутъ неоднократно на некоторое геологическое сходство. 
Гнейсъ-гранитъ содержитъ въ Норвегш самыя значитель- 
ныя месторождешя железныхъ рудъ.

Первобытная гнейсовая формащя прерывается поро
дами болйе новаго происхождения и, между ними, упомя
нутый гнейсъ-гранитъ. Важнейшая месторождешя желез- 
няковъ находятся на юго-восточномъ берегу. Это суть: 
Арендаль, Несъ и Ерагерё. Медыыя руды не столь зна
чительны.

Серебрянныя руды, какъ известно встречаются въ 
знаменитомъ Конгоберге.

Затемъ следуетъ формащя Еембричская. Она разви
та но преимуществу въ центральной Норвегш, тогда какъ 
предъидущая заиимаетъ берега юго-восточный и западный 
отъ Бергена до Нордкапа и наконецъ Теллемаркенъ. Въ
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Между Х ри сп аш ею  и Фридриксвернъ гранитъ иереходитъ въ 
циркона-иенитъ, содержаний весьма рЪдтае минералы тамъ, гдй онъ 
крупнозернистъ.
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Кембричской системе различаютъ три этажа. Она со
стоять изъ конгломератовъ и изъ брекчш, сланцевъ, из
вестняка и кварцита. Кембрийская формащя довольно 
часто пересекается кристаллическими породами каковы: 
гранитъ (Hochgebirgs granit), дюритъ и шенитъ.

Предмета добычи составляютъ только кровельные 
сланцы.

Затемъ следуетъ формащя трондъ-емская, которую 
некоторые геологи причисляютъ къ силлуршской. Она 
содержать сланцы: слюдяный, хлоритовый, глинисто-слю- 
дяный, глинистый и известняки, часто превращенные въ 
мраморы.

Силлуршская формащя встречается во многихъ мЬ- 
стахъ, между прочимъ и на Юге отъ озера Мьёзенъ до 
Фридриксвернъ. Силлуршсше пласты богаты во многихъ 
местахъ окаменелостями, чрезвычайно щзломаны и при
подняты иногда круто, вышеупомянутыми породами.

Главныя медныя мЬсторождетя принадлежать габбро 
и змеевику. Кроме меднаго колчедана встречается въ 
нихъ же хромистый железнякъ и магнитный колчеданъ 
съ содержашемъ никкеля и кобальта.

Затемъ следуетъ Девонская формащя (несчанники). Въ 
ней, какъ и въ силлуршской встречены некоторый не- 
значительныя мЬсторождетя краснаго железняка, свин- 
цоваго блеска, цинковой обманки и меднаго колчедана 
на границе и въ соприкосновенш съ плутоническими по
родами. Наконецъ постъ-плюценовая формащя заключа- 
етъ въ себе новейшгя о бра зов а гш. Здесь находятъ мно
гочисленные остатки морскихъ раковинъ, между которыми 
встречаются въ 500 футахъ надъ уровнемъ моря и ньигЬ 
живушДя въ Северномъ море,

Кирульфъ, известный Норвежски! геологъ, раздйляетъ 
эту формащю на: осадки ледянаго периода, на образовав- 
ийеся после ледянаго иерюда и на новейшая.
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Норвеия разделена на три горныхъ округа, изъ кото- 
рыхъ южный наиважнййшш, занимаетъ губернш, или какъ 
ихъ называютъ тамъ, «штифты» Христчашя и ХрисНан- 
зандъ. Каждый изъ этихъ округовъ управляется или на
ходится подъ надзоромъ одного Бергмейстера и его по
мощника— горнаго присяжнаго.

Чтобы дать понятие о торговомъ значенш и произ
водительности чугуна и желйза въ Норвегш, далеко превы- 
шающихъ ценностью друпя продукты металлургическихъ 
процессовъ этого королевства, я скажу, что въ 1861 г., 
кроме стали, приготовлено было:

Железа . . . .  281,450 пудовъ
Чугунныхъ издйлш 100,378 »

представлявппя ценность около 485,368 р. сер.
Изъ этого видно, что предполагая даже, что произ

водство удвоилось съ того времени, чего къ сожалйнпо 
нельзя сказать, все-таки значеше Норвегш въ отношеши 
къ количеству производства весьма ограничено. Напро- 
тивъ того, мы увидимъ далйе, что несмотря на незначи
тельность производствъ, продукты ея известны и отли
чаются своимъ превосходными качествомъ.

Уже выше было упомянуто о главныхъ мйсторожде- 
шяхъ желйзныхъ рудъ близъ Арендаля, Несъ и Крагерё.

Количество желйзныхъ рудъ, добываемыхъ во всей 
Норвегш, достигаешь до 1,250,000 пудовъ.

По описашю Даля и Кирульфа (Nyt Mag. for Natur- 
vid, Bd. XI. Christiania 1861 «О т. Iernertsernes forecomst 
ved Arendal, Naes og Cragero», K jern lf u. Dahll) маг
нитные железняки встречаются на болыиомъ простран
стве въ узкой полосе, параллельно юго-западному бе
регу, въ виде продолжающихся почти отвесно въ глубь 
штокообразны^ъ. массъ, довольно неправильныхъ въ очер- 
татях ъ  своихъ, 'въ кристаллическихъ сланцахъ и въ осо
бенности въ гнейсе.

Горн.  Жур н.  кн. X I .  1 8 7 1 .  2



Кажется, что некоторый граниты одновременны съ 
образовашемъ руды.

Въ окрестностяхъ Арендаля руда эта встречается въ 
наибольшемъ количестве. Она была разработана тамъ 
приблизительно на 8 сажень ширины, 3 0 — 40 длины 
и 15 — 30 глубины, дневною и частью подземною ра
ботой.

Съ магнитнымъ железнякомъ встречаются вблизи отъ 
известняковъ: эпидотъ, колофонитъ, коколитъ и извест
ковый шпатъ. Вследств1е? глиноземовыхъ и известковыхъ 
примесей руда столь легкоплавка, что употребляется 
безъ прибавлен!я другихъ рудъ или флюсовъ. Количество 
постороннихъ примесей увеличивается иногда до того, что 
выплавленный чугунъ составляетъ только 30°/0 употреб
ленной руды. Ж елезнякъ этотъ отличается въ особенно
сти отсутств1емъ сернистыхъ соединенш. Апатитъ на- 
противъ того встречается довольно часто въ этихъ ме- 
сторождешяхъ (синевато-зеленый или морокситъ), но все 
таки въ такомъ маломъ количестве, что его присутсш е 
не вл1яетъ вредно на качество чугуна и железа.

Золебергсшй рудникъ близъ Несъ, содержитъ самую 
богатую руду. Магнитной окиси железа въ ней до 90°/0. 
Месторождение это въ тесной связи съ гнейсомъ. Пере
ходными породами служатъ слюдяный сланецъ, а въ дру
гихъ частяхъ амфиболитовый сланецъ. Въ окружающей 
породе, магнитный железнякъ замещаетъ слюду въ мел- 
козернистомъ граните, почему его прозвали «желези- 
стымъ гранитомъ».

Вблизи Крагерё месторождешя имеютъ более жило- 
видный харакгеръ.

Друия железныя руды а. именно: красный железнякъ 
и железный блескъ, встречаются на границе силлурШ- 
скихъ пластовъ и габбро (такъ близъ Драмменъ) или на 
границе известняка (вероятно тоже силлуршскаго), и
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змеевика (Улефосъ). Они богаты но, къ сожал’Ьнш очень 
фосфористы.

Сйрнистыя мйдныя руды встречаются иногда въ дю- 
рит’Ь. М есторождетя продолжаются иногда въ вристал - 
лическш известпякъ, где они очень богаты, и въ сла- 
яецъ покрывающей известнявъ. Въ последнемъ, они бйд- 
наго содержашя.

Что касается до способа разработки месторожденш, 
то надо заметить, что руда добывается почти всегда 
дневной работой, какъ весьма часто и въ Швецш. К ре
пи употребляютъ редко и то только въ подземныхъ р а 
ботать. Оставляютъ отъ времени до времени своды для 
укреплешя боковъ. Подъемъ рудъ и воды производится 
маленькими паровыми мащинами (Арендаль). Руды по боль
шей части подвозятся водой къ домнамъ, расположеннымъ 
вблизи отъ фшрдовъ или бухтъ юго-восточнаго берега.

Норвепя мало населена. Народъ ея отличается че
стностью, моральностью?? правдивостью. Онъ трудолюбивъ, 
силенъ и ловокъ, и заводчики имъ весьма довольны.

Климатъ этой страны весьма суровый. II слышалъ 
наприм. въ Арендале *), что яблони тамъ весьма редки. 
Темъ более удивляетъ сравнительно теплый климатъ 
окрестностей Бергена и Дронтгейма, где несмотря на 
ихъ северное положеше произростаютъ въ изобилш фрук
товый деревья. Причина этаго явлешя, какъ полагаюгъ, 
близость Гульфъ-Штрёма.

Въ действии находятся только 13 домепъ. изъ кото- 
рыхъ большая часть действуютъ только отъ 3 до 6 мй- 
сяцевъ въ году (зимою). Домны эти почти вей старой

"  ' ^
*) МаленьнШ, но богатый городокъ этотъ, рас о о до ж on ъ весьма 

живописно. Дома почти пс1з каменныя. ИлгЬетъ водопроводы и осв'Ь- 
щеше газомъ. Жители большею частью купцы и воспитывались въ 
Англш. Занимаются кораблестроешемъ и мореилавашеиъ въ дальни; 
страны. Есть и китоловы.
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германской конструкщи. Они имгЬютъ 30' высоты 7 — 8' 
въ распаре, 4 — 5' въ колошнике, одну фурму.

Внутренняя форма: два усгЬченныхъ конуса, сложен
ные основашями. Воздухъ им’Ьетъ незначительное давле- 
nie, но его нагргЬваютъ отъ 200— 300п Ц. Уголь сосно
вый и еловый. Выплавленный чугунъ белый или поло
винчатый, весьма мало с4раго. Ежедневная выплавка отъ 
104 до 156 пудовъ.

Изъ всего количества выплавки менее 600 т. пудовъ, 
около одной трети, серый чугунъ и употребляется на 
отливки разныхъ припасовъ и изделш, друг!я же 2/ 3 
переделываются въ железо въ Лапкаширскихъ горнахъ, 
(введеныхъ въ Норвеии въ 1839 г.).

Вывоза чугуна за границу нгЬтъ, а только железа и 
стали разныхъ сортовъ и рудъ железныхъ. Ныне для 
зиводскихъ о т л и е о к ъ  употребляютъ все более и более 
Ш отландекш чугунъ, а  чугунъ собственной выплавки 
идетъ на переделъ.

Действующая сила на заводахъ почти повсеместно 
вода. Заводы владеютъ достаточнымъ количествомъ леса. 
Къ заводу Фрицеверкъ принадлежитъ самая большая въ 
Норвепи домна вблизи отъ Лаурвига, друпя двЬ помень
ше въ Мохольтъ и Фроландъ недалеко оттуда же.

Домна близъ Лаурвигъ имЬетъ 45' высоты, 4' ;i,ia- 
метра въ колошнике, 8' въ распарЬ; легкш цилиндри
ческий корпусъ одетый железной манией, на манеръ 
Шотландскихъ; горнъ изъ массы; 3 фурмы, изъ кото
рыхъ только две въ употреблеши (тогда какъ друпя 
старыя домны въ Норвегш имеготъ обыкновенно только 
одну фурму). Колошникъ соединяется со склономъ горы 
железнымъ висячимъ мостомъ. На площади, на горе, за
пасы руды, магазины угольные и т. д., и накоиецъ тамъ 
же находится дробильная машина. Руды проплавляются 
здесь какъ и въ Ш вещи въ измельченномъ виде, до ве
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личины грецкаго ореха. На площади, въ половине вы
соты домны устроены 3 обжигательныхъ печи старой 
Шведской конструкцш; газы и воздухъ проводятся въ 
нихъ чрезъ конусъ, устроенный въ основаны. Еженедель
ная выплавка до 3,631 иуда чугуна или 518 пудовъ 
въ день.

Содержите руды въ среднемъ около 40"/о. Чугупъ 
белый и половинчатый. Руды получаютъ изъ окрест
ностей Арендаля изъ 3-хъ собственныхъ рудниковъ, на
ходящихся у берега.

На рудникахъ работаетъ около 70 человекъ, которые 
добываютъ до 150 тысячь пудовъ руды, въ полъ-года. 
Пудъ перевозки моремъ обходится 1 ,и  копейки, а до
быча стоитъ 4,4 копейки, следовательно стоимость руды 
у домны 5,5 копейки пудъ. Чугунъ переделывается въ 
кричныхъ горнахъ. Продукты завода: железо брусковое, 
круглое, проволочное, корабельное и котельное.

Ж елезо преимущественно высылается въ Америку и 
Англйо.

Ц ена железа очень высока. За мелкле сорта бруско- 
ваго железа платятъ за 1 пудъ— 3 руб. 10 коп.

Заводъ этотъ принадлежитъ семейству Трескб. Самый 
древнейшш изъ Норвежскихъ заводовъ; заводъ «Фоссумъ» 
близъ Ш еенъ, основанъ въ 16-мъ столетии.

Чугуноплавильный и сталелитейный заводъ «Несъ» 
близъ Тведестрандъ, принадлежитъ Г. Я. Ольсъ съ сыномъ.

Заводъ вблизи бухты, въ 25 верстахъ отъ города Арен
даля, лежитъ живописно въ узкой долине, между высо
кими скалами, вдоль быстрой горной речки

«Несъ-веркъ» имеетъ 2 домны съ Шведской обжи
гательной печыо по системе Вестмана, литейную, крич
ную съ 2-мя ланкаширскими горнами, (Hollowfire) Экман- 
скую сварочную печь съ генераторомъ для угольной ме
лочи. Дал4е три Англшсмя печи для цементовашя, съ
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2-мя ящиками каждая. Кориусъ съ 6-ю самодувными ти
гельными печами для стали. Заводъ имйетъ еще домну 
близъ Эгеландъ. Домны въ ходу по очередно и смотря 
по количеству заказовъ. Нисколько лйтъ тому назадъ 
проплавляли магнитныя Зольбергсте руды, о которыхъ 
было уже упомянуто, что они содержатъ до 90°/0 окис- 
ловъ желйза. НьпгЬ же начали употреблять руды близъ 
сама го города Арендаля, содержащая до 44"/, Fe. Они 
чрезвычайно хороши и содержатъ примйсь известковаго 
шпата и перекиси марганца. Чугунъ получается белый и 
половинчатый.

Домны весьма малы въ сравнения съ нашими. Наруж
ный корпусъ выложенъ изъ гнейса. Футеровка изъ^массы, 
состоящей изъ глины Гагенесъ съ кварцемъ. Литейная 
содержитъ одну вагранку, изъ которой отливаютъ необхо
димые заводскле припасы изъ англшскаго чугуна на ан- 
глшскомъ коксй.

Полу ч ете  мягкаго желйза удалось гораздо лучше въ 
ланкаширски-хъ горнахъ, чймъ въ старыхъ шведсвихъ. 
Пуддлинговаше было вводимо въ Норвегш на нйкото- 
рыхъ заводахъ, но безуспешно: 1) потому, что невыгодно 
въ маломъ видй; во 2-хъ, потому что заводы дорожатъ 
извйстнымъ качествомъ своихъ продуктовъ, и опасаются 
пострадать во время перехода къ другой систем^ пере
дела; 3) рабоч1е, дйды которыхъ были уже на тйхъ же 
заводахъ кричными мастерами, всйми силами противятся 
нововведенно, какъ и англшсше торговые дома, которые 
часто заключаютъ контракты съ услов1емъ, чтобы завод
чики ничего не изменяли въ способе передела и по воз
можности не меняли бы мастеровъ.

Насадка въ горну заразъ— около 20 пудовъ и такихъ 
дйлаютъ отъ 3 до 4 въ 12 часовъ или одну смйну. Гор
ны двойные. Производство въ смйну на 4-хъ горнахъ до 
272 пудовъ.



Полученное железо, выкованное въ полосы, уклады
вается въ ящики для цементовашя. Одинъ изъ хвосто- 
выхъ молотовъ обращаетъ на себя внимаше темъ, что 
удалешемъ или приближешемъ его станины можно уве
личивать или уменьшать подъемъ молота.

Печи для цементовашя содержать въ ящикахъ до 345 
пудовъ железа. Упакованным въ углахъ полосы покрывают
ся еще слоемъ березоваго угольнаго порошка и затемъ 
пескомъ.

Кроме упомянутыхъ фабрикъ устроены еще модель
ная мастерская и слесарная.

Почти все стены заводскихъ строе»й выложены изъ 
сырцевыхъ кирпичей, некоторые ж.е изъ магазиновъ вы
строены изъ шлаковыхъ кирпичей.

Въ новейшее время въ Норвепи и въ особенности въ 
Швецш эти шлаковые кирпичи находятъ все большее уно- 
треблеше, 'такъ какъ они представляютъ весьма дешевый 
матер1алъ. Я виделъ выстроенные изъ нихъ заводские ма
газины, маленьше мосты; изъ нихъ же делаютъ набереж- 
ныя, тротуары, подоконники. Но самая оригинальная по
стройка— это трехъэтажное очень красивое здаше въ за 
воде Хаммерби, въ которомъ помещаются конюшни, сараи 
и заводсше магазины.

Г. Оль въ «Несъ-веркъ» доетигъ отличнаго качества 
литой стали, вследств1е строгаго сортировашя железа и 
цементной стали. Хороийе сортировщики вообще весьма 
ценятся и нолучаютъ высокое содержате на многихъ 
Шведскихъ и Норвежскихъ заводахъ.

Цементная сталь сплавляется въ тигляхъ, кроме не- 
значительнаго количества, изъ котораго приготовляютъ 
горные инструменты. Сталелитейный заводь былъ устро- 
енъ въ 1864 году.

Тигельным печи съ верхннмъ о твер тем ъ  на горизонте 
литейнаго пола. Въ некоторомъ разстояши отъ нихъ чанъ,
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для установки формъ. Весь полъ выложенъ чугунными пли
тами. Подъ каменными сводами пола топка печей произ
водится англшскимъ углемъ и коксомъ, которы ири- 
возятъ вместо балласта. Передъ топкой повыше колосни- 
ковъ устроены полки для просушки тиглей. Они приго
товляются тутъ же вблизи въ двухъ комнатахъ изъ Гарн- 
кирской глины и этимъ д'Ьломъ занимается пока одинъ 
мастеръ, успеваюшдй приготовлять 24 тигля въ день. Ихъ 
просушивав тъ сначала при обыкновенной температуре, а 
потомъ на упомянутыхъ полкахъ — 1V2 месяца до употреб- 
л етя . Для измельчешя глины мельница съ двумя кони
ческими каменными жерновами; затемъ ее смачиваютъ 
водой, мнутъ и прибавляютъ къ ней весьма мало чиста- 
го кварца. Графитоваго или коксоваго порошка не при- 
мешиваютъ. Тигли очень хороши, выдерживаютъ 2— 3 
плавки и вмещаютъ каждый до 32 ф. стали.

Кажется, что при плавке прибавляется марганецъ. На 
фабрике работа отъ постоянно только 6 человекъ: мастеръ, 
2 плавильщика, 2 человека у топки и одинъ у выделки 
тиглей.

Плавка продолжается 4 часа. Въ каждой изъ печей, 
устроенныхъ въ одинъ рядъ вдоль стены, помещается 
два тигля. Обыкновенно формы для отливки бываютъ 
сложныя изъ двухъ частей, удерживаемыя кольцами, шести- 
гранныя и четырехгранный изъ кованного железа. Оне 
внутри книзу несколько съуживаются и вставляются 
въ донышко. Тотчасъ после отливки насыпаютъ немного 
угольного порошка, закрываютъ отверстче железной проб
кой и ставятъ на нее грузъ.

Эти формы имеютъ 2 — 3 фута высоты и 4 □  дюйма 
въ разрезе на верху. По охлаждены стальные бруски 
нагреваготъ въ особенныхъ кузнечныхъ горнахъ съ низ- 
кимъ сводомъ и проковываютъ ихъ въ темно-красномъ 
жару подъ скоро боющими хвостовыми молотами въ по-
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лосы. На бойке молотка и на наковальне на половину 
впущенъ окончательный калибръ. Когда сталь выкова
на въ надлежащее размЬры, тогда клеймятъ ее. Возле 
фабричнаго клейма постоянно клеймо мастера. Стали 
даютъ остыть въ древесныхъ опилкахъ и затймъ она
поступаетъ къ сортировщику. Нумеровъ по качеству по
лагается восемь.

При литье стали введена 8-ми часовая смена. П о
этому имеютъ всегда неусталыхъ и вяимательныхъ' мас-
теровыхъ.

Не смотря на пововведешя и малые размеры фабрики, 
сталь пользуется уже заслуженной известностью и Г. Оль 
былъ награжденъ большой серебряной медалью на Па
рижской всем1рной выставке 1867 года. Заводъ выстав 
лялъ тогда пушечныя ядра, которыя оказались наилучши
ми во время произведенныхъ въ 1865 году опытовъ въ 
Шпандау и Гарлеме.

Въ Норвегш сталь Несъ-верка употребляется на ка- 
зенномъ оружейномъ заводе въ Конгсбсрге предпочтитель
но предъ другими марками.

Ее вывозя гъ также въ Германию и высоко цфнятъ даже 
въ Золингене.

Ныне Г. Оль изучивъ вполне качество своего чугуна 
и железа, познакомивъ рынокъ со своей сталью намеренъ 
постепенно увеличивать заводъ *), которымъ самъ управ- 
ляетъ съ замечателышмъ знашемъ дела.

Возвратившись изъ «Несъ-веркъ» въ Арендаль, я npie 
халъ на пароходе въ ХрисНатю , а оттуда по новой же-

*) Г. Оль въ свободное отъ заводекихъ занятШ время, занимается 
Зоологическими изоледовашями. Его орнитологическая коллекгря весь
ма интересна и содержитъ въ се б е  ныне рЬдк!е северные виды птицъ- 
Онъ занимается также изелЪдоватями образа жизни речныхъ боб- 
ровъ, которые въ Европе кажется встречаются ныне уже исключи
тельно въ его именш.



л'Ьзной дороге, выстроенной на подоб!е Земмеривгской, въ 
Ш арлоттенбергъ (пограничнаязат'Ьмъ станция); изъ Ш ар- 
лоттенберга по почте въ г. Арвика въ Ш вецш и оттуда 
въ Карлстадъ. ИргЬхавъ на пароходе въ г. Христине- 
хамнъ, я продолжалъ путь на узкоколейной железной до
роге до Шеанданъ, гд-Ь пароходъ ожидалъ поезда; на па
роходе, по каНаламъ со шлюзами, я щлйхалъ въ Филип- 
стадъ и познакомился тутъ съ бергмейстеромъ округа 
Г. Ш ёгренъ, заслуженнымъ шведскимъ геологомъ и прак- 
тикомъ, у котораго мне удалось видеть великолепную 
местную коллекцда породъ и минераловъ. Г. Ш ёгренъ 
сообщплъ мне много еведенш о месторождешяхъ желйз- 
ныхъ и медныхъ рудъ Швецш.

О геологическомъ строеши и минералогическихъ на- 
ходкахъ этой интересной страны писали весьма мноие 
ученые. Кому неизвестны сочинетя Гаусманна, Л. ф. 
Буха, Добре, Шерера, Баумана, Зуккова и др. Если страна 
эта и мало известна туристамъ, то зато она уже весьма 
давно обращала на себя внимаше геологовъ, минерало- 
говъ и др. ученыхъ. Ея изученш способствовали однако 
главнымъ образомъ Шведсше и Норвежсше ученые, име
на которыхъ всемъ известны: Кронштедтъ, Линне, Бер- 
цел1усъ, Кирульфъ, Телефъ Даль, Эрмавъ и др.

Прекрасным геологичесюя карты являются плодомъ 
неутомимыхъ трудовъ многихъ ученыхъ и должны съ своей 
стороны не мало способствовать къ развитш впредь про
мышленности этой богато одаренной страны.

Гнейсъ съ различными кристаллическими сланцами 
прерывается весьма часто гранитомъ, шенитомъ, дюрн- 
томъ, гиперстенитомъ и они покрываютъ наибольшее про
странство ] 11 вещи. Но все эти породы не образуютъ какъ 
въ Норвегш, болышя горы, а придаютъ стране более 
низкш, холмистый видъ. Это заметно также проезжая отъ 
западной къ восточной границе; горы понижаются все
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бо.тЬе и болЬе. Т'Ьмъ не менее страна въ северной и 
среднихъ частяхъ, какъ и Финляндтя, не представляетъ 
болыпихъ равнинъ. Въ разнообразныхъ углублешяхъ обра
зовались мнопя озера, который находясь часто въ сооб- 
щенш другъ съ другомъ каналами и иногда искуственно 
углубленными реками дозволяютъ шведамъ л'Ьтомъ пере
возить грузы весьма дешево.

Между первозданными породами встречаются предпо
чтительно гнейсъ съ гранитомъ. Въ гнейсо-граните встре
чаются также штоки кристаллическаго известняка, доломита 
и рудъ. Кроме этого более древняго гнейса встречается 
другой близъ Нуллабергетъ въ Вермланде, который въ 
виде круто навлоненныхъ пластовъ, перемежается не
сколько разъ съ слюдянымъ сланцемъ, содержащимъ по 
анализамъ, около 10°/0 органическихъ веществъ. (Werni- 
landska Bergsmanna— Foreningens Armalev 1866, Forsta- 
haftet.) Этотъ фактъ кажется указываетъ на нептуничес- 
кое образоваше этого гнейса и на то, что пласты гнейса 
и сланца были подняты въ позднейшее время.

Более или менее крупнозернистый гранитъ весьма 
часто (напр, у Штокгольма) прорезываетъ гнейсъ и въ
немъ встречается много рйдкихъ минераловъ. Въ дру-
гихъ местахъ гнейсъ прорезывается дюритами, гиперсте- 
номъ, змеевикомъ, кварцевымъ порфиромъ, мелафиромъ, 
базальтомъ. Въ гнейсе и магнитномъ железняке встрк- 
ченъ былъ и графитъ (Dannemora), его находили та кже въ 
Gillersm arksberg и Lofswed. (Danbree, p. 5) по анализамъ 
Добре графитъ содержитъ:

Воды и летучихъ в ещ еств ъ ............................ 21,8
У гл е р о д а .............................   49,2
Золы .   29,о

100,0
Крисгаллическлс известняки содержать иногда амфиболъ, 
пироксенъ и гранитъ. Простираше кристаллическихъ слан-
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цевъ весьма различно, однакоже по преимуществу замет
ны или меридюналыюе или отъ N 0  къ SW и более или 
мен ее крутое, иногда почти отвесное паден1е. (См. Нау- 
маннъ и Ш ереръ).

Положеше силлуршскихъ пластовъ въ южной и сред
ней Ш вецш, около озеръ Венернъ и Ветеръ, не похо- 
дитъ на положеше этихъ же пластовъ въ Норвегш, такъ 
какъ пласты эти въ средней Ш вецш лежатъ горизон
тально, а въ Норвегш наклонна. Въ Ш вецш они со
держатъ тйже окаменелости, какъ и соответствующее 
имъ пласты въ Норвегш. Къ восточнымъ берегамъ и на 
островахъ Эландъ и Готландъ встречаются верхнесил- 
лypiiicKie пласты, столь хорошо описанные нашимъ пале- 
онтологомъ ф Шмидтомъ. Эта же формащя встречается 
и на самомъ юге Швецш. Наконецъ она является вновь 
въ Далекарлш. Тутъ въ более северныхъ странахъ сил- 
луршсгле пласты были, по большей части, переломаны 
и болйе илп менее наклонены. Причиной этого считаютъ 
подшше позднейшихъ кристаллическихъ породъ дюри- 
товъ и т. д. Силлуршсше пласты продолжаются съ пере
рывами и на северъ Швецш, но въ нихъ нигде не было 
найдено месторождешя полезныхъ металловъ.

Мергель и песчанникъ изъ К ейпера  какъ и Ле йн- 
сктй песчанникъ находятся на самомъ юге въ двухъ мсе 
стахъ, а именно: близь Хёгенесъ съ залежами камен- 
наго угля, огнеупорной, глины и глинистаго известняка, 
какъ у Рингзёе.

Въ Хёгенесъ разработываютъ съ начала этого столе
тня, угольный пластъ въ 1 */4 фута средней мощности и 
въ 1864 году напр, было добыто около 1.334,686 пудовъ 
угля.

В месте съ углемъ добываютъ и огнеупорную гли
ну, удовлетворительныхъ свойствъ которая употребляется 
весьма часто на шведскихъ заводахъ.
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Мгьлг въ весьма маломъ развитш и то только на 
двухъ пунктахъ Швецш, близъ Мальмё и ХрисПанштадта.

Третичныя образовашя встречаются также въ незна- 
чительномъ развиты у Одде близъ Фальтербро.

Новгъйщая плюценовая формащ я  весьма распростра
нена на Юге и въ средней Швецш. Сюда относятся: 
озаръ, холмы изъ песку и глины, которыя тянутся по 
одному направленно иногда на болышя разстояшя и вме
сте съ бороздами, впервые описанными Зефштремомъ, 
составляютъ памятники ледянаго перюда.

ЖелРзныя руды, какъ и мРсторождетя мРдныхъ рудъ 
были тщательно описаны многими. Между железными 
рудами Швецш магнитный желРзнякъ но обильности на- 
хождешя занимаетъ первое место; къ нему присоеди
няется весьма часто, железный блескъ. Эти-то железныя 
руды и составляютъ главное богатство Швецш. Кроме 
магнитныхъ железняковъ встречаются довольно часто 
значительный мРсторождетя мРдныхъ рудъ; что же ка
сается до свинцовано блеска, цинковой обманки и ник- 
келевыхъ и. кобальтовыхъ рудъ ихъ встречаютъ гораздо 
реже.

Рудничное производство сосредоточилось въ Швецш 
по преимуществу въ трехъ среднихъ провинщяхъ: Да- 
ларне, Эребро и Вермеландъ.

Магнитные железняки встречаются въ виде болРе 
или менйе значительныхъ, большею частш неодинаково 
сплюснутыхъ, пластообразныхъ массъ, образующихъ не- 
ррдко хребетъ возвышенный и имРютъ болРе или менйе 
крутое, часто отвРсное падете. Въ нРкоторыхъ рудни- 
кахъ замРчено, что на большой глубинР падете н£ ос
тается постоянно крутымъ, (напримРръ въ Персбергъ), 
но становится болРе отлогимъ.

Пластовидный почти сплошной видъ мРсторожден1я 
(какъ Арендаль и Несъ въ Норвегш, Персбергъ, Дан-



немора, Гелливара — въ Ш вещи), не есть единственная 
форма явленья магнитныхъ рудъ. Стоитъ только вспом
нить Табергъ, близъ г. 1енгчепингъ, гдй магнитная руда 
образуетъ верхушку горы и представляется по большей 
части вкрапленной гнйздами или въ см йен съ остальны
ми минералами дюритовой породы. По строешю своему 
Ш вещя имйетъ много сходства съ Норвепей между про- 
чимъ гранитовыя скалы, весьма часто, въ обйихъ стра- 
нахъ встречаются въ гнейсй (въ Арендаль и Синховедъ — 
въ Норвепн и у Штокгольма и Фалуна — въ Швещи). 
Они отличаются седержатемъ многихъ рйдкихъ минера- 
ловъ. Далйе мйсторождетя желйзныхъ рудъ на островй 
Утё, въ Даннемора, Гелливара и Норбергъ— въ Швещи, 
и въ Арендаль, Несъ и Ш енъ — въ Норвегш и т. д. — 
имйютъ весьма много сходства.

Въ сочиненш г. Зуккова есть нйсколько замйчашй 
относительно важнййшихъ мйсторожденш и я позволю 
себй упомянуть о нихъ.

На островй Утё продолговатое, съуживагощееся съ 
обоихъ концовъ мйсторождеше магнитнаго .желйзняка. 
Оно, около выклинивающихся концовъ, соприкасается съ 
волнообразно изогнутым1® сланцемъ. Направление мйсто
рож детя отъ N 0  къ SW. и вновь появляется на остро
вй Ола (т. е. на SAY). Въ гнейсъ-гранитй, за слюдя
нымъ сланцемъ встрйчеыы были, — кварцъ, апофилитъ, 
датолитъ, трифанъ, петалитъ, лепидолитъ, турмалинъ, 
оловянный камень, сйрный колчеданъ (сод. по Берце.пусу 
слйды золота), мышьяковистый колчеданъ. Въ массй ру
ды встрйчены были,— кр. известняк®, известковый шпатъ, 
плавиковый шпатъ, мйдиый колчеданъ и свинцовый блескъ.

Л. ф. Бухъ въ сочиненш о мйсторожденгяхъ желйз
ныхъ рудъ въ Ш вещи (Berl. Magas, f'. d. Entdeck. in 
der gesammt. N atnrg. Jah rg . IV) опровергаетъ тогда 
распространенное м н й те  будто руда залегает® въ из
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вестняк/Ъ. Онъ говоритъ что известняк,ъ встречается въ 
висячемъ боку и то небольшой мощности.

Даннеморское мжторождете точно также пласто
видное и залегаетъ въ грубозернистомъ гнейсо-гранитЬ. 
Оно также соприкасается въ нйкоторыхъ мйстахъ, со 
слюдянымъ сланцемъ. Общее простираше и здесь отъ 
N 0. къ SW; это месторождсше разделено на три поля: 
северное — длиною около 300’ и отъ 15 до 20' мощно
сти; среднее — длиною до 1000' и мощностью въ кон- 
цахъ 30 — 70', а въ средине до 180', наконецъ юж
ное поле около 500' длины и отъ 20 до 40' мощно
сти. Такимъ образомъ оно представляется на плане въ 
виде полосы съ разными утолщешями. П адете почти 
отвесное.

, Сопровождающее минералы: известковый ш пат ъ ,
мышьяковистый колчеданъ, вениса въ особенности же 
хлорит ы  последшй называютъ иногда skolar (скорлупа), 
и оиъ достигаетъ развитая отъ 7 2 Д° 2 саженной мощно
сти въ руде, пересекая ее также поперекъ (см. также 
Haufsm. Reisen. Scadn. IY § 84 и 274 и Y § 60). На- 
коиецъ надо упомянуть еще о встречаемомъ въ руде 
беломъ полевомъ шпате (олигоклазе).

М ж торож дете Персбергъ близъ Ф илипш тадта  
иместъ такое же простиран1е отъ БО. къ SW. Сопро- 
вождаюшде руду на бокахъ ея, а иногда и въ ней встре
чаемые минералы, — вениса, малаколитъ, известковый 
шпатъ, бурый шпатъ, эпидотъ, пикронитъ, грамматитъ, 
висмутовый блескъ.

( Продолжение въ слидющемъ №).
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ЕВРОПЕЙСШЕ МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ.

Статья А .  Добронизскаго.

Общее обозрите.

Монета, какъ основание торговыхъ сношенш, какъ 
внйшнш знакъ богатства, какъ принятая представитель
ница ценности всйхъ проданныхъ предметовъ, должна 
быть окружена самыми строгими гарантиями. Выдйлка 
монеты, или монетное производство, какъ имйющее по
стоянное и непосредственное соприкосновегпе съ драго
ценными металлами, должно находиться подъ строгим® 
контролем® и требует® бднтельнаго и неотступнаго над
зора, въ помощь которому должны быть дарованы вей 
средства.

Наиболее существенною подмогою для достижегпя по 
возможности совершеннаго надзора можетъ служить лишь са
мое устройство монетнаго двора. Далеко не будут® прино
сить пользы вей траты на усилете комплекта лиц®, кото
рым® поручается надзор®, если работы производятся въ 
грязных® и полутемных® помйщешяхъ и если металл®, во 
время работ®, подвергается безпрестаннымъ переноскам® 
по открытым® дворам® и корридорамъ. И наоборот®, над
зор® становится правильным® и несравненно вйрнйе до
стигает® цйли, когда вей ма стершая монетнаго двора 
размйщены въ обширных® и свйтлыхъ палатах®, непре
рывно слйдующихъ одна за другою, сообразно постепен
ности работ®, въ нихъ производящихся, и когда, слйдо- 
вательно, металл®, однажды попав® въ работу, остается 
внутри здашя до тйхъ пор®, пока его не передйлаютъ 
окончательно въ монету, которую пересчитают®, взвй- 
сятъ и тщательно укупорят®. При таких® уе.пжяхъ зпа-
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чительно уменьшается возможность какъ случайной, такъ 
и преднамеренной пропажи металла.

Однако, не смотря на всю очевидную пользу, кото
рую принесло бы монетному дРлу правильное располо- 
жеше монетнаго двора, его я не нашелъ ни на одномъ изъ 
виденныхъ мною учреждения этого рода, кроме берлинскаго. 
Почти всюду помещешя крайне тесны, не имеютъ до
статочно света, а главно,е — нигде шЬть крытыхъ сооб- 
щешй между мастерскими; такъ что, говоря по всей 
справедливости, С.-Иетербургскш монетный дворъ, по 
своему расположен™, долженъ быть поставленъ на одно 
изъ первыхъ ийстъ въ ряду европейскихъ учреждешй, 
имеющихъ одинаковое съ иимъ назиачеше *). Не гово
ря уже о томъ, что С.-Петербургскш монетный дворъ 
далеко не испытываетъ въ своихъ мастерскихъ той тес
ноты, какая выпала на долю почти всехъ его европей
скихъ собратовъ, нельзя не заметить, что здесь металлъ, 
поступивши! въ работу, до выпуска въ светъ въ виде 
монеты, переносится изъ одной мастерской въ другую по 
открытому двору лишь одинъ разъ, и то въ такое время, 
когда онъ имеетъ видъ крупныхъ полосъ н следователь
но наименее представляетъ случаевъ для потерь. Между 
темъ, во всехъ остальныхъ осмотренныхъ мною монет- 
ныхъ дворахъ,его приходится переносить подобнымъ об- 
разомъ по нескольку разъ, да не только въ виде полосъ, 
но и въ виде кружковъ и даже въ виде мелкаго порош
ка, какимъ онъ получается после процесса разделешя. 
Причина всехъ этихъ упущенш въ устройстве западно-

Я не разумею здесь нынЬшняго временпаго помещения для р аз
делительной лаборатор1и при С.-Петербургскомъ моиетномъ дворе.  
Это последнее можетъ быть терпимо именно только лишь какъ вре
менное и притомъ предназначенное для самаго непродолжительнаго 
существования.

Гори.  Жури.  кн. X I .  18 71 .  3
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европейских® монетных® дворов® кроется в® томъ об
стоятельств'];, что почти вей зданья, въ которыхъ въ на
стоящее время помйщаются эти учрежденья, первоначаль
но строились вовсе не съ подобным® назначешемъ, такъ 
что теперь во многихъ изъ нихъ подумывают® о капи
тальных® перестройках®.

Отвйтственность за цйлость металла лежит® на ли
цах®, завйдующихъ работами монетнаго двора, которыя 
бывают® или коронные чиновники, какъ въ Англьи *),

#)  В ъ прежнее время и лондонский монетный дворъ былъ сданъ  
на коммерческомъ прав* компавш монетчиковъ (the com pany of  
m oneyers),  которые занимались въ Англ!и выд*лкою монеты съ не- 
запамятныхъ временъ. Такъ еще въ 928 году, въ царствован1е Атель- 
стана были изданы первыя правила касательно англшекихъ монет- 
ныхъ дворовъ, которые тогда существовали въ н*сколькихъ м*ст- 
ностяхъ этой страны и въ которыхъ работы производились монетчи
ками на арендныхъ правахъ. До восемнадцатаго года царствовашя  
Эдуарда II (около 1325 года) компашя монетчиковъ производила мо
нету почти безъ всякаго текущаго контроля, и только въ это время 
были назначены правительствомъ лица для наблюдешя за правиль
ностью д*ла. Съ этого времени главное управлеше монетнымъ дво- 
ромъ поручалось одному изъ иервыхъ сановниковъ государства, ко
торый назывался начальникомъ или мастеромъ (the m aster of  the m in t) .  
Управление его было только номинальное; на самомъ-же д*л* заботы  
по наблюдешю отъ правительства за вс*ми операщями при выд*лк*-  
монеты лежали на его помощник*, или депутат* мастера (the deputy  
m aster)  и на еов*т*  изъ главныхъ лицъ управлетя, т. е. контро
лер*, королевскомъ пробирер* и п]>оч. Компагпл монетчиковъ состо
яла изъ предс*дателя (provost)  и неопред*леннаго числа старшихъ и 
младшихъ членовъ. Чтобы ед*латься членомъ этой компанш, надобно  
было пробыть семь л*тъ  ученикомъ. При поступлении въ компанию, 
ученикъ платилъ npeivriio въ 1000 Фунтовъ стерлинговъ, которая д*- 
лилась между членами, и, сверхъ того, онъ вносилъ 500 Фунтовъ стер
линговъ въ общШ капиталъ. Ученики не им*ли никакого участия въ 
выгодахъ, получаемыхъ KOMnaHiero, и только получали въ первые года 
по 10 пенсовъ (24 копейки), а въ посл*дующ !е— по 14 пенсовъ (33я/4 
копейки) за  день. Согласно монетному договору, компашя принимала 
для перед*ла въ монету металдъ полнымъ в*сомъ и должна была сда
вать правительству по в*су  то-же самое количество металла въ мо-
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Австрщ и всей Германш, или же, какъ во Францш, 
Белычи, Швейцарш и проч., частные контръ-агенты, на
зываемые директорами, которые принимаготъ на себя вы- 
д'Ьлку монеты на известныхъ услсшяхъ съ нравительст-

нете, при чемъ все расходы, угаръ и потери металла она принимала 
на себя, пополняя все эго изъ получаемой платы. Компашя вносила 
правительству залогъ въ 5 тысячъ Фунтовъ стерли нговъ , а плату по
лучала пропорцшнально количеству выделанной монеты; но если го
дичная выделка не превышаетъ 500 тысячъ Фунтовъ стерлинговъ, то,  
кроме поименованнаго вознаграждения, каждый членъ получалъ въ 
виде жалованья по 40 Фунтовъ. В с е  исправлешя механизмовъ лежали 
на обязанности компании, а правительство принимало на себя только 
капитальный поправки.

Въ 1837 году нижнею палатой англшскаго парламента была наз
начена KOMMnccin для изсл’Ьдовагпя тогдашняго состояла монетнаго 
двора относительно порядка его управлешя и cocTOflHia всехъ  его 
производствъ. Изследовашя этой коммисюи продолжались до 1852 го
да и наконецъ привели къ заключенно, что управлеше монетнымъ 
дворомъ и наблюдете за всеми операциями по выделке монеты, дол
жны состоять исключительно въ веденш  правительства, и такимъ 
образомъ смешанное управление казеннаго съ частнымъ изменилось  
въ исключительно казенное. Причины, побудивипя принять подобное 
piujeHie, главнейше заключались въ томъ, что при тогдашнемъ спо
собе  управлен1я частные люди, заправлявшге деломъ, получали слиш- 
комъ больине барыши, въ явный ущербъ казне. Актомъ королевы 
BriKTopin отъ 20 марта 1851 года установлено новое и олож ете о мо- 
нетномъ дворе, въ силу котораго управлеше поручается непосред
ственно начальнику монетнаго двора. Труды по управлению съ нимъ 
разделяютъ: 1) Помощникъ начальника, онъ же и казначей, ааблю- 
дагощШ за правильностью npieMa, хранещя, передачи и отпуска 
в сехъ  металловъ и суммъ, постуиагощихъ на мцйетиый двюръ, за 
верностью веса  выделанной монеты и за исправнымъ ведешемъ по 
монетному двору книгъ и отчетовъ. 2) Пробиреръ (Resident Assay.er), 
наблюдаюицй за верностью пробъ металла,. поступающагО ш)ъ пла
вильни въ иеределъ на монету, а равно и заверяющШ ирой^.й вееъ  
выпускаемой монеты; онъ же производитъ пробу и поступающему на 
монетный дворъ металлу. 3 )  Монетный инженеръ или чеканный смо
тритель, обязанный наблюдать за всеми работами по переделу по
лосъ въ монету и за исправностпо машинъ и механизмовъ. 4) Пла- 
вильщикъ и 5) Главный граверъ. У всехъ  этихъ лицъ есть помощ
ники. (Подробности см. въ Горн. Журн. 1864, Т. IV , стр. 454).

*



— 218 —

вомъ *). Наблюдеше-же за достоинствомъ выпускаемой 
монеты, т. е. за ея пробой, вйсомъ, наружной отделкой 
н проч., возлагается или на администрацию монетнаго 
двора, если оиъ казенный, или на особую назначаемую 
правительствомъ коммисЛю, если монетный дворъ сданъ , 
частному лицу. Такгя коммисЛи существуютъ во Фран- 
цш, Белыми и Швейцарш, и французская коммисЛя по
служила образцомъ для организацш всйхт, остальныхъ, 
а потому я и считаю небезполезнымъ сказать здесь объ 
ней нйсколько словъ.

Французская монетная коммисЛя получила начало со 
времени древней монархш и была тогда известна подъ 
именемъ со т  ties m onnaies. Въ январе 1551 года Ген- 
рихъ II переименовали ее въ со т  souveraine. Она состоя
ла изъ президента и его советниковъ **) и продолжала свое 
существоваше до первой революцш, когда, подобно мно
гими другими привиллегированнымъ учрежденьями, она 
была упразднена. Наконецъ въ 1827 году, 26 декабря, 
королевскими указомъ была учреждена новая коммисЛя, 
подъ именемъ коммисЛи монетъ и медалей (commission  
cles monnaies et m edailles), которая остается въ силе и 
по настоящее время.

КоммисЛя эта состоитъ изъ президента, назначаемаго 
самою верховною властью государства обыкновенно изъ 
числа наиболее известныхъ ученыхъ, и двухъ генералы

*) Въ Париж*, лицо, принимающее на себя ведеЫе монетнаго  
двора, вноситъ залогъ въ 300 тысачъ Франковъ. На его обязанности 
лежитъ наемъ рабочихъ и разсчетт. съ ними; поправка, въ случаи 
надобности, механизмовъ и поддержан!е ихъ въ надлежащемъ порпдгс*; 
заготовление матер!аловъ и припасовъ и проч. З а  все это онъ иолу- 
чаетъ вознаграждения по 1 фр. 50 сент. съ  килограмма серебра и но 
6 Фр. 70 сент. съ  килограмма золота, обращениыхъ въ монету.

**) В ъ  1554 году члены этой К0ммисс1п были уличены въ лихоим
ств* и, по повелКнпо Генриха II, были частью сожжены, частью  
повышены.



пыхъ коммиссаровъ, назначаемыхъ минисгромъ финан
сово Жалованья полагается первому 18 тысячъ фран- 
ковъ въ годъ, а последи имъ по 12 тысячъ, и кроме того 
тотъ и друие им'Ьютъ казенную квартиру. При коммис- 
cin состоять: 1) пробирная лаборатория, производство
дЪлъ въ которой возлагается на директора пробъ (veri- 
ficateur ей chef des essais), контролера пробъ, двухъ 
пробиреровъ и одного пробирнаго помощника и 2) глав
ный граверъ или медальеръ, в'Ьд’Ьшю котораго подлежитъ 
изготовлеше монетныхъ штемпелей, формъ, колецъ, ма
тов никовъ, клеймъ для изд^лш и проч.

На обязанности коммиссш монетъ и медалей лежать 
сл'йдуюгщя занятая:

1. Поверка пробъ и веса готовой монеты и наблю
дшие за точнымъ иснолнетпемъ монетныхъ за к оно въ въ 
целой Франции Поверка пробъ въ золотыхъ и серебря- 
ныхъ изде.няхъ и приготовлете для ц’Ьлой Франщи мо
нетныхъ штемпелей и пробирныхъ клеймъ.

2. Выдача, согласно закону, какъ частнымъ, такъ и 
короннымъ пробирерамъ дипломовъ, которыми они необ
ходимо должны быть снабжены прежде, нежели пршбр Ьтутъ 
право для занятий практикою.

3. И зобретете средствъ, затрудняющихъ подделку 
значковъ, выставляемыхъ какъ на золотыхъ и серебря- 
ныхъ слиткахъ, такъ и на издел1яхъ изъ этихъ метал- 
ловъ.

4. Пр1емъ металловъ, иоступающихъ на монетный 
дворъ, и сдача ихъ въ работу, при чемъ коммисшя ни 
иодъ какимъ предлогомъ не имеетъ права вмешиваться 
въ дела самой выделки монеты или управления работами, 
предоставляя какъ то, такъ и другое исключительно дирек
тору монетнаго двора.

5. Установлете правилъ касательно того, какой про
бы золотые и серебряные слитки и изде.пя могутъ быть
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принимаемы отъ частныхъ лицъ монетпымъ дворомъ. Ком- 
мнсЛя производитъ также пробу иностранной монет!;, 
каждый разъ когда она найдетъ это необходимым^ что
бы определить не иоследовала-ли‘ перемена въ количе
стве содержащейся въ нихъ чистоты. По предписашямъ 
судебяыхъ мйстъ, или лицъ, стоящихъ во главй государ
ственной администращи, коммисЛя завйряетъ пробу въ 
старой монете, или въ монете, которую подозреваютъ 
за фальшивую.

Съ 24 марта 1832 года на коммисЛю возложена 
также обязанность наблюдать за выделкой медалей се- 
ребряныхъ, золотыхъ, нлатиновыхъ и бронзовыхъ, опре
делять ихъ пробу и цену и разреш ать или недопускать 
ихъ поступлеше въ продажу.

Такъ какъ во Францш, кроме Парижа, существовали 
еще монетные дворы въ Бордо и Страсбурге *), то на 
каждый изъ нихъ коммисЛею были командированы осо
бые коммиссары и контролеры, которые служили тамъ 
представителями монетной коммисЛи, несли ея обязанно
сти, и каждый месяцъ, а если почитали нужнымъ, то 
и чаще, доносили президенту коммисЛи о постунленш 
на монетный дворъ металловъ, о ходе фабрикацш, объ 
исполнении обязанностей служебными лицами, однимъ сло- 
вомъ обо всемъ, что можетъ касаться интересовъ службы.

Въ прежнее время во Францш существовало много монетныхъ  
дворовъ, въ особенности при первой имперш, когда этой стран*  
принадлежали Утрехтъ и Туринъ. Во время Луи-Филиппа ихъ оста
валось четыре: въ П ариж *, Руан*, Лилл* я Страсбург*; съ 1853 по 
1857 годъ къ нимъ были присоединены еще три, устроенные въ 
Бордо, Лшн* и Марсел* съ спещальнымъ назначешемъ чеканить 
бронзовую монету. Въ посл*дюе-же годы царствоваЮя Луи-Наполео
на оставались въ д*йствш  только парижстЙ, бордоссюй и страсбург- 
ск!й монетные дворы, но ужъ тогда-же было р*ш ено упразднить два 
посл*дшя учреждешя и сосредоточить все монетное производство въ 
одномъ Пария:*.



Учреждеше коммиссш монета и медалей, дорого 
сгоющей государству, вызывается во Францш почти 
насущною потребностью. Здесь выделка монеты сдана 
на спекуляцию частному лицу, которое гараитируетъ 
д'йло не личными своими достоинствами, а небольшимъ, 
относительно, залогомъ. При такихъ услов1яхь, конеч
но, можетъ родиться мысль, что лицо это, какъ чи
сто коммерческое, смотрящее на все д'Ьло только какъ 
на средство увеличить свое состояше, ради большей на
живы, позволить себе некоторый уклонения отъ закона. 
СлгЬдств1емъ этого можетъ явиться пожалуй и несоответ
ственная проба монеты и проч., а съ тФмъ вместе и 
утрата довЬрНя къ пей. Коммиссгя предупреждаете по
добную случайность.

Въ иныхъ услов!яхъ находится дело на коронныхъ 
монетныхъ дворахъ. Здесь главное лицо, или директоръ 
монетнаго двора, которому поручается ведете дела, есть 
лицо, доверенное отъ правительства и имъ самимъ наз
наченное. Это лицо избирается не изъ среды люда спе
кулятивная, а изъ людей, заявившихъ себя въ нау
к е , и по большей части изъ ирофессоровъ высшихъ 
учебныхъ заведешй. Принимая на себя ведете дела, та
кой директоръ гараитируетъ его своими знатям и и доб- 
рымъ именемъ, составленнымъ прежней служебной прак
тикой. Такимъ образомъ онъ совмещаетъ въ своей лич
ности все тФ качества, который во Францш и другихъ 
странахъ, имеющихъ монетные дворы сданными част- 
нымъ иредпринимателямъ, требуются отъ президента мо
нетной коммиссш. Кроме того, при коронномъ управле- 
Hin, какъ директоръ такъ и остальные . чиновники мо
нетнаго двора суть непосредственные ответчики передъ 
закономъ. Ихъ прямая выгода заставляете ихъ сле
дить какъ за надлежащей доброкачественностью выпу
скаемой ими монеты, такъ и за целостью поступаю-



щаго въ работу металла, потому что прямьшъ посл'йд- 
с т е м ъ  ихъ нерад’Ьшя или злоупотреблений является 
потеря ими м'йста, а вмйсгй съ т'Ьмъ и лишние средствъ 
къ существовашю, а пожалуй даже и утрата добраго 
имени.

Учреждать при подобныхъ обстоятельствахъ еще осо
бую коммисно, да вдабавокъ съ преобладающими чинов- 
ничьимъ характеромъ, какъ это нерйдко случается, зна- 
чило-бы только вести государство къ лишпeiVIy расходу 
на жалованье членамъ этой коммиссщ и къ напрасному 
усложнение администрация, которое, какъ известно, въ 
большей части случаевъ имеете послйдсптаемъ вредъ, а 
не пользу. Да и сама французская монетная коммисшя 
заслуживаете полнаго уваж етя именно тймъ, что имй- 
етъ чисто ученый характеръ. Въ числй членовъ ея мы 
встр'йчаемъ такихъ лицъ, какъ Дювна (президентъ), Пе- 
лиго (директоръ пробъ), Кагуръ (контролеръ пробъ), име
на которыхъ съ уважешемъ произносятся цйлымъ св$- 
томъ, а потому и не подлежитъ сомнению, что, при та- 
комъ составй, коммисгя эта способна относиться къ 
дйлу разумно и отличать въ немъ мелочи отъ серьоз- 
наго. Но пусть только характеръ этой коммисш преобра
зится въ адмияистративно-чиновничгй, и тогда, не мо
жетъ быть и сомнения, сами французы почувствуюгъ 
лишь одну невыносимую тягость отъ того учреждешя, 
которымъ они въ настоящее время по справедливости 
гордятся. Вотъ почему всюду въ европейскихъ коронныхъ 
монетныхъ дворахъ директорамъ предоставлена самая 
широкая самостоятельность, и они подчинены только не
посредственно министрами финансовъ, а въ Англш лор- 
дамъ коммиссарамъ государственнаго казначейства (Lords 
commissioners of her m ajesty treasury), которымъ лично и 
нредставляютъ ежегодные отчеты о произведенныхъ ра- 
ботахъ.
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ПНЕМ Ъ МЕТАЛЛОВЪ.

Монетное дгЬло состоитъ изъ двухъ существенно само-- 
стоятельныхъ операщй: приготовлетя чистыхъ серебра и 
золота, и собственно выд'Ьлки монеты. Первая изъ нихъ 
не всегда выполняется самими монетными дворами, кото
рые не везд'Ь им’Ьютъ надлежащая къ ней приспособле- 
шя. Въ такомъ случай они обращаются съ требовашями 
на чистые металлы къ стороннимъ лаборатор!ямъ, зани
мающимся исключительно перечисткою серебра и золота, 
и этимъ-же заведешямъ сбываютъ тй изъ остатковъ отъ 
своихъ операщй, гд'Ь частицы обоихъ этихъ металловъ 
перемешаны между собой, или съ посторонними метал
лами. Такая постановка себя нТкоторымъ образомъ въ за
висимость отъ посторонняго учреждешя, не всегда обхо
дится безъ некотораго стТснетя для монетнаго двора, 
да кроме того, трудно согласиться, чтобы она пред
ставляла и выгоды, въ особенности тамъ, где производ
ство обширное. Вероятно въ виду этихъ соображенш, 
лондонскш монетный дворъ, упразднивши: въ 1851 году 
собственную лабораторш для получешя чистыхъ м ета1- 
ловъ, въ настоящее время, когда состоится переводъ его 
въ новое помегцеше, подумываетъ снова возстановить ее *).
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!>) Что-бы составить поняЫе о томъ, какой процентъ принуждены бы- 
ваютъ платить монетные дворы частнымъ афинерамъ, а приведу зд*еь 
сл*дующШ Фактъ: но договору ст. лаборатор1ею барона Ротшильдъ, лон- 
донснШ монетный дворъ плагитъ ей за перечистку золота 55 р. 12 к. 
съ пуда при услов1и, доставлять его каждый день не меп*е 100 и 
и не болИе 400 Фунтовъ. По ьычисленш-же А . А . Музовскаго, средняя 
стоимость перечистки 1 пуда золота, выведенная за 10 л*тъ, оказа
лась на с.-петербургскомъ монетномъ двор* 14 р. 241 /4 коп. При этомт. 
нужно заметить, что производство монетнаго двора за эти годы (1855— 
1865) не превосходило 1500 пудовъ. При большемъ количеств* метал
ла цЬна эта ед*лалась-бы нише, такъ какъ весьма значительная часть 
нак л адны хъ расходовъ при ней не изм*ннлась-бы. Крон* того въ
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Отъ услов1я, существуете или н'Ьтъ при монетномъ 
дворй собственная лаборатор!я для перечистки металловъ, 
зависитъ и щлемъ гшъ ихъ въ работу. Б ъ  первомъ слу
чай, монетный дворъ принимаете золото и серебро все- 
возможныхъ степеней чистоты, а въ послйднемъ только, 
или металлы совершенно чистые, или таше, проба кото- 
рыхъ не ниже пробы ходячей монеты, и нритомъ съусловБ 
емъ, чтобы въ легатурй ихъ находилась только одна мйдь, 
безъ малййшей нримйси всякихъ другихъ веществъ. Не- 
очищенные металлы принимаются на монетныхъ дворахъ 
въ Вйнй, БрюссслЬ, Мюнхен!', и Ш тутгарт!.; на монет
ные же дворы въ Париж!?, Лондонй, Берлин!? и проч. 
металлы могутъ быть доставляемы лишь въ надлежаще 
очищенномъ состоянш. Каждый изъ поименованныхъ мо- 
нетныхъ дворовъ соблюдаетъ при npieM’b металловъ нй- 
которыя правила и формальности, войти въ короткое раз- 
смотрйше которыхъ здйсь будете не вполпй неумйстнымъ.

Главнымъ ма.тер1аломъ для дййств1я монетнаго двора 
въ Вйнй служите серебряная и золотая ломь, достав
ляемая туда вольноприносителями, и старая серебряная 
монета. Поступающш сюда матер1алъ монетный дворъ 
дйлитъ на слйдуюшдя группы:

1) Золото, т. е. сплавъ, содержаний его по проб!? отъ 
500 до 900 тысячныхъ.

2) Золотистое серебро, въ которомъ золота заклю
чается отъ 20 до 130 тысячныхъ.

расходъ введена также стоимость мЪди, которая на самомъ дЪл'Ь была 
возвращена въ видК купороса и продана не ниже своей первоначаль
ной ц^ны. Ко всему этому должно прибавить, что въ Лондона только 
рабочШ трудъ обходится дороже нашего, за-то тамъ и меньше лич
ный составъ, киелота-же и горючШ матер1алъ тамъ дешевле.

Правда, что лаборатор1я г. Ротшильда принимаетъ при этомъ на 
себя происходящШ по время процесса очистки угаръ. Но даже если 
допустимъ посл'ЬднШ въ ‘/ш о. т0 эт0 все-таки на пудъ составитъ  
всего 3,84 золотника, т. е. сумму приблизительно въ 13 руб. 66 коп.



3) Пагаментъ (Pagament), т. е. серебро ст. значитель- 
нымъ содержатпемъ м'Ьдн и съ содержашемъ золота отъ 
0,5 до 1 тысячной. Но количеству заключеннаго въ немъ 
серебра, пагаментъ подразделяется на низкопробный, если 
количество это не превосходитъ 700 тысячныхъ, и на вы
сокопробный.

Весь доставляющийся сюда металлъ расплавляется въ 
графитовы-хъ тигляхъ на древесномъ угле и тщатель
но вымешивается железной ложкой, которой и зачерны- 
ваютъ небольшую часть отъ него на пробу. Зачерпнутую 
часть или отливаютъ въ небольшую чугунную изложницу 
отчего она получаетъ форму штычка, или,- еще чаще, 
въ воду, при помешиваши веникомъ, вследствш чего ме
талла. получается въ виде дробинокъ, который плющатся 
и подвергаются пробе. Въ преж тя времена, когда ме
таллъ доставлялся на монетный дворъ большими массами 
и въ виде крупныхъ слитвовъ, то отъ этихъ цослед- 
нихъ рубили на пробу отъ каждаго сверху и снизу, съ 
поверхности, но отнюдь не отъ угловъ.

По полученной пробе и по весу, металлъ принимает
ся помощникомъ начальника монетнаго двора (Wardein), 
а лица, доставивиня его, тотчасъ-же удовлетворяются 
деньгами, причемъ съ золота, серебра и золотисгаго се
ребра удерживается на передельные расходы по одному 
гульдену съ каждаго монетнаго фунта легатурнаго ме
талла. Считая австршскш гульденъ въ 613/ 4 копейки, эта 
пошлина составляете 20 руб. 237г00 коп- съ пуда. Об
щее содержаше золота и серебра во всехъ этихъ спла- 
вахъ записывается полнымъ вйсомъ на приходъ. Съ па- 
гамента-же передельные расходы не взимаются, но за то 
монетный дворъ, выдавая приносителямъ сполна деньги 
за находящееся въ пагаменте серебро, удерживаете без
возмездно въ свою пользу все содержащееся въ немъ 
золото.
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На парижскш монетный дворъ металъ, долженствую
щей быть обращеннымъ въ монету, доставляется какъ го- 
сударствомъ, такъ и частными лицами. Онъ весь безъ 
исключешя прямо приносится въ бюро монетной коммис
сш (bureau du change). Въ генеральной инструкцш ди
ректору монетнаго двора отъ 26 декабря 1827 года ска
зано: «началышкъ работа, ни въ какомъ случай не мо- 
жетъ употреблять въ дело другаго металла, кроме того, 
который записанъ въ бюро монетной коммиссш.» Даже 
самые богатые самородки не принимаются монетнымъ 
дворомъ и весь металлъ должеяъ быть доставляемъ сюда 
въ очищенномъ виде. Здйсь принимаются или слитки, 
на которыхъ выставлена проба однимъ изъ присяжныхъ 
пробиреровъ, или монета, или наконецъ обломки сереб- 
ряныхъ и золотыхъ вещей, сохранивнпе на себе пробир
ное клеймо, удостоверяющее ихъ нормальное достоин
ство. Все это, тотчасъ же по припесенш въ бюро, н аве
шивается въ присутствш директора монетнаго двора. Вй- 
сы, столице въ бюро монетной коммиссш, отличаются не
обыкновенной точностью и содержатся въ болыномъ по
рядке. Каждый день они проверяются вдобавокъ особымъ 
механикомъ, состоящими также на службе монетнаго 
двора. Въ печатномъ реэстрй, постоянно вывешенномъ 
въ бюро, помещены самыя подробный свйдйшя о все- 
возможныхъ золотыхъ и серебряныхъ монетахъ всей все
ленной, съ точными обозначешемъ ихъ пробы, которая 
официально была заверена лаборатор1ею парижскаго мо
нетнаго двора. На основаши показанш этого реэстра и 
определяется та цйна, которая слйдуетъ къ выдаче при- 
носителю монетъ. Доставляемые-же сюда слитки должны 
иметь на себе клеймо афинажнаго заведешя, откуда они 
вышли, клеймо пробирера и отпечатки цифръ, выражаю- 
щихъ ихъ вйсъ и пробу. Эти данныя признаются вполне 
достаточными, и бюро не дЬлаетъ доставляемому сюда 
метллу пробы, для удостовйрешя въ его достоинстве.
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Н а каждомъ слиткй, тотчасъ по его щлемкй, наби
вается номера, и ставится особое клеймо изъ четырехъ 
буквъ С. D. М. Р., т. е. commission des monnaies Paris. 
Взамйнъ слитка выдается приносителю во нервыхъ по
дробная квитанщя, а во вторыхъ билетъ (bon), но кото
рому, по прошествш восьми дней, ему уплачивается, про- 
порцюнально вйсу доставленнаго имъ металла, вся цен
ность монетою, но при этомъ-же и удерживая тъ съ него 
передйльные расходы по 1 франку 50 сентимовъ съ ки
лограмма серебра (6 руб. 14‘/ 2 коп. за пудъ) и но 6 фр. 
70 сан. съ килогр. золота (27 руб. 432/ 3 коп. за пудъ).

Получивши металлъ, бюро не хранитъ его у себя, но 
тотчасъ-же, подъ росписку, передаетъ директору монет
наго двора, который съ этой минуты становится пол- 
нымъ его хозяиномъ и, по своему усмотрйнш, пускаетъ 
его въ работу.

На лондонскш монетный дворъ металлы поступаютъ 
или отъ частныхъ лицъ, или изъ англшскаго банка, или, 
наконсцъ, пршбрйтаются покупкою самимъ монетнымъ 
дворомъ, по распоряжешю казначейства, на дйло монеты 
для KOMMHcapiaTCKaro или другихъ вйдомствъ. Золото до
ставляется сюда или въ слиткахъ, или въ видй ста
рой англшской монеты *). Въ нервомъ случай металлъ 
долженъ быть сплавленъ въ одномъ изъ извйстныхъ пла- 
вильныхъ заведенш, которое такимъ образомъ становится 
какъ-бы поручителемъ за то, что въ слиткахъ нйтъ ни- 
какихъ постороннихъ нримйсей, съ намйрешемъ туда вве- 
денныхъ. Вйсъ для слнтковъ полагается: для золотыхъ
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") Пр1емъ въ перечеканку старой (легковесной) монеты начался 
съ 1 августа 1870 года, и по 31 декабря, т. е. втеченш пяти м’Ьсяцевъ, 
въ которые правила эти были въ действш , лондонешй монетный 
дворъ перечеканилъ ея на сумму 590 тысячъ ®унт. ст. Ом. First annual 
report of the Deputy Master of the Mint. 1870, стр. 23.
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около 15, а для серебряныхъ около 60 фунт., и за пе
редали первыхъ въ монету отъ частнаго лица ничего не взи
мается. 11р1емъ золотыхъ слитковъ и монетъ отъ частныхъ 
лицъ производится лондонскими монетными дворомъ по 
вторниками, четвергами и субботами, отъ 10 до 2 часовъ 
дня, при чемъ, во избйжаше всякихъ задержекъ и без- 
порядковъ, лицо, желающее сдать золото для перечекан
ки, приглашается уведомить письменно о своемъ намй- 
ренш помощника начальника монетнаго двора, дня за два 
до доставки. Количество золота менйе чймъ на сумму тысячи 
фунтовъ стерлинговъ отъ частнаго лица не принимается.

Если доставляемое золото имйетъ видъ слитковъ, то 
приносителю его выдаются помощникомъ начальника осо- 
быя бланки, въ двухъ экземплярахъ, на которыхъ онъ дол- 
женъ выставить знакъ каждаго слитка и его пробирнаго 
свидетельства, съ означетемъ пробирера, по пробе кото
рого золото куплено. Затймъ слитки взвешиваются, въ 
присутствии приносителя, чиновниками монетнаго двора 
на вйсахъ монетной конторы, и полученный вйсъ также 
вносится на вышепоименованный бланки, которыя подпи
сываются двумя старшими чиновниками монетнаго двора 
и одинъ экземпляръ которыхъ вручается приносителю, а 
другой оставляется для начальника монетнаго двора.

Отъ каждаго приносимаго слитка отрубается по ку
сочку, которые завертываютъ въ особую бумажку съ по- 
казашемъ месяца, числа, имени приносителя и номера, 
слитка. Кусочки эти передаются для опробования проби
реру начальника монетнаго двора. Но полученш отъ него 
донесешя о результате испыташя, копно съ него посы- 
лаютъ приносителю, съ показашемъ въ ней обнаружен
ной пробой стоимости, по которой директоръ монетнаго 
двора решается принять слитки, и если втеченш трехъ 
дней приносителемъ не будетъ доставлено отказа, то зо
лото поступаетъ въ работу.
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Если изъ донесший пробирера будетъ усмотрено, что 
некоторые слитки оказались хрупкими, дурно сплавлен
ными, или содержащими иридш, то они не принимаются 
и возвращаются приносителю. Если общее содержите зо
лота въ слиткахъ выйдетъ ниже монетной пробы, такъ 
что ихъ нельзя подвергнуть легировке безъ предваритель
ной перечистки, то начальникъ монетнаго двора уполно
мочивается, по силе монетнаго акта 1870 года, отказать 
въ npieMe ихъ.

Если пробиреръ монетнаго двора покажетъ пробу ниже, 
чемъ значилось у приносителя, и последнш не согласит
ся съ этимъ, то начальникъ посылаетъ проверить пробу 
двумъ не живущимъ въ монетномъ дворе пробирерамъ *) 
и ихъ р еш ете  считается уже окончательнымъ.

По выделке изъ нринесеннаго слитка монеты, прино
сителю посылается уведомлеше, когда оиъ можетъ при
нять монету, которая и сдается ему темъ самымъ ве- 
сомъ, сколько могло выйти монетнаго сплава изъ достав- 
леннаго имъ золота, причемъ не требуется никакихъ фор
мальностей и никакой платы за переделъ.

Все приведенный здесь правила касательно npieM a зо
лотыхъ слитковъ, относятся также и къ старой золотой 
монете, съ тою разницею, что последняя пробе не под
вергается, и при npieMe ея предлагается приносителю 
или получить за нее плату новой золотой монетой, кото
рая производится не ранее какъ по прошествш 14 дней 
со времени доставки ея на монетный дворъ, или чекомъ 
на англШсшй банкъ.

w) Для разр'Ьшешя всЯхъ разногласий, могущихъ происходить въ 
пробахъ, начальникъ монетнаго двора выбираетъ двухъ или трехъ  
челов'йкъ изъ числа извЪстныхъ химиковъ государства. Не пользуясь 
еодержашемъ монетнаго двора, они т'Ьмъ не менгЬе носятъ н аз ваше 
его пробиреровъ (N on-res ident assayers) и получаютъ особую, плату 
за каждую произведенную пробу.
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Хотя лондонскш монетный дворъ и не беретъ съ при- 
носителей никакой платы за передйлъ ихъ слитковъ въ 
монету, и даже мйдь, потребную иногда при этомъ для 
легатуры, отпускаете имъ совершенно безвозмездно, тймъ 
не менйе все-таки число стороннихъ поставщиковъ золо
та не велико, и англшскш банкъ есть почти единствен
ный приноситель сюда золота. Причину такого явлешя 
понять не трудно. Доставляя свое золото на монетный 
дворъ, частное лицо обязано ждать довольно долго пока 
передйлаютъ его металлъ въ монету, а затймъ оно полу
чаете съ монетнаго двора по 3 фунт. 17 ш и л л и н г , и  

1 0 '/2 пенсовъ за унцно пробнаго сплава *). Въ то же 
время англшскШ банкъ, уполномоченный банковымъ ак- 
томъ 1844 года, покупаете пробное золото по 3 фунт. 
17 шил. и 9 пенсовъ за унцш , и деньги выдаете за него 
тотчасъ-же по пр1емй, но банковыми билетами. Понятно, что 
большинству лицъ, владйющихъ золотыми слитками, вы- 
годнйе бываете по возможности скоро реализировать ихъ 
капиталъ, нежели прюбрйтать лншннхъ НД пенса на ун- 
щю (V20 коп. на золотникъ).

Серебряные слитки для выдйлки монеты главнййшимъ 
образомъ покупаются началышкомъ монетнаго двора, на 
сумму утвержденнаго для этой цйли казначействомъ фон
да. Кромй слитковъ, лондонскш монетный дворъ перече
каниваете также и старую серебряную монету, которую 
англшскш банкъ постепенно изъемлетъ изъ обращешя. 
Истертая монета принимается монетнымъ дворомъ изъ 
банка не по вйсу, а по ея номинальной цйнй. На ио- 
крьиче убыли, которая вслй дс 'те  такого услов1я непре-

S ta n d a r d  metal,  такъ  называются въ Англш сплавы 916,66 пробы 
для золота и 925 для серебра. Зд'Ьсь вс* разсчеты о золот* и серебр*  
производятся не по количеству чистаго металла, въ нихъ заключаю- 
щагося, но по количеству в*са ( S ta n d a rd  w e ig h t) ,  какой долженъ изъ  
Нихъ выйти по перевод* и х ъ  въ упомянутыя пробы.
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m^ hho произойдете при перечеканкахъ старой монеты, въ 
сметы монетнаго двора ежегодно вносится 15 тыс. фунт, 
стерлинговъ.

Изложивъ въ общихъ чертахъ такъ сказать предва
рительный работы монетныхъ дворовъ, я приступаю къ 
описанш процессовъ собственно по выдйлкй монеты. Со 
образно спещальности этихъ процессовъ, описаше ихъ я 
разделюсь на слгйдующ1я части: 1) Приготовлеше чистыхъ 
золота и серебра. 2) Выдёлка монеты. 3) Обработка со- 
ровъ и 4) Производство пробъ.

-------k-------------

ЧАСТЬ I.

П р и го то в л е н 1 е  ч и с ты хъ  зо л о та  и  серебра.

Наиболее обыкновенную примись въ поступающемъ 
на монетный дворъ золоте составляетъ серебро; точно 
также одну изъ важнейшихъ примесей серебра состав
ляетъ золото. Оба эти металла въ природе, разве лишь 
за самыми редкими исключешями, постоянно сопровожда- 
ютъ другъ друга, а потому отделете ихъ одного отъ дру- 
гаго занимаете наиболее видное место среди процессовъ, 
имеющихъ целью приготовлеше обоихъ металловъ въ 
чистомъ состоянии

О тделете золота отъ серебра во всехъ европейскихъ 
заведешяхъ, назначенныхъ для этой ц Ь л п р о и зв о д и тся  
по способу д’Арсе, который состоитъ въ томъ, что оба 
металла сплавляются вместе, въ пропорщи 1 части но 
весу золота къ 2 —3 частямъ серебра. Сплавъ дробится 
черезъ отливаше въ холодную воду и за темъ обработы- 
вается крепкою серною кислотою, которая извлекаете

Г ори. Ж ури .  кн. X I .  1 8 7 1 .  4
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изъ него все серебро, оставляя въ остатке чистое золото. 
Перешедшее въ растворъ серебро впоследствш осаждается 
оттуда медью. Само собою разумеется, для выполнешя 
всйхъ этихъ операщй потребны спещальныя устройства, 
и такъ какъ, наиболее сообразное съ целью расположе- 
Hie ихъ, я нашелъ въ вйнскомъ монетномъ дворй, то 
лаборатор!я этого последнего учрежденья, здесь мною бу
детъ описана съ наибольшею подробностью; въ то-же 
время, параллельно съ нею, я коснусь описашя и другихъ 
виденныхъ мною заведенш этого рода,

Общее расположеше металло-разделителыюй лабора- 
торш вйнскаго монетнаго двора изображено на черте- 
жахъ I, II и III, и такъ какъ къ чертежамъ этимъ при
ложены и пояснешя всйхъ представленныхъ на нихъ пред- 
метовъ, то я и не буду здесь останавливаться на опи- 
саши ихъ, а прямо перейду къ разсмотрйтю  операщй, 
составляющихъ существенную часть процесса раздйлетя 
золота отъ серебра.

1. Квартование.

Сплавлеше золота съ серебромъ или кварт оват е , *) 
производится въ металло-раздблительной лабораторш вйн- 
скаго монетнаго двора въ графитовыхъ тигляхъ, вмеща- 
ющихъ около 20 пудовъ металла. Плавка ведется въ

*) Терминъ к ва р т о ва т е  въ настоящее время употребляется не
правильно. Онъ былъ справедливъ въ прежшя времена, когда, по
лагая, что единственный пригодный для совершеннаго разделен]»  
сплавъ есть тотъ , въ которомъ на 1 часть золота приходятся 3 части  
серебра, постоянно сплавляли оба металла въ этой пропорцш. Съ 
тКхъ-же поръ, какъ и зы ск ат я  ПетенкоФера показали, что даже 2 ча
стей серебра, на 1 часть золота достаточно для полнаго выдЪлетя  
пернаго помощью кислотъ, отнош еш е 1: 3 почти никогда не соблю
дается.
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самодувныхъ горныхъ М  (чертежъ I) и продолжается 
около четырехъ часовъ.

Въ Париже, въ афинажномъ заведеши гг. Гадала, 
Сентъ-Андре и К 0 (бывшемъ Пуаза) и въ Лондоне, въ 
заведенш Ротшильда, квартоваше производится въ бГлыхъ 
глиняныхъ тигляхъ (creusets de Paris), устанавливаемыхъ 
въ горна, действующее коксомъ. Заправка металла въ 
тигель составляетъ отъ 75 до 80 килограм. (183 до 1951/ 4 
фунт). Первая плавка длится около двухъ часовъ. При 
нослГдующихъ-же сплавкахъ время это сокращается до 
одного часа, такъ какъ при этомъ, во первыхъ, металлъ 
заправляется въ разогретый уже первою сплавкою тигель, 
а во вторыхъ и сами слитки кладутся в.-ъ него ropaaie, 
потому что, пока производится отливка первой заправки, 
ихъ раскаляютъ, держа въ боровке самодувнаго горна.

Но опытамъ оказывается, что наиболее удобно обра- 
ботывается крепкою серною кислотой такой сплавъ, у 
котораго въ тысяче частяхъ сумма золота и серебра сос
тавляетъ 935 частей, а остальныя 65 частей падаютъ 
на медь и другую легатуру; по этому-то какъ въ В ене, 
такъ равно и въ остальныхъ осмотренныхъ мною металло- 
разделительныхъ заведешяхъ, постоянно наблюдаютъ, 
чтобы количество легатуры въ квартованномъ металле 
не превышало 7 процентовъ. Это правило не соблюдается 
только лишь въ лабораторсяхъ мюнхенскаго и штутгарт- 
скаго монетныхъ дворовъ, где допускаютъ количество 
легатуры въ 10 процентовъ.

Отношеше между количествами золота и серебра въ 
В ене составляетъ 1 : 2 и даже 1 : 11 /2; въ Париже и Лон
доне постоянно стараются поддерживать его въ 1 : 2 7 а, 
и наконецъ въ Мюнхене и Ш тутгарте количество сере
бра доводятъ до 4 и более частей.

Для того, чтобы квартованный металлъ представлялъ 
по возможности большую поверхность для действ1я па



него кислоты, его обращаютъ, но расплавленш, въ зерна, 
черезъ отливку его въ холодную воду. Съ этой целью 
къ горнамъ пододвигаютъ особаго устройства медные чаны 
съ холодною водой, въ которую рабочш отливаетъ ме
таллъ тонкою струей, черпая его изъ тигля железною, 
обмазанной глиной, ложкой. Если вода, въ которую от- 
ливаютъ металлъ, не нагревается свыше 30° Р., то сплавъ 
получаетъ видъ мелкихъ, перистыхъ лентъ, которыя наи
более легко подвергаются растворяющему действие кис
лоты. Поэтому-то, во всйхъ правильно организованныхъ 
металло-разделительныхъ заведешяхъ, къ печамъ, въ ко
торыхъ совершается квартоваше, проводится трубами вода 
изъ особыхъ резервуаровъ. Во все время отливки квар- 
тованнаго металла заставляютъ холодную воду притекать 
безостановочно въ чанъ и въ то-же время нагревшуюся 
воду отводятъ сифономъ въ особые подпольные водостоки. 
Устройство водопровода я не нашелъ только въ венской 
лабораторш. Тамъ, по расплавленш въ тигле квартован- 
наго металла, къ горну ставятъ три чана, съ водой и къ 
каждому изъ нихъ становится рабоч!й для иомеш иватя 
воды палкою, въ то время какъ плавильщикъ льетъ въ 
нее металлъ. Выливка по-очередно производится въ каж
дый изъ чановъ въ определенномъ числе ковшей, и когда 
окончится отливка въ одинъ чанъ и плавильщикъ пере
ходить къ другому, то согрввшаяся вода вычерпывается 
изъ перваго шайкой и заменяется холодной, которую при
носить сюда въ ушатахъ. Когда плавильщикъ отольетъ 
въ последтй  чанъ потребное число ковшей, то снова пе
реходить къ первому, въ которомъ вода возобновлена 
и т. д. Само собою разумеется, такая организация ни въ 
какомъ случай не можетъ заменить собою правильнаго и 
безостановочнаго притока воды изъ большаго резервуара, 
да кроме того она ведетъ и къ большому неопрятству, 
такъ какъ вода, постоянно разносимая взадъ и впередъ
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въ ушатахъ, беспрестанно проливается, по неосторожно
сти рабочихъ, на иолъ, и остается только удивляться, 
какимъ образомъ венская лаборатор!я, которую положи
тельно можно назвать образцовою между себе подобны
ми, по настоящее время не устроила водопровода къ сво- 
имъ плавильнымъ горнамъ.

По новому рабочему положешю, на С.-Петербург- 
скомъ Монетиомъ Дворе золото съ серебромъ сплавля
ются при квартованш въ отношенш 1 : 23/ 4 частей. Опе
ранда производится въ гнездовыхъ отражателышхъ ие- 
чахъ на набойке изъ золы. При огромномъ количестве 
поступающихъ здесь въ разделеше металловъ, нельзя не 
отдать полнаго предпочтенья этому способу передъ плав
кою въ тигляхъ. Во первыхъ, въ тигле невозможно за- 
разъ сплавлять такихъ количествъ металла, какъ въ 
отражательной печи, куда въ последнее время за-разъ, 
безъ всякаго ущерба для свойствъ металла, оказалось 
возможнымъ заправлять до 50 пудовъ. Наибольшую-же 
заправку въ тигель должно считать не свыше 20 — 22 
пуд. Во вторыхъ, избегая употреблешя, при квартованш, 
тиглей, избегается не только опасность потерять ме- 
таллъ, въ случае растрескивашя ихъ во время операщй, 
но и устраняется образоватя излишняго количества со- 
ровъ, такъ какъ печная набойка, которая переменяется 
не более двухъ разъ въ годъ, и ближайшие къ рабочему 
пространству печи ряды кирпичей, при своей толчке, да
леко не представятъ такой массы, какъ толченые тигли, 
которыхъ для обработки ве&хъ поступающихъ металловъ 
потребовалось-бы громадное количество. Въ третьихъ, об
работка въ отражательной печи обходится дешевле, какъ 
вследсгв е ненадобности делать затраты на прюбр'Ьтеше 
тиглей, такъ и вследсттпе меньшей траты горючаго. 
Наконецъ въ четвертыхъ, плавя металлъ въ отражатель
ной печи, при доступе воздуха, его освобождаютъ отъ
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зпачительнаго количества могущихъ въ немъ находиться 
постороннихъ примесей, который, какъ напримеръ сви- 
нецъ, мышьякъ, сурьма, железо, даже въ самыхъ малей- 
шихъ количествахъ, оказываютъ огромное вл!яше на свой
ства золота и серебра, делая ихъ хрупкими. При плавке 
въ печи, они попутно съ процессомъ квартоватя, частью 
всасываются зольной набойкой, частью улетучиваются или 
шлакуются,если бросать на поверхность металла иесокъ, 
буру или т. п. При плавк'Ь-же въ тигляхъ золото и серебро 
должны подвергаться непременно еще особымъ процессамъ 
перечистки. Что-же касается до угара металла, то, при пра
вильно устроенныхъ ловушкахъ, величина его въ отра- 
жательныхъ печахъ никоимъ образомъ не превзойдеть 
ту, которая получится и при плавке въ тигляхъ.

2. Раст е орете.

Зерненый квартованный металлъ переносится въ чу
гунные растворительные кубы А  (Чертежъ I, III и IV), 
имеюнце полушаровую форму 371 / 3 русскихъ дюймовъ 
въ д!аметре и такой-же глубины. Они отливаются изъ 
мелко-зернистаго, плотыаго чугуна, не особенно богата- 
го графитомъ и слегка фосфористаго. Каждый такой 
кубъ веситъ приблизительно около 9 5 1 /2 пудовъ. К реп
кая серная кислота, и въ особенности безъ доступа воз
духа, почти вовсе не оказываетъ дейстчпя на эти кубы 
и потому обыкновенно они служатъ отъ трехъ до четы
рехъ лгЬтъ. Помощью четырехъ чугунныхъ ушковъ, или 
вернее лапъ 1 (Чертежъ IV), отлитыхъ на равномъ одна 
отъ другой разстоянш на наружной окружности куба, ниже 
краевъ его, кубъ подвешивается на соответствующее вы
ступы, оставленные въ печной кладке. Топка 2  (Чертежъ 
IV) непосредственно располагается подъ кубомъ, такъ 
что развивающееся на ней пламя, прежде чемъ достиг-

— 236



путь дымовой трубы равномерно со всЬхъ сторонъ об- 
хватываетъ свободно висящш кубъ. Горючимъ матер1аломъ 
служатъ трехъ-футовой длины пихтовыя дрова. Близъ 
краевъ котла находится желобчатое углублеше (.3), въ ко
торое устанавливаются покрытия свинцовымъ листомъ въ 
3 лиши края крышки и наливается вода всле.дстгйе чего 
кубъ можетъ быть запертъ совершенно герметически. 
Крышка эта в'Ьситъ 3 венскихъ центнера, т. е. 10 г/4 
пудовъ, и прикреплена къ железной цепи, которая свер
ху перекинута черезъ блокъ. а другимъ концомъ сое
динена съ воротомъ, подобно тому какъ это показано 
на чертеже VII. При помощи такого приспособлены, она, 
смотря по надобности, весьма удобно можетъ быть снята 
съ куба и снова на него надета.

Для придашя большей прочности крышке, къ ней 
прикрепляются четыре железныя полосы, лежаиця крестъ 
на крестъ и составляющая такимъ образомъ какъ-бы че- 
тыреугольыую раму (Чертежъ IV). Въ крышке оставляет
ся два отверстая, изъ коихъ переднее 6‘, овальной фор
мы, служиТъ для пропуска железнаго лома, которымъ 
во время разварки вымешивается на ходи ириса въ кубе 
металлъ. Отверстие это, въ случае надобности, можетъ 
быть закрыто крышкою. Въ другое отверстие крышки 7 
вставляется чугунная коленчатая трубка 8, отводящая 
изъ куба пары и газы внизъ въ конденсаторъ Z , У от
верстая 7 также оставленъ желобокъ, заливаемый водой, 
такъ что газоотводная трубка соединяется съ раствори- 
телысымъ кубомъ герметически. На случай, если-бы ра- 
етворительный кубъ далъ во время операцш трещину, 
черезъ которую могъ-бы просачиваться серебряный ра- 
створъ, въ зольнике печи, въ которую вмазанъ этотъ 
кубъ, укреплена желобчатая, къ переди наклонная плита 
О, которая выходитъ въ оставленный въ иолу лабораторш 
желобокъ, выложенный свинцомъ, налитый несколько во
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дой и сообщающийся съ резервуаромъ 70, также выложен- 
нымъ свинцомъ.

Средняя заправка квартованнаго металла въ раство 
рительный кубъ составляетъ въ вйшскомъ монегномъ дво
р е  12 пудовъ. Для обработки его употребляется серная 
кислота съ удельны мъ в^сомъ 1,842, т. е. въ 66° Бомэ. 
МенЬе крепкую кислоту для этой операцш употреблять 
невозможно, вопервыхъ потому, что сернокислое серебро, 
образующееся во время процесса, растворяется въ креп 
кой кислоте несравненно легче, нежели въ слабой; во- 
вторыхъ потому, что слабая кислота сильно разъедала-бы 
кубы, тогда какъ крепкая, какъ выше уже было заме
чено, на нихъ почти не действуетъ, и наконецъ въ треть- 
ихъ потому, что въ кислоте въ 1,842 уд. веса положи 
тельно не содержится ни хлористо-водородной, ни азот
ной кислотъ. Серная кислота доставляется на венскШ 
монетный дворъ изъ казеннаго химическаго завода, на- 
ходящагося въ Хутцдорфъ (Hutzdorf) близъ Вены. Обхо
дится она здесь 5 гульденовъ и 35 крейцеровъ за ав- 
стрШскш центнеръ, т. е. 96'2/ 3 коп. за пудъ.

Г1о химическому уравнение:
A g2+ 2 H 2S 0 ^ A g 2S 0 4+ 2 f f 0 + S 0 2 
2 1 6 +  196 =  312 +  36 +  64

оказывается, что на обращение 100 частей серебра въ 
сернокислую окись потребны круглымъ числомъ 90 ча
стей крепкой серной кислоты, или почти на 1 часть по 
весу металлическаго серебра 1 часть кислоты. Для до
стиженья практическихъ результатовъ, однако, наблюдать 
такое отнош ете между обоими веществами невозможно. 
При этихъ услов1яхъ, образовавшаяся въ начале процес
са сернокислая окись серебра, въ виде жидкаго теста, 
покрыла-бы собою зерна квартованнаго металла и пре- 
пятствовала-бы дальнейшему действпо на нихъ кислоты. 
Для растворенгя-же сернокислой окиси нужна кислота
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въ избытке, и потому ея постоянно употребляютъ отъ 2 
до 2V2 к даже иногда более частей, на одну часть се
ребра, находящагося въ квартованномъ металле.

Не все однако поименованное количество кислоты за 
разъ вливается въ кубъ. Напротивъ того, заправивъ по 
в’}',су квартованный металлъ, его обливаютъ только поло- 
виннымъ количествомъ кислоты противъ того, которое 
оказывается нужнымъ;по разсчету. Кубъ закрываютъ гер
метически крышкой въ которую вставлена газоотводная 
трубка, и начинаютъ нагреваше, разводя огонь на рас
положенной подъ кубомъ топке. Въ начал^ операщй 
нагреваше можно вести довольно смело, такъ какъ при 
этомъ горизонтъ жидкости въ кубе на столько отстоитъ 
далеко отъ краевъ его, что не можетъ и быть опасен i л, 
чтобы часть раствора была кип'Ьшемъ выкинута черезъ 
край. Вторая половина кислоты наливается въ каменныя 
кружки, которыя ставятся возле самыхъ кубовъ; такимъ 
образомъ, едва температура въ кубгВ слишкомъ возвысит
ся и обнаружится тамъ сильное кипйте, у рабочаго по
стоянно есть подъ руками холодная кислота, приливъ 
которую въ кубъ, онъ во всякое время можетъ вдругъ 
ослабить кипите. Точно также, если въ кубе образова
лось слишкомъ большое количество сернокислой окиси 
серебра, делающей растворъ густымъ и чрезъ то затруд
няющей его вымешивагпе, то и въ этомъ случай прили- 
ваютъ изъ кружки новое количество кислоты, которая 
разжижаетъ растворъ, делаетъ его сироповиднымъ и бо
лее удобнымъ для вымешивашя.

Послй втораго добавлешя кислоты нагреваше долж
но вести съ большою осторожностью и нужно тщательно 
следить за состояшемъ раствора въ кубе. Черезъ рабо
чее отверспе 6’, находящееся въ передней стороне к у 
бовой крышки, въ кубъ вводится железный ломъ *)., ко-

") Въ прежнее время въ н'Ькоторыхъ мЪстностяхъ употреблялись
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торымъ массу постоянно пом^шиваютъ и т'Ьмъ препят- 
ствуютъ осажденш С'Ьрнокислаго серебра на нераство- 
ривнпяся еще части зеренъ квартованнаго металла. На 
заправку въ 12 пудовъ квартованнаго металла въ вГн- 
скомъ монетномъ дворе расходуется до 22-хъ пудовъ 
кислоты, изъ коихъ около 13 пудовъ составляет!» кисло
та свежая, а 9 пудовъ—такъ называемая оборотная, по
ступающая сюда изъ очистныхъ кубовъ. (См, ниже).

Когда прекратится сильное отд'Ьлеше газовъ изъ куба, 
что служите признакомъ окончатя растворен1я и проис
ходить обыкновенно по лрошествш 12 часовъ отъ нача
ла операцш, жаръ не возобновляютъ подъ кубомъ и жид
кость оставляютъ въ покой часа на три или на четыре. 
Затемъ въ кубъ наливаготъ последнюю кружку холодной 
С’Ьрной кислоты. Отъ происходящаго всл,Ьдств1е того вн^- 
запнаго охлаждешя раствора, изъ него тотчасъ-же на 
поверхности выделяется сернокислая окись серебра, ко
торая медленно за-темъ опускается ко дну куба, увлекая 
на пути все мельчайния частички золота, которыя пе- 
редъ темъ плавали въ густой жидкости.

В се описанные здесь щпемы почти буквально вы
полняются и въ другихъ виденныхъ мною металло-раз- 
делительныхъ заведешяхъ, и вся разница заключается 
только въ количествахъ заправляемаго въ кубъ кварто
ваннаго металла. Такъ въ Мюнхене заразъ заправляютъ 
5 пудовъ металла, расходуя на его обработку около 10 
пудовъ кислоты. Въ Ш тутгарте средняя заправка соста
вляете 3 пуда, а въ Лондоне, въ заведенш Ротшильда, 
и въ Париже у Гг. Гадала и Сентъ-Андре,— около 7 7 2 
пудовъ. Количество кислоты во всехъ этихъ местностяхъ 
составляетъ почти вдвое большую величину противъ ко-

мЪдные домы, но они весьма неудобны, но мягкости металла, въ осо
бенности при большихъ занравкахъ въ кубъ.
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личества металла. Кроме Штутгарта и Мюнхена, где 
для растворешя употребляются кубы, вдвое меньпне про- 
тивъ вгЬнскихъ, во всЬхъ другихъ лаборатор1яхъ величи
на и устройство растворительныхъ кубовъ почти вполне 
тождественны съ вышеописанными, съ тою только разни
цею, что вместо чугунныхъ лапъ, они укрепляются въ 
печную кладку на поляхъ, отлитыхъ у краевъ его.

Отъ дейсччпя серной кислоты на серебро развивается 
сернистый ангидридъ; кроме того, при кипячеши, часть 
кислоты, налитой въ кубы, обращается въ пары. Какъ 
тотъ, такъ и друпе отводятся изъ кубовъ чугунными, 
коленчатыми трубками 8  сначала въ охлажденный свин
цовый ящикъ, или конденсаторъ Z  (Черт. IV) и 29  
(Чертежъ YI), а за затемъ, трубой 43  въ четыре свин- 
цовыя камеры 30  (Чертежъ II, III и YI), расположен
ным въ подвадыюмъ этаже лабораториаго зд атя  и име
ющем 1160 куб. фут. вместимости. Камеры эти устроены 
изъ рольнаго свинца 1V2 линш толщиною и снаружи 
поддерживаются деревянными карказами. Между собой 
оне соединяются свинцовыми-же короткими и чегыре- 
угольными трубами 32, которым попеременно располо
жены то въ верхней, то въ нижней части камеръ, и при- 
томъ то ближе къ правой, то къ левой стороне ихъ. Въ 
каждой изъ соединительныхъ трубъ устроена свинцовая 
заслонка 33  и 34, открывая более или менее которую, 
управляютъ течешемъ газовъ по камерамъ. Дно каждой 
изъ камеръ располагается на два дюйма выше уровня 
дна предыдущей камеры, такъ что последняя изъ камеръ 
установлена на 6 дюймовъ выше первой. Внизу, камеры 
соединяется свинцовой трубкой 35  и 36, имеющей на- 
клонъ къ первой камере и оканчивающейся въ выло- 
женномъ свинцомъ бассейне 37, служащемъ для скоп- 
лешя кислоты. Отводящая кислоту трубка снабжена свин- 
цовыми кранами 38, съ приделанными къ нимъ фарфо
ровыми рукоятками 39.

— 241 —



Въ этихъ камерахъ, пары серной кислоты, выделив- 
ипеся изъ растворительныхъ кубовъ, окончательно обра
щаются въ капельную жидкость, а сернистый ангидритъ, 
подъ одновременны мъ в.пяшемъ атмосфернаго воздуха, 
водяныхъ паровъ и азотноватой окиси, превращается въ 
серную кислоту.

Для получешя азотноватой окиси, въ конденсаторъ 
ставится фарфоровая чашечка 4 2  (Чертежъ VI) на кото
рую положены медныя стружки и налита азотная кисло
та. Отделяющаяся при этомъ азотная окись

Cu:i+ 4 H N 0 3— 3CuN 0 '+ 2 H '!0 + iS0  
дейстьпемъ атмосфернаго воздуха и превращается въ азо
тноватую окись № 0 4.

Необходимый для камернаго процесса водяной паръ 
развивается въ нарочно для того устроенномъ медномь 
котле 40, изъ котораго и проводится въ первую камеру 
но трубке 41, которая снабжена краномъ, такъ что при- 
токъ пара въ камеры можетъ быть осгаеавливаемъ и во- 
зобновляемъ совершенно по желаьпю. Пары, не ycnfeB iuie 
сконцентрироваться въ камерахъ, отводятся изъ послед
ней изъ нихъ въ высокую трубу, которая, для усилешя 
тяги, подогревается тепломъ, теряющимся изъ топокъ, 
располеженныхъ подъ кубами.

Камеры должны быть признаны одною изъ сущест- 
венныхъ частей каждой правильно организованной лабо- 
раторш для разделешя золота отъ серебра. Устройство 
это все таки даетъ возможность не терять напрасно ог
ромное количество кислоты черезъ испареше, а главное, 
заставляя наибольшую часть развивающихся во время 
процесса газовъ оставаться внутри камеръ, а не выно
ситься въ атмосферу, предохраняетъ какъ зданья, распо- 
ложенныя вблизи лабораторш, такъ и ихъ жителей, отъ 
вреднаго в.йпянья этихъ газовъ. Не смотря на это, кроме 
венскаго монетнаго двора, устройство камеръ я ыашелъ
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еще только въ Лондоне, въ афинажномъ заведенш г. 
Ротшильда. Въ Париже вместо камеръ устроенъ целый 
рядъ большихъ глиняныхъ, трехъ-горлыхъ кувшиновъ, въ 
которые на четверть наливается вода и по которымъ прово
дятся отделяющееся изъкубовъ газы широкими глиняными 
трубками. Такое устройство, не принося никакой существен
ной пользы, служитъ только къ нарушетю правильной тяги 
въ трубу и потому наполняетъ рабочгя палаты кислотными 
парами, которые находятъ для себя болРе легкимъ выходъ въ 
рабочее отверсые крышки, закрывающей растворительный 
кубъ, а не въ газоотводною трубку, проводящую его сна
чала въ свинцовый конденсаторъ, а за-тРмъ въ поиме
нованные кувшины. Въ Ш тутгарте, пары изъ конденса
тора проводятся въ каналъ съ проточной водой, вырытый 
непосредственно подъ поломъ лаборатории Такое устрой
ство хотя и ведетъ къ безвозвратной потере кислоты, 
темъ не менее не задержпваетъ тяги изъ кубовъ и по
тому не сопряжено съ неудобствами только что упомя-- 
нутыхъ кувшиновъ. Въ Мюнхене и Брюсселе, пары изъ 
конденсаторовъ отводятся высокими трубами прямо въ 
атмосферу. Но за-то лондонское устройство въ этомъ от- 
ношеши положительно можетъ назваться образцовыми 
Боязнь навлечь на себя ответственность за порчу возду
ха выделяющцмися изъ лабораторш газами, заставила 
владельца этого заведетя употребить все меры для удер
жа н!я ихъ внутри здашя. По этому лондонское афинаж- 
ное заведете г. Ротшильда, при шести растворитель- 
ныхъ кубахъ, имРетъ 16 камеръ, общая вместимость 
которыхъ составляетъ 31 тысячу кубическихъ футовъ 
Последняя камера соединяется съ кирпичной трубой,, 
имеющей 185 футовъ высоты. Понятно, что при такой 
высоте трубы, если часть газовъ и будетъ вынесена въ 
атмосферу, то они разнесутся на такое громадное про
странство, что, падая на землю, будутъ уже на столько



разрежены, что положительно не будутъ ни для кого за
метны. Камеры расположены въ двухъ этажахъ, первый 
десять въ подвальномъ, а ближайпня къ т р у б е -в ъ т о м ъ - 
же этаже, гдЬ помещаются растворительные кубы. Что
бы течете  газовъ сделать более д'Ьятельнымъ, на пути 
камеръ устроены два вентилятора; одинъ изъ нихъ вго- 
няетъ газы изъ нижнихъ камеръ въ вер х тя , а другой — 
изъ последней верхней камеры въ трубу. Оба вентиля
тора имеютъ чугунный, обложенный свинцомъ со вну
тренней стороны кожухъ, и деревянныя крылья прикреплен
ный къ чугунной, густо покрытой олифомъ, крестовине.

Подобно тому, какъ и въ вРнской лаборатор1и, въ 
заведеши г. Ротшильда, отделяющееся изъ растворитель- 
ныхъ кубовъ пары, прежде чемъ достигнуть камеръ, 
проводятся газоотводными трубами въ конденсаторъ. Этотъ 
последшй, здесь имеетъ не видъ простаго ящика, какъ 
въ В ене, а устроенъ въ виде довольно широкой трубы, 
установленной въ ящике, наполненномъ постоянно возоб
новляющейся холодной водой. ГГодобное-же устройство 
существуетъ и въ Париже. Действ1е такого конденсато
ра несравненно полнее, нежели венскаго.

3 Освт плет е серебрянаго раствора.

По прошествш приблизительно 12 часовъ отъ начала 
процесса растворешя, какъ выше было упомянуто, опера- 
щ я эта оканчивается. Н агреваш е куба останавливаютъ, 
а за темъ прибавляютъ въ него кружку холодной кисло
ты, действ]е которой въ этомъ случае также уже было 
много объяснено Давъ после того еще несколько времени 
постоять кубу спокойно, съ пего снимаютъ крышку. Р а 
створъ въ это время находится на столько въ охлажден- 
номъ состояши, что почти не отделяегъ отъ себя паровъ. 
РабочШ вычерпываетъ свинцовой ложкой растворъ и по
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свинцовому жолобу сливаетъ его въ ящикъ D  (Чертежъ I, 
III и IV), который предварительно до одной трети на- 
литъ холодной водой. Горячую воду наливать въ ящикъ 
не следуетъ, такъ какъ при этомъ сливаемый въ нее 
сернокислый растворъ делалъ-бы взрывы, которые могутъ 
повести даже и къ выбрасыванш жидкости за края ящи
ка, а следовательно и къ потере металла.

Сливные ящики въ венской лабораторш устроены изъ 
весьма толстаго рольнаго свинца ( ' / 3 дюймоваго) и уста
новлены въ кирпичной кладке на чугунныхъ пластинахъ, 
имеющихъ 6 дюймовъ въ ширину и плотно уложенныхъ 
одна возле другой.

Растворъ поступаетъ изъ куба въ ящикъ D  весьма 
густьшъ, въ виде жидкой кашицы, что происходитъ отъ 
выделяющагося изъ него, при охлажденш, огромнаго коли
чества кристалловъ сернокислаго серебра. Въ такой плот
ной жидкости мелюя частички золота плаваютъ и вместе 
съ нею сливаются изъ растворительнаго куба. Отделить 
ихъ окончательно отъ раствора сернокислаго серебра—и 
составляетъ цель настоящей операции. По этому-то въ 
ящ ике D  поименованный густой растворъ разбавляютъ 
до крепости 15 до 25° Бомэ. Подъ ящикомъ устроена 
особая топка, на которой зажигаются дрова, и растворъ 
мало но малу доводятъ до легкаго кипешя, при постоян- 
номъ помешиваши его деревянными веслами. При этомъ 
кристаллы сернокислаго серебра почти начисто растворя
ются, а частички увлеченнаго изъ куба золота падаютъ 
на дно ящика.

Въ Париже и Лондоне, перелитый изъ кубовъ серно
кислый растворъ нагревается не посредствомъ располо
женной подъ ящикомъ топки, а помощью перегретаго 
пара. Этотъ послЬдшй развивается въ особомъ паровике 
и свинцовыми трубами проводится прямо въ растворъ. 
Въ каждый сливной ящикъ опущены отъ четырехъ до



шести паропроводныхъ трубъ, идущихъ отъ одной маги
стральной трубы и доходящихъ почти до дна ящика.

Нагрйваше ейрнокислаго серебрянаго раствора па- 
ромъ д'Ьлаетъ работу несравненно бол'Ъе чистою, такъ 
какъ избавляетъ все-таки отъ лишней переноски въ па
латы дровъ или другаго горючаго матер1ала; при немъ 
также положительно не можетъ быть опасешя, чтобы 
свинцовый сливной ящикъ расплавился, что при топ fit. 
дровами или другимъ горючимъ матер1аломъ легко можетъ 
случиться, при мал'Ьйшей неосторожности рабочихъ. Но 
за-то нагр^ваше раствора паромъ идетъ несравненпо 
медленнее и далеко не такъ равномерно, какъ дровами, 
и при томъ требуетъ устройства спещальнаго для этой 
ц-йли паровика, высокаго давлетя, который должепъ на
ходиться по возможности близко отъ сливныхъ ящиковъ. 
Для того, чтобы кристаллы сЬрнокислаго серебра заста
вить вполне растворяться въ жидкости, должно эту . по
следнюю нагреть до температуры не ниже 110 ' Ц., что 
делается почти невозможнымъ, если паръ отъ паровика 
до ящика принужденъ будетъ пробегать слишкомъ длин
ный путь. *)

Въ лондонскомъ и парижскомъ афинажныхъ заведе- 
ьпяхъ, дно сливныхъ ящиковъ имеетъ слегка желобчатый 
видъ и некоторый наклонъ къ стороне, противуположной

") Сернокислое серебро есть вещество весьма трудно раствори
мое. Для полнаго р а ст во р ет я ,  1 часть его требуетъ 88 частей кипя" 
щей воды. По этому нагрЬвате растворовъ его до надлежащей тем
пературы есть существенное уелов5е успТ.шнаго хода операщ и. По 
опытамъ М. И. Кованько, 1 часть окриоталлизовавшагося раствора 
сЬрнокислаго серебра, въ томъ видЬ, какъ онъ выходитъ изъ ра- 
створительна!о куба потребовала 30 ч. сЬрноЙ кислоты въ 25° Бомэ 
для своего оевЪтлешя при температурь 110° Ц. T o -же количество ра
створа, при нагрЬванги только до 100° Ц .,  требовало около 50 ч. сЬр- 
ной кислоты поименованной крепости , для полнаго растнорешя плн- 
вающихъ въ немъ кристалловъ.
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осадочнымъ ящикамъ. Это, столь простое усовершенство- 
Banie, оказываете однако весьма большую услугу операции, 
такъ какъ при немъ, ос'Ьвппя изъ серебря наго раствора 
частицы золота не раскидываются по всему ящичному 
дну, а кучкой собираются въ одномъ углу его и потому 
съ большей легкостью могутъ быть оттуда собраны.

4. Осаждете серебра.

Светлый растворъ с'Ьрнокислаго серебра, доведенный 
до крепости 15— 25° Бомэ, сифономъ перепускаютъ изъ 
сливнаго ящика въ осадочный С (чертежъ I, III и IV), 
куда наложены полосы плющеной мйди. Осадочный ящикъ 
по устройству совершенно похожъ на сливной и подобно 
ему подогревается особой топкой 12  (черт. IV). Деревян
ными веслами постоянно помйшиваютъ растворъ, разо
греваемый до кипешя, и темъ препятствуютъ слеживанно 
меди и серебрянаго порошка на дне ящика, что могло- 
бы повлечь сильное накаливаше ящичнаго днаирасплав- 
леше его. Вирочемъ подогреваше раствора въ осадочномъ 
ящике существуете только въ ВенЬ. Въ остальныхъ 
афинажныхъ заведетяхъ осадочный ящикъ располагается 
гораздо ниже сливнаго, такъ что его верхиie края почти 
находятся на равне съ дномъ последняго; горячш ра
створъ спускается въ осадочный ящикъ особымъ краномъ, 
сделаннымъ изъ сплава олова со свинцомъ и расположен- 
нымъ на неболыпомъ разстояпш отъ дна сливнаго ящика. 
Въ осадочномъ ящике растворъ уже не подвергается на- 
гревашю, темъ не менее осаж дете серебра производится 
достаточно скоро и вполне совершенно.

Ag2S 0 4 +  Си — CuSO4 +  2Ag.
312 + 3 1 ,7 — 127,7 +  216.

Крепость сернокислаго раствора играете не малую 
роль при осажден!и серебра медью. Изъ растворовъ, более 

Г орн. Ж урн  кн. X I .  1 8 7 1 .  5



слабыхъ чймъ 15° Бомэ, мЬдь осаждаетъ серебро весьма 
медленно, а. изъ растворовъ, плотность которыхъ превос- 
ходитъ 25° серебро медью вовсе не осаждается.

Когда растворъ поваренной соли перестаетъ давать 
осадокъ при прилитп! въ находящуюся въ осадочномъ 
ящ ике жидкость, то процессъ считаютъ оконченнымъ. 
Образовавппйся растворъ м4>днаго купороса оставляютъ 
некоторое время стоять спокойно, а за т’Ьмъ сливаютъ 
сифономъ въ ящикъ 6г, врытый въ полъ такимъ обра- 
зомъ, что края его находятся съ поломъ на одномъ уро
вне. Сверху онъ закрывается досками. Здесь раствору 
м'Ьднаго купороса даютъ освгьтлитъся, т. е. совершенно 
отстояться отъ тгЬхъ частичекъ мелкаго серебра, который 
могли плавать въ жидкости, находившейся въ осадочномъ 
ящики, и вм'Ъст’Ь съ нею быть слитыми сифономъ.

5. Промывка серебра.

Мелкое серебро сгребается медной ложкой со дна оса
дочного ящика и отскабливается отъ мйдныхъ полосъ,слу- 
жившихъ для его осаждешя, аза-тймъ располагается нетол- 
стымъ слоемъ на покрытые пропускной бумагой фильтры Е  
(чертежъ I, Ш и IV ). Это суть деревянные, параллелопипе- 
дальной формы ящики, выложенные со внутренней стороны 
рольнымъ свинцомъ въ 3 лиши толщиною. Дно ихъ также 
свинцовое, продиравленное, и каждое изъ отверстий дна 
имйетъ около 3 лишй въ д&метре, и расположены они 
па разстояиш двухъ дюймовъ одпо отъ друга го. Передъ 
началомъ операнд и дно это покрывается пропускной бу
магой, на которую насыпаютъ порошокъ серебра. Сверху 
на серебро кладется медный листъ, имЗиощш ташя-же 
отверстая, какъ и свинцовое дно; это делается для того, 
чтобы горячая вода, которую лыотъ прямо на листъ, рас
пределялась равномерно по всей массе серебра, ссыпан-
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наго въ фильтру. Здесь серебро отмывается отъ запутав- 
шагося въ немъ меднаго купороса до тЬхъ поръ, пока 
промывная вода пи перестанетъ принимать синее окраши- 
ван1е отъ амдпака. Бода, просачиваясь черезъ фильтру, 
протекаетъ въ ящикъ F ,  также выложенный свинцомъ, 
а отсюда ее переливаютъ въ сливные ящики, где она 
служитъ для разбавлешя сливаемаго изъ растворительныхъ 
кубовъ сЬрнокислаго раствора серебра. Надъ каждымъ 
собирательнымъ ящикомъ F  располагаются две фильтры, 
а необходимая для промывки горячая вода берется изъ 
водонагр'Ьвательнаго прибора I I  (чертежъ I и III). Это 
четыреуголышй, выложенный рольнымъ свинцомъ ящикъ, 
сверху закрытый деревянной крышкой и разогреваемый 
такою-же топкой, какая устроена и подъ осадочнымъ 
ящикомъ. Горячая вода отводится отсюда къ фильтрамъ 
и промывнымъ столамъ свинцовыми трубками, которым 
снабжены кранами.

ПослГ вьпцелачиватя серебрянаго порошка на филь- 
трахъ, и по освобождены его такимъ образомъ отъ мед
наго купороса, его вынимаютъ и относятъ на особое р е
шето изъ мГдной проволоки. Решето это на рессоре под
вешено надъ медпымъ сосудомъ съ горячей водой такимъ 
образомъ, что дно его касается горизонта 
растираютъ слежавшиеся комья и за-тел 
ривныхъ движешяхъ решета вверхъ и в; 
воде, серебряный порошокъ весь протирается , | - .
щеткой черезъ рйшето и падаетъ на дно с о с у д а . а  
этомъ все медные обломки, которые могли А'ЙТЬСЙ въ 
серебряномъ порошке, во время нахожденья его въ оса- 
дочномъ ящике, остаются на реш ете, а со дна вышепоиме- 
нованнаго сосуда собираютъ одно лишь совершенно очи
щенное серебро.

Устройство отсадочнаго реш ета я встретилъ только
въ венской лаборатории Повсюду въ другихъ афинаж-
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ныхъ заведешяхъ, подобно тому какъ и на С.-Петербург- 
скомъ Монетномъ дворе, вынутое изъ осадочныхъ яьци- 
ковъ мелкое серебро прямо протирается черезъ решето, 
для освобождешя отъ мйдныхъ обломковъ, а за-тймъ 
ссыпается въ покрытый холстомъ ящикъ съ продиравлен- 
иымъ свинцовымъ дномъ. Здесь оно выщелачивается го 
рячей водой и освобождается отъ меднаго купороса.

6'. Сушка, прокалка и плавка серебра.

Промытый серебряный порошокъ высыпается на же
лезный противень и вносится въ калильную печь L  
(чертежъ I  и У). Это обыкновенная отражательная печь, 
съ низкимъ сводомъ и снабженная по обеимъ сторонамъ 
топками 2 3 ,  на которыхъ сожигаются дрова. Подъ печи 
составляете чугунная доска 26 , съ закраинами. Сверху 
она гладкая, снизу же ребристая, и подъ нею въ печной 
кладке оставлены три воздушпыхъ канала. Продукты го- 
р й т я  отводятся изъ печи тремя пролетами 24, располо
женными по середине печнаго свода, сначала въ общш 
горизонтальный каналъ, а за-темъ въ трубу. Каждый изъ 
иролетовъ, смотря по желанно, можетъ быть совершенно 
закрыта, или открываемъ более или менее, при помощи 
огнепостоянныхъ кирпичей 25 . Снаружи печь закрывается 
большой чугунной заслонкой 51, привешанной на цйпяхъ 
къ особому подъемному механизму, устройство котораго 
видно изъ чертежа. Въ этой заслонке оставлены три 
отверстья, закрываемый дверцами и служащая для наблю- 
дешя за ходомъ операщй и для перемйшивашя, въ случай 
надобности, насажденнаго въ печь металла, железными 
крючьями; въ случай, если мсталлъ слеживается въ комья, 
то послйдше тщательно разбиваются этими-же крючьями. 
Поддувала печи также снабжены выдвижными заслонками, 
при помощи которыхъ регулируютъ притокъ воздуха въ печь.
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Заправивъ серебро въ печь, даютъ сначала самый 
слабый жаръ, съ т'Ьмъ, чтобы только просушить его, а 
потомъ постепенно температуру иовышаютъ до красна го 
калешя и поддерживаютъ ее около 20 минутъ, т. е. до 
легкаго спекашя серебряныхъ частичекъ.

Въ лабораторш С.-Петербургскаго Монетнаго двора, 
серебро, после надлежащей промывки горячею водою, 
прессуется подъ гидравлическимъ прессомъ, который и вы- 
жимаетъ изъ него значительную часть жидкости. Во всйхъ- 
же остальныхъ вид'Ънныхъ мною афинажныхъ заведешяхъ 
серебряный порошокъ просушивается и прокаливается въ 
жел'Ьзныхъ муфеляхъ. Этому последнему способу обработ
ки, по моему мне Hi ю, должно отдать полное предпочтете 
передъ другими, здесь описанными. Здесь серебряный 
порошокъ вполне совершенно просушивается, по въ то-же 
время онъ удаленъ отъ неиосредственнаго действ1я пла
мени; тогда какъ въ Венй, пламя прямо ударяетъ въ 
него и, нетъ сомнешя, увлекаетъ съ собою часть его въ 
трубу, доказательствомъ чему можетъ служить желтовато
белый налетъ, который значительнымъ слоемъ покрываетъ 
все части печи. Сомнительно, чтобы тотъ горизонтальный 
каналъ, въ который выходятъ печные пролеты, могъ уло
вить все уносимое изъ печи серебро. Въ С.-Петербург- 
скомъ Монетномъ дворе опасность механического увле- 
чешя серебра потокомъ горючихъ газовъ слабее, такъ 
какъ серебро кладется въ печь довольно крепко спрессо- 
ваннымъ; темъ не менее, такъ какъ между частицами 
его запутано еще значительное количество влажности, то, 
при быстромъ накаливанш, которому серебро подвергается 
въ отражательной печи, влажность эта обращается въ 
паръ и разрываетъ прессованные комья серебра, заставляя 
ихъ хотя отчасти снова распадаться въ порошокъ. По 
этому-то, мне казалось-бы, сохранивъ у насъ въ высшей 
степени полезную операцш прессовашя серебра, надлежало

I



ей подвергать не сырой поротокъ его, а предварительно 
прокаленный подъ муфелемъ. Правда такое пововведеше, 
въ крайнемъ случай, можетъ повлечь за собою некоторую 
излишнюю трату на горючш матергалъ, но за-то приведетъ 
и къ благимъ результатамъ, сокративъ угаръ. Сухое се
ребро пресуется несравненно плотн'Ье; но наружному виду 
куски серебра, прессованного въ сухомъ состоянш, весьма 
похожи на слитки, вгЬсъ ихъ постояненъ и въ Мюнхен'!; 
ихъ прямо пускаютъ въ легировку, безъ предварительной 
переплавки. Если удастся достигнуть подобной-же возмож
ности и на С.-Петербургском!- Монетпомъ дворе, то пред
варительное передъ прессовашемъ прокаливайте серебра, 
не только что не будетъ сопряжено съ лишнею тратою 
горючаго, но напротивъ обусловитъ значительное сбереже
т е  посл'йдняго, такъ какъ на прокалку мелкаго серебра 
онъ далеко не потребуется въ такомъ количеств!;, какъ 
на лишнюю переплавку его. Если еще, кроме всего ска
занного, принять во внимаше сокращеше угара въ метал
ле, вследсгвш не надобности переплавлять серебро лишшй 
разъ, то выгоды, которыя могли-бы получиться отъвведетя 
сухой прессовки серебра, выясняются вполне.

Прокаленное серебро ссыпается въ графитовые тигли, 
засыпается сверху содой или поташемъ и плавится въ 
В'йн'Ь на древесномъ угле въ горнахъ М , а въ осталь- 
ныхъ вид’Ьнньтхъ мною лаборатор1яхъ -на коксе. По рас
плавлены серебро вычерпывается железной ложкой, об
мазанной глиной, и разливается въ чугунная формы. Въ 
отомъ состоянш оно им’Ьетъ 995— 998 пробу.

7. Очистка золота.

После вычерпывашя сернокисла го раствора серебра 
изъ растворительнаго куба, на дн/Ь послйдняго остается 
золотой поронгокъ, перемешанный съ кристаллами С'Ьрно-
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кислаго серебра и кроме того содержащей въ себе еще 
и часть металлическаго серебра, которое при разварке въ 
кислоте не вполне успело раствориться. Чтобы освободить 
золото отъ всйхъ этихъ примесей, на него наливаютъ около 
десяти пудовъ свежей кислоты и снова кипятятъ, повторяя 
эту операцно иногда два раза. Затемъ все содержимое въ 
растворительномъ кубе вычерпывается и перемещается въ 
рядомъ съ нимъ расположенный очистной кубъ В  (черт. 
I, III  п IV).

Устройство очистнаго куба совершенно одинаково съ 
растворителышмъ, противъ котораго онъ впрочемъ имеетъ 
вдвое Menbuiie размеры. ВЬснтъ онъ около 5 венскихъ 
центнеровъ, т. е. немного более 17 пудовъ, а обложен
ная свинцомъ крышка его— 1 '/ 2 центнера, т. е. всего 5 
пудовъ, и потому она не снабжена никакими подъемными 
устройствомъ. Бъ печь онъ вмазывается совершенно по
добно растворительному кубу, непосредственно съ нимъ 
рядомъ и на одной высоте, и подобно ему, соединяет я 
коленчатой уазоотводной трубкой сначала съ копденсато- 
ромъ, а после съ свинцовыми камерами.

Въ очистномъ кубе кислоту снова кипятятъ и за темъ 
ложкой переливаютъ въ растворительный кубъ, где она 
служитъ для новой обработки квартованнаго металла. 
Золотой-же порошокъ перекладывается въ глиняныя чашки, 
где онъ, при непрерывномъ растирании, промывается сна
чала холодной, а потомъ горячей водой до тЬхъ поръ, 
пока амм1акъ ни перестанетъ обнаруживать въ промыв
ной воде ирисуTCTBie меди или железа. После первой 
промывки, золото снова поступаетъ въ очистной кубъ, 
где вторично кипятится съ крепкой серной кислотой, а 
за темъ снова растирается и промывается водой въ гли- 
няныхъ чашкахъ. Подобная перечистка повторяется иногда 
и несколько разъ сряду, смотря по той чистоте, которую 
желаютъ придать выходящему золоту. Впрочемъ, если
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оно не содержитъ въ себе платины, то уже после второй 
очистки выходитъ 996 — 998 пробы.

Процессъ очистки золота во всехъ видйнныхъ мною 
афинажныхъ заведешяхъ совершенно одинаковъ съ только 
что оиисаннымъ, съ тою разницею, что въ Мюнхене онъ 
выполняется не въ чугунныхъ, а въ платиновыхъ кубахъ. 
Промывка и перетирка золотаго порошка производится 
повсюду въ глиняныхъ чашкахъ, кроме С.-Петербургскаго 
Монетнаго двора, где для этой цйли нарочно сделаны 
чашки изъ платины.

Въ афинажномъ заведенш Г. Ротшильда, въ Лондоне, 
перетертое и промытое въ чашкахъ золото иногда ссы
пается еще въ свинцовый котелъ съ дырчатымъ дномъ. 
Здесь оно еще втеченш некотораго времени выщелачи
вается горячей водой.

Полученный после промывки золотой порошокъ, въ 
Веий, укладывается на поддоны, сделанные изъ смеси 
огнепостоянной глины съ графитомъ, и съ ними вместе 
устанавливается на подъ описанной уже нами отражатель
ной печи, где онъ просушивается и прокаливается. Въ 
остальныхъ афинажныхъ заведешяхъ, какъ и въ Петер
бурге, золотой порошокъ, высушивается въ котлахъ, вма- 
занныхъ въ особыя топки. После просушки, золото пла
вится въ графитовыхъ тигляхъ, съ примесью буры и 
селитры.

В ы в а р к а  м т.д н аго  к у п о р о с а .

Побочнымъ продуктомъ только что описаннаго спо
соба разделения золота отъ серебра является, какъ мы ви
дели, медный купоросъ, растворенный въ болыпомъ из
бытке серной кислоты и слитый въ осветлителъный ре- 
зервуаръ G (Чертежъ I, III  и IV). Здесь растворъ этотъ



остается до тТхъ поръ, пока изъ него не осядутъ на дно 
ящика всЬ частицы мелкаго серебра, которыя могли въ 
немъ плавать. Для болЬе полнаго отстаивашя, или какъ 
говорятъ освгыплешя, раствора, въ лондонскомъ заведе- 
н!и Г. Ротшильда устроено три резервуара для купо- 
роснаго раствора, который по очередно перепускается изъ 
одного изъ нихъ въ другой и въ каждомъ остается вте- 
чеши некоторого промежутка времени. Такое-же число 
освйтлительиыхъ резервуаровъ проэктировано и для новой 
металло-разд'Ьлителыюй лабораторш с,-петербургскаго мо- 
нетнаго двора, что нельзя не признать въ высшей сте
пени практичнымъ и сообразнымъ съ црлью.

Отстоявшшся купоросный растворъ спускаютъ свинцо- 
вымъ сифономъ въ свинцовые ящики 4 6  (Чертежъ III и 
IV), гдЬ выпариватемъ доводятъ крепость его до 42° 
Бомэ, а за т4мъ переливаютъ въ свинцовые-же, но хо
лодные ящики 47. Здесь значительная часть мБднаго ку
пороса выкристаллизовывается, а остающейся маточный 
щелокъ снова переливается въ выпарительные ящики, сгу
щается до крепости 4 5 —48° Бомэ и вторично поступаетъ 
въ кристаллизащонпые приборы. По с л 4 вторичнаго выдй- 
лешя кристалловъ, въ маточномъ щелоке находится почти 
только одна слабая серная кислота, которую, вместе съ 
кислотой, получаемой изъ камеръ, доводятъ выпариватемъ 
до большей крепости, М4дный-же купоросъ очищается 
нисколькими последовательными кристаллизовашями. Такъ 
какъ въ первыхъ кристаллахъ купороса остается постоянно 
некоторое количество свободной кислоты, и эта послед
няя преиятствуетъ полученш крунныхъ кристалловъ мЬд- 
наго купороса, при дальиейшихъ последователышхъ крис- 
таллизащяхъ, и даже д4лаетъ его иногда негоднымъ къ 
употребленш при гальванопластике, то въ лондонскомъ 
заведеши Г. Ротшильда, кристаллы, выделивипеся изъ ма- 
точнаго щелока, перекристаллизовываютъ съ примесью
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окиси м'Ьди, которая насыщаетъ свободную кислоту. М ед
ную окись получаютъ зд4сь, прокаливая въ муфелй мйд- 
ныя опилки и стружки, при температур'!; темно-вишнева- 
то калешя

Крепость кислоты, выходящей изъ свинцовыхъ камеръ, 
далеко не одинакова въ разныхъ вид4нныхъ мною афи 
нажныхъ заведешяхъ Такъ въ В!ш4 камерная кислота 
едва достигаетъ 10— 15 ’ Бомэ, и притомъ отд4ляетъ отъ 
себя весьма сильный запахъ сТрнистаго ангидрида; въ 
ЛондонЬ-же, гдй газы, на пути своемъ въ камерахъ, ме
жду прочимъ должны проходить черезъ два тамбура, на
полненные коксомъ, смоченнымъ крепкою сйрною кисло
той, камерная кислота получается въ 40 и даже до 45° 
Бомэ, т. е. почти той крепости какою она выходитъ при 
англшскомъ способ! ея получен1я (45— 50°).

Камерная кислота, вмйст! съ маточнымъ щелокомъ, 
сливается сначала въ свинцовые чрены 48 , гд ! она сгу
щается постепенно до 58 — 60° Бомэ, а за-гЬмъ посту- 
паетъ въ чугунный кубъ 49, покрытый въ В'Ьн'Ь свин
цовой крышкой, скрепленной медными, на крестъ лежа
щими полосами; въ Лондон! и П ариж ! чугунные пере
гонные кубы покрыты платиновыми шлемами. Устройство 
вйнскаго перегоннаго куба изображено со в с 4; ми подроб
ностями на черт еж 4 VII, а потому я не буду входить 
зд!сь въ его описание, упомянувъ только, что тепломъ, 
теряющимся изъ топки подъ кубомъ, въ Blurb пользуются 
еще для нагр!ва воды, необходимой при текущихъ опе- 
ращяхъ тамошней лаборатории Для этой ц!ли  и установ- 
леиъ непосредственно за кубомъ свинцовый резервуаръ I, 
подъ который пламя подведено двумя параллельными ка
налами. Въ перегонномъ куб!, кислота получается 66 гра
дусной крепости и снова употребляется на расгворете 
квартованнаго металла.

Чтобы составить ееб! попятче, на сколько важно для
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каждаго правильно организованна го афинажнаго заведенья 
устройство надлежащихъ камеръ, им'йющихъ достаточную 
вместимость и приспособленныхъ по возможности для пол
наго обращ етя всего развивающагося во время процесса 
сЬрнистаго ангидрида jm. сЬрную кислоту, я приведу здесь 
цифры экономш, которым могли-бы быть получены отъ 
этого с.-петербургскимъ монетнымъ дворомъ.

Добыча золота за послЬдше годы въ Россш значитель
но усилилась и въ настоящее время превосходитъ две ты
сячи пудовъ. Судя по всймъ даннымъ, нетъ достаточно 
новодовъ полагать, чтобы производительность эта въ ско- 
ромъ времени сократилась, а потому предположимъ, что 
ежегодно на монетный дворъ будетъ доставляемо две ты
сячи пудовъ золота. Для перечистки его. какъ мы видели 
выше, его, нужно сплавить съ 23/ /( по весу частями се
ребра, т. е. съ 5,500 пудами его. По уравнешю:

Ag2 +  2H 2S 0 4 =  A g2S 0 4 +  2H 2Q +  SO2 
216 -f- 196 =  312 +  36 +  64 

оказывается, что 1 пудъ серебра при растворенш въ сер 
ной кислоте даетъ 0,296 иуд. сернистаго ангидрида, сле
довательно 5,500 пудовъ серебра дадутъ его 1628 пу
довъ. Каждый пудъ сернистаго ангидрида представля- 
етъ матер1алъ для получешя 1,53 пуд. серной кислоты 
въ 1,842 уд. B feca( (H2S 0 4) или въ 66° Бомэ, следователь 
но каждогодно являлась-бы возможность возвращать кис
лоты почти 2491 пудъ. Цифра весьма почтенная, вполне 
стоющая того, чтобы ею не пренебрегали.

П о д го то в л е н ге  н и з к о п р о б и а го  м а те р !а л а  к ъ  р азд ъ л еш го .

Выше нами было замечено, что весьма значительная 
часть металла поступаетъ на венскш монетный дворъ въ 
виде пагамента, т. е. сплава серебра съ весьма большимъ
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количествомъ м'Ьди и содержащаго небольшую примесь зо
лота. Такой сплавъ, вследствш обил1я меди, не можетъ 
быть пущенъ прямо въ кварговку, а потому его подвер
г а ю т  предварительному разделенно. Съ этою целью 6 — 10 
пудовъ зерненаго пагамента заправляютъ въ растворитель- 
ный кубъ и кипятятъ тамъ отъ шести до десяти часовъ 
съ тройнымъ по весу количествомъ серной кислоты, при 
иостоянномъ помешивании Вследствш труднорастворимости 
м'Ьди въ крепкой серной кислоте, для этой операцш упо- 
требляютъ не такъ называемое купоросное масло (66 Б.), 
а маточный щелокъ, полученный после кристаллизащи 
м'Ьднаго купороса, т. е. кислоту въ 4 5 — 48° Бомэ. Полу
ченная въ куб!) масса, имеющая видъ жидкаго теста, 
луково-зеленаго цвета, и состоящая изъ безводной сйрно- 
кислой окиси м’Ьди, сернокислой окиси серебра и зам4- 
шанныхъ мелкихъ частичекъ золота, вычерпывается ж е
лезной ложкой и переливается прямо въ осадочный ящикъ. 
Здесь всю массу разбавляютъ водой до 25° Бомэ, подо- 
греваютъ и бросаютъ въ нее медныя полосы, для осаж- 
д е т я  серебра. Кончивъ эту операцш , жидкость оставля- 
ютъ несколько времени стоять спокойно, а за-темъ ра
створъ меднаго купороса осторожно спускаютъ въ осве
тительный резервуаръ. Оставшееся мелкое золотистое се
ребро промывается горячей водой, протирается черезъ 
решето, для освобождешя отъ кусковъ меди, прокали
вается въ отражательной печи и на.конецъ сплавляется. 
Въ этомъ виде оно уже въ последствш поступаетъ въ 
разделеше, вместе съ золотистымъ серебромъ и серебри- 
стымъ золотомъ, такъ чтобы содержаше меди въ получа
ющемся тамъ квартованномъ металле не превосходило 
7 процентовъ.
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У  га р  ь.

Какъ ни интересенъ вопросъ о потере золота и се
ребра, происходящей во время процесса разд'йлешя этихъ 
металловъ, какъ ни старался я собрать о немъ возможно 
полныя св'йд’Ьшя, я не могъ получить почти никакихъ дан 
ныхъ на этотъ счетъ. Причина тому, сколько мне каза
лось, заключается вовсе не въ нежеланш управляющихъ 
виденными мною афинажными заведешями скрыть отъ 
меня точныя цифры потери металловъ, а въ томъ, что 
къ строгому р’Ьшешю этого вопроса нигде еще не было 
приступлено. Такъ, въ B'feirfe мне было сказано, что по
теря серебра при разделении у нихъ не превосходить 2 
тысячныхъ, что-же касается до золота, то могущш про
изойти въ немъ угаръ покрывается, даже съ избыткомъ, 
пагаментомъ, который, какъ мы указали выше, составля
ете одинъ изъ главныхъ матер1аловъ для действ1я вгЬн- 
скаго монетнаго двора, и заключающееся золото въ кото- 
ромъ (0 .5— 1 тысячной) разделительное заведете удержи
ваете въ свою пользу.

Въ Париже и Лондоне съ вольноприносителей, кро
ме расходовъ на перечистку, удерживается еще съ зо
лота 0,5 тысячной на угаръ. Но при этомъ должно за
метить, что оба эти заведешя, при щнемГ, навешива- 
ютъ металлъ съ некоторымъ для себя походомъ, а не 
въ обрезъ, и пробы ему делаютъ только въ пределахъ 
одной тысячной, тогда какъ сдаютъ его но перечистке 
полнымъ весомъ и съ пробой до 0,1 тысячной. Управляю
щий парижскимъ афинажнымъ заведетемъ Гг-дъ Гадала, 
Сентъ-Андре и К", г. Бертраяъ, человекъ, сколько мне 
казалось, весьма опытный въ своемъ деле, говорили мне 
однако, что нужно положить, что угаръ золота въ ихъ 
заведет и составляете величину, близкую къ одной ты
сячной. Такое иредположеше совершенно согласуется съ
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гЬми данными, которыя были найдены г . Покровскимъ *). 
Его опыты въ маломъ видй обнаружили угаръ въ чис- 
томъ золотй~~0,7 тысячной, и эту-же потерю онъ нашелъ 
также и при валовой работй въ 1865, когда съ особен
ною тщательностью наблюдалъ за-тймъ, чтобы золото по
ступало въ раздйлсше лишь самымъ точнымъ образомъ 
взвйшанное и опробованное. Хотя въ заключенш къ своей 
статьй г. Нокровскш и считаетъ случайностью это сов
п ад ете  лабораторныхъ результатовъ съ результатами ва- 
ловаго производства, тймъ не менйе, я готовъ думать, 
что случайность такая была-бы крайне странного, и что 
вйрн.йе допустить, что найденная имъ величина потери 
отъ угара золота, если не есть истинная, то весьма близ
ка къ ней.

Въ Мюнхен'!’, и Ш тутгарт^ потерю золота при раз- 
дйленш считаютъ въ 1 тысячную. Угаръ серебра при 
раздйленш согласно принимается всйми афинажными за- 
ведешями за 2 тысячныхъ.

Вей эти цифры однако нельзя считать вполнй точ
ными, такъ какъ при выводй ихъ управляющее лабора
ториями главнййше руководствовались не научнымъ инте- 
ресомъ, а желашемъ поставить себя въ такое положете, 
чтобы не потерпйть какъ нибудь убытка въ работй. По 
этому-то быть можетъ С.-Петербургскому Монетному 
Двору выпало на долю первому отнестись къ этому дй- 
лу серьезно и разъяснить вопроса, во всей его полнотй. 
Намъ остается только пожелать полнаго успйха занять 
ямъ коммиесш, которая въ настоящее время назначена г. 
Минпстромъ Финансовъ для опредйлешя угара золота 
при раздйленш.
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В е н т и л я ц гя .

Во всРхъ видрнныхъ мною афинажиыхъ заведешяхъ 
вентилящонныя устройства приспособлены только къ то
му, чтобы не допускать газы вырываться, во время ра- 
створешя металловъ, черезъ крышки на кубахъ, въ рабо- 
ч1н палаты, а отводить ихъ въ атмосферу. Съ этой црлью, 
какъ показано выше, устроены всюду при кубахъ кон
денсаторы и холодильники въ в идр свинцовыхъ камеръ 
или трехъ-горлыхъ глиняныхъ кувшиыовъ, которые сое
диняются съ высокими трубами. По этому-то, во время 
процесса растворенья, действительно или вовсе не чув
ствуется, или чувствуется лишь слабый запахъ сРрниста- 
го ангридрида въ палатахъ осмотрРнныхъ мною афинаж- 
ныхъ заведенш, кроме яарижскаго, гдР иногда тяга ока
зывается совершенно слабою. Наилучшихъ результатовъ 
въ этомъ отношенш достигаютъ въ лондонскомъ афинаж- 
номъ заведенш г. Ротшильда, гдР, кромР громадной 
трубы, тяга возбуждается еще вентиляторами. Но, ус
тремляя все свое внимаше на дРятелышй отводъ газовъ 
изъ растворительныхъ устройствъ, ни одно изъ описы- 
ваемыхъ здРсь заведешй не имРетъ правильныхъ нри- 
способлешй для отвода газовъ изъ самыхъ рабочихъ па- 
латъ. Поэтому-то, когда снимаютъ крышки съ кубовъ, 
во время сливки изъ нихъ раствора, въ ящики, иногда 
распространяется такой удушливый запахъ въ комнатахъ, 
что paooaie принуждены бываютъ завязывать себР ротъ 
и носъ сырыми тряпками. Что-бы уменьшить эту удуш
ливость, въ ВРнР надъ кубами и сливными ящиками, 
подъ сводами галлереи (Чертежъ III, разрРзъ по А  В), 
устроены навРсы изъ рамъ со стеклами. Подъ ними въ 
стРнР сделаны отдушины, закрываемый заслонками и 
выходяиця въ дымовую трубу. Въ ЛондонР кубы уста
новлены подъ колпаками, широко открытыми съ рабочей
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стороны и также имеющими отдушины къ дымовыя тру
бы. Но все эти устройства положительно не приводятъ 
къ желаемой цели. Пары серной кислоты и сернистый 
ангидридъ на столько тяжелы, что заставить ихъ подни
маться въ трубу, вследств1е естественной тяги въ послед
ней,— совершенно немыслимо. По этому-то, мне кажется, 
несравненно более ращональный способъ вентилировашя 
рабочихъ палатъ придуманъ г. Стуккей для ироэктиро- 
ваннаго имъ новаго металлоразделительнаго заведешя на 
С.-Петврбургскомъ Монетномъ Дворе. Тамъ газамъ дает
ся более естественный для нихъ оборотъ внизъ, и они 
отводятся изъ палаты широкими трубами подъ топки ка- 
миновъ. Взаменъ отводиммхъ газовъ, въ палату прите- 
каетъ постоянно новое количества наружнаго нагретаго 
воздуха, и разсчетъ выведенъ так имъ образомъ, что весь 
воздухъ палаты можетъ быть возобновляемъ по четыре 
раза въ часъ. Осуществлеше такого предположеа1я, ко
нечно дастъ С.-Петербургскому Монетному Двору такое 
афинажное заведеше, въ которомъ удушливые газы бу- 
дутъ совершенно незаметны. Въ случае, если-бы камины 
оказались слабыми деятелями при вытягиванш газовъ, 
ихъ можно будетъ заменить вентиляторами.

Х р у п к о е  зо л о то  и  серебро.

Некоторый постороншя примеси въ золоте и сереб
ре оказываютъ огромное в.пяше на ихъ ковкость. Къ 
числу такихъ примесей относятся свинецъ, сурьма, вис- 
мутъ и мышьякъ. Baianic ихъ, въ особенности на золото, 
такъ велико, что достаточно даже ' / 192|, части ихъ, что
бы сделать последнее совершенно хрупкимъ. По этому 
удалеше этихъ металловъ изъ золота и серебра состав
ляетъ одну изъ существен иыхъ задачъ каждато заведешя, 
занимающагося перечисткою золота и серебра.
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Въ Вйнй хрупкое золотистое серебро заправляется 
въ графитовый тигель, въ количеств^ отъ 18 до -25 пу
довъ, и плавится въ самодувномъ горну. На расплавлен
ную его массу бросаютъ смйсь 2 частей выщелоченной 
древесной золы съ 1 частью костя наго пепла, и располагаютъ 
ее по поверхности металла слоемъ, дюйма въ два толщи
ною. Всю массу помйшиваютъ такимъ образомъ, чтобы но 
средний поверхности ея часть металла оставалась незакры
тою смйсью, или, какъ говорятъ, оставался-бы глазъ. Въ 
этомъ мйстй воздухъ дййствуетъ на окисляющаяся веще
ства, находящаяся въ серебрй, и образующееся окислы 
ихъ впитываются въ пористую покрышку изъ поимено
ванной нами смйси, которую время отъ времени и сни- 
маютъ желйзной ложкой, замйняя тотчасъ-же ее новымъ 
количествомъ. Эта операщя, успйху которой весьма со- 
дййствуетъ прибавленное некоторое количество буры- 
повторяется до тйхъ поръ, пока въ серебрй ни обнару
жится сильнаго кипйшя и пока оно не начнетъ блико- 
вать. Тогда поверхность его засыпаютъ угольньшъ по- 
рошкомъ, даютъ ему постоять некоторое время, а за- 
тймъ разливаютъ его желйзной, обмазанной глиной, лож
кой въ чугунныя формы. Операщя эта длится весьма 
долго, но за-то, по словамъ управляющаго лаборатор1ею 
вйыскаго монетнаго двора, сопряжена съ самымъ ничтож- 
нымъ угаромъ серебра.

На лондонскомъ монетномъ дворй, для очищешя хруп- 
каго золота, въ последнее время введенъ способъ Мил
лера, подробно мною описанный въ № 10 Горнаго Ж ур
нала за 1870 годъ. Результаты, которыхъ достигъ при 
этомъ споеобй химикъ лондонскаго монетнаго двора Г. 
Робертсъ, на столько интересны, что я рйшаюсь заим
ствовать ихъ изъ рапорта его, поданнаго имъ 20 апрйля 
1870 года начальнику тамошняго монетнаго двора,

Для опыта была взята полоса легированнаго золота 
Г орн .  Ж у р и .  кн. X I .  1 8 7 1 .  G
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916.6 пробы. Она им'Ьла скрыто-кристаллическое сложе- 
H ie , оранжевый цв^тъ и  разламывалась отъ слабаго уда
ра молоткомъ. В4съ ея былъ 241,2 унцШ (1 8 '/3 русск. 
фунт.), чистаго золота въ ней заключалось 221,059 унщй 
(163/ 4 русск. фунт.). Полоса эта была расплавлена подъ 
бурою въ глиняномъ тигле и втеченш трехъ минутъ въ 
нее пропускали хлоръ, а затемъ она отлита была въ сли- 
токъ. Убыль въ весе  въ ней оказалась равною 0,17 ун- 
цш (около 3/ 4 долей) и соответствуетъ главнейше выде
лившимся изъ сплава вредиымъ примесямъ и меди, про- 
ба-же золота въ сплаве повысилась, такъ что собствен
но въ аемъ потери не произошло. Но за то полоса, ко
торая передъ обработкой хлоромъ разламывалась отъ са- 
маго легкаго удара, после обработки превосходно плю
щилась подъ молоткомъ, свертывалась въ спираль, изги
балась, прекрасно выдерживала пожегъ, и выделанные 
изъ пея монетные кружки легко сгибались вдвое.

Другой опытъ былъ произведенъ надъ 632,4 унщями 
(1 пудъ 8 фунт. 3 золоти.). Для удобства, вся эта мас
са была переплавлена въ два раза. Хлоръ пропускали 
также втеченш трехъ минутъ. Потеря составила 0,7 ун- 
щй (5 золоти.). Потерю эту, какъ и въ первомъ случае, 
нужно приписать выделившейся меди и другимъ приме
сямъ, потому что, когда къ полученному после очистки 
золоту, было прибавлено 0,7-2 ‘унц. меди, то по пробе въ 
немъ оказалось 579,69 унц. чистоты, тогда какъ по пробе 
въ первоначально взятомъ золоте ея было 579,72 унц.; 
следовательно потеря собственно золота составляетъ 0,оз 
унц. (21 доля).

Въ 301 унщю (22 ф. 8 2 V2 золоти.) золотаго сплава
916.6 пробы были прибавлены сл Ьдугопце металлы, общимъ 
числомъ 1 7 а процента.

Сурьма . . . 0,з нроц.
Свинецъ . . .  0,2
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Ципкъ. . . 0,2 проц.
Жел4зо . . 0,2 »
Олово. . . 0,2
Мышьякъ. . 0,3
Висмутъ . . 0,1 »

1,5 проц.
Въ сплаве этомъ золотой цвЪтъ совершенно ужепро- 

палъ; онъ ломался просто пальцами, такъ что, какъ го
ворить самъ Г. Робертъ, былъ, не преувеличивая, хру 
покъ какъ сахаръ. Его расплавили по обыкновешю въ 
глиняномъ тигле и пропускали въ него хлоръ втеченш 
восьми минутъ, а зат'Ьмъ отлили въ полосу. Золото ока
залось при этомъ все-таки еще до некоторой степени 
хрупкимъ, а потому его вторично расплавили и еще разъ 
пропускали въ него хлоръ впродолженш десяти минутъ. 
Полученный после этого металлъ былъ совершенно ко- 
вокъ, превосходно отжигался и оказался въ высшей сте
пени пригоднымъ для чеканки.

Но взв'йшиваши этого золота, после двукратной обра
ботки хлоромъ, потеря въ немъ оказалась равною 8 ,ю  
унц (59 золот. 8 долей). 0тсутстз1е въ немъ хрупкости 
доказывало, что все вредные металлы были изъ него на 
чисто выделены, а какъ количество ихъ въ первоначаль- 
номъ сплаве составляло 4,51 унц. (32 золот. 8 4 '/2 долей), 
то следовательно 3,59 унц. {26 золоти. 191/ 2 долей) при
ходится на медь и золото. Когда очищенный сплавъ пе
реплавили съ медью, количество которой было взято рав
ное всей потерй, происшедшей при перечистке, то металлъ 
остался тягучимъ, а по пробе его оказалось, что истина 
пая потеря въ золоте после двухъ неречистокъ состав
ляла въ немъ 3 драхмы, т. е. 393/„ доли. При этомъ 
должно заметить, что при производстве этого последня-- 
го опыта, по неосторожности, крышка была уронена съ 
тигля, а съ нею вместе и несколько золотыхъ коро ль



ковъ упали въ горнъ. По этому Г. Робертсъ подагаетъ, 
что настоящая потеря золота не должна бы была при 
этомъ опыте превосходить 2 драхмы, т. е. 26*/2 долей. 
Принимая же во внимаше свойства полученнаго после 
обработки металла и ту скорость, съ которою онъ былъ 
обращенъ въ золото превосходныхъ качествъ, Г. Робертсъ 
считаетъ результатъ этотъ весьма удовлетворительными.

На С.-Петербургскомъ монетномъ дворе, какъ выше 
уже было упомянуто, операнда квартовашя металловъ 
производится въ отражательныхъ печахъ. Здесь все по- 
именованныя примеси, вредно действующая на свойства 
золота и серебра, частью возгоняются, частью же оки
сляются и всасываются золой, изъ которой устроенъ печ
ной подъ. Такимъ образомъ очистка золота и серебра 
отъ вредныхъ примесей идетъ здесь совершенно попутно 
съ процессомъ раздЪлешя. Если же часть этихъ приме- 
сей и не усп’Ьетъ вполне отделиться въ печи и останется 
въ золоте, то стоитъ только это последнее, пока она 
находится еще въ состоянш мелкаго порошка, обрабо
тать, при кипячены, крепкою соляною кислотой, въ ко
торой все эти примеси въ малыхъ количествахъ раство
ряются, и золоту будетъ придана вполне свойственная ему 
ковкость.

Въ параллель опытамъ г. Робертса, я взялъ 30-ть 
граммовъ чистаго золота (изъ корточекъ) и сплавилъ его 
со свинцомъ, сурьмой и оловомъ, взявъ каждаго изъ 
этихъ металловъ по 0,15 грам., т. е. по 0,5 проц. Сплавъ 
получился хрупкимъ, такъ что лишь весьма слабо сплю
щивался отъ удара молоткомъ, а за-темъ растрескивался. 
Обративъ его въ мелшя крошки, я кипятилъ его двад
цать минутъ въ крепкой хлористоводородной кислоте, а 
за-темъ слилъ растворъ, промылъ водой золотой поро
шокъ и сплавилъ его. Золото получилось ковковое, но 
при плющенш давало зазубрины. Я  переплавили его съ
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бурой и селитрой и оно вышло совершенно мягкое и 
превосходно протягивалось въ валкахъ въ тончайшую по
лоску. За-т'ймъ я сплавилъ это золото вторично съ пои
менованными выше веществами, взявъ ихъ но 5 проц. 
каждаго и прибавивъ къ нимъ 5 проц. мгЬди. Сплавъ 
вышелъ почти стальнос'Ьраго цвйта и совершенно хруи- 
кш. Не смотря на вс/Ь мои старанья, хлористоводород
ная кислота оказалась не въ силахъ извлечь изъ него 
введенный туда примеси и возвратить золоту его перво
начальную ковкость, что происходило однако, легко мо
жетъ быть, исключительно отъ недостаточной измельчен- 
ности сплава во время его обработки кислотою.

Иногда золото доставляется на монетные дворы съ 
содержашемъ платины, какъ напримйръ къ намъ изъ 
пршсковъ Нерчинскаго округа. Такое золото должно быть 
переплавляемо, по способу Петенкофера, съ селитрой, 
которая обращаетъ всю платину въ шлакъ. Способъ этотъ 
даетъ превосходные результаты, и лишь одно зам!зчате 
можно сделать противъ него, это—что селитра иногда 
разъ'Ьдаетъ тигли въ которыхъ процессъ производится.

Золото, содержащее осмшстый ириддй, обработывается 
царской водкой, въ которой послЬдшй нерастворимъ. 
Описаше этого способа, въ томъ вид’Ь, какъ онъ произ
водится на С.-Петербургскомъ Монетномъ ДворЗз, было 
сделано г. Б ’йлозеровымъ и помещено въ Горномъ Ж ур- 
нал’Ь 1857 года, Т. IV, стр. 1.
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МИЕРАЛОИЯ I  Ш И .

ОБЗОРЪ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХЪ И З (Ж Д 0В А Н 1Й  ЗА 1870 ГОДЪ.

П. Ерем еева.

Ежегодно возрастающее число минералогическихъ из- 
'СЛ'Ьдовашй, помйщаемыхъ въ иностранныхъ пертдиче- 
скихъ издатяхъ, не рЬдко, при спещальныхъ минерало
гическихъ работахъ, приводить въ затруднете многихъ 
лицъ, который лишены возможности постоянно пользовать
ся такими обширными библютевами, кашя находятся въ 
С.-Петербургской Академш Наукъ, Горномъ Институт^, 
въ Университетахъ и другихъ ученыхъ и учебныхъ учреж- 
дешяхъ Россш. Обстоятельство это, въ связи съ несвое
временной публикащей извЬстныхъ сочинешй Кеннгота 
«U ebersicht der P esu lta te  M ineralogischer Forschungen», 
позволяетъ мшй надеяться, что составленный мною обзоръ 
ученыхъ изслЬдованш за 1870 годъ, произведенныхъ рус
скими и иностранными минералогами, для многихъ мо
жетъ показаться не безполезнымъ.

Главная цГль этого обзора заключается не въ кри
тической оцГнк’Ь достоинствъ или недостатковъ приводи- 
мыхъ въ немъ работъ,— ихъ увидятъ сами читатели,— но



въ поименованш содержант всего, что было сделано въ 
прошедшемъ году по Кристаллографш, Кристалло-физикЬ, 
Кристалло-химш и описательной части Минералогии Въ 
изложенш различныхъ предметовъ, входящихъ въ общую 
часть Минералогш, и при описаши отд'Ьльныхъ минераль- 
ныхъ видовъ и ихъ разновидностей—мнгЬ кажется удоб
нее всего держаться той системы, которая изложена въ 
послЬднемъ изданш Минералогии Дж. Дана *). Для со- 
крагцешя объема моего обзора, я не стану входить въ 
разсмотрЬше минералогичеекихъ статей, помЬщенныхъ въ 
Горномъ Ж урнал^, и ограничусь однимъ только ихъ по- 
именовашемъ.

1. Кристаллографгя.

Д-ръ Г. В ер н ер ъ , Ассист ент а въ Королевской по
лит ехнической школгъ въ Ш т ут т гарт гь , публиковалъ 
въ Neues Jahrb . f. M ineralogie etc. 1870 Heft. 3. S. 
290— 305 небольшую статью подъ заглав1емъ: «Zur The- 
orie des sechsgliedrigen K rystallsystem », въ которой раз- 
сматриваетъ выводъ гиестиугольныхъ формъ, изъ формъ 
системы правильной и доказываетъ возможность взаимна- 
го перехода между всЬми кристаллическими системами. 
Хотя ташя мысли далеко не новы и подобными вопроса
ми занимались мнопе ученые, а у насъ, на русскомъ 
языкЬ, существуетъ по этому предмету известное сочи- 
Heirie А. В. Гадолина (Выводъ всЬхъ кристаллографиче- 
скихъ системъ и ихъ подраздЬленш изъ одного общаго 
начала. 1868 **), тЬмъ не менЬе, однакоже, въ стать'Ь
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*) A  system of Mineralogy. James D w ight  Dana. 1868. N e w  York  
(Fifth ed it ion).

**) Записки Ииператорскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго 
Общества, 2 cepia, часть 4-я,



г. Вернера находятся мнопе любопытные выводы и ори
гинальный сопоставлешя фактовъ, которыя заслуживаютъ 
полнаго внимашя и одобрешя знатоковъ пристал тографш. 
Въ названной статье г. Вернеръ высказываетъ свои взгля
ды въ применены только къ шестиугольной системе; но, 
въ более общей форме, они были высказаны имъ раньше 
(Neues Jalirb . f. M ineralogie etc. 1867, p. 129).

Изъ числа пяти кристаллографическихъ системъ, по 
Мнешю автора, съ перваго взгляда кажется, что диге- 
ксаэдръ, и скаленоэдръ не могутъ быть выведены изъ 
формъ системы правильной. Однакоже, въ известномъ 
смысле, этотъ выводи оказывается совершенно возмож
ными, хотя и более сложными, нежели, напр., выводи 
ромбоэдровъ. — Если припомнить, говоритъ авторъ, что 
спайность, параллельная плоскостями куба и ромбоэдра, 
такъ часто встречается въ минералахъ, а спайныя плос
кости въ одинаковой степени совершенства не наблю
даются въ натуральныхъ кристаллахъ, то это обстоятель
ство наводить на мысль, что выводи шестиугольныхъ 
формъ изъ тригональнаго полож етя кристалловъ правиль
ной системы имеетъ за собою столько же основашя, 
сколько мы имеемъ его при выводе квадратныхъ формъ 
изъ тетрагональнаго (нормальнаго) положенгя формъ пра- 
вильныхъ.

Известно, что въ шестиугольной системе дигексаэдры 
перваго и втораго рода, устроенные по одинаковому за
кону симметры, различаются между собою только по от
носительному положенно, т. е. находятся обороченными 
около главной оси на 30°. Въ телахъ правильной си
стемы, въ известномъ смысле, могутъ различаться два 
такихъ-же рода дигексаэдровъ. Известно, что сорокавось- 
мигранникъ заосгряетъ углы куба шестью плоскостями, 
ребровые углы которыхъ вообще двояко различны, т. е. 
тгЬю тъ скаленоэдрическш типъ; но во многихъ сорока-
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восьмигранникахъ помянутые углы одинаковы и следо
вательно каждыя шесть плоскостей, лежащихъ при вер- 
шинахъ кубическихъ угловъ, представляютъ собою ма
тематически правильный дигексаэдръ. Приводя для боль
шей наглядности, тригональную ось куба въ вертикаль
ное положеше, увидимъ, что шесть верхнихъ плоско
стей съ шестью нижними образуютъ въ общемъ случае 
скаленоэдръ или въ частности дигексаэдръ; тоже самое 
нроизойдетъ и съ остальными тремя парами противоле- 
жащихъ угловъ куба. Эти четыре скаленоэдра г. Вер- 
неръ называетъ скаленоэдрами 1, 2, 3, и 4-го ряда. При 
томъ-же положены кристалловъ, проч1я формы правиль
ной системы образуютъ: кубъ - даетъ ромбоэдръ, окта- 
эдръ распадается на базопинакоидъ и ромбоэдръ; грана- 
тоэдръ— на ромбоэдръ и шестистороннюю призму; ни 
рамидальный октаэдръ превращается въ первый и вто
рой ромбоэдры и скаленоэдръ; лейцитоэдръ — въ первый 
ромбоэдръ, скаленоэдръ и второй ромбоэдръ, лейцитоиды 
распадаются на первый ромбоэдръ, скаленоэдръ и вто
рой ромбоэдръ, причемъ этотъ последит въ случае

~  : а : а превращается въ правильную шестистороннюю
и
призму; наконецъ, пирамидальный кубъ распадается на 
скаленоэдры перваго и втораго ряда.— Предельными фор
мами для всехъ ихъ, съ одной стороны, является безко- 
нечно тупой дигексаэдръ тригональной конечной плоско
сти октаэдра и съ другой безконечно острый дигексаэдръ 
въ виде шестисторонней призмы гранатоэдра.

Въ противоположность дигексаэдрамъ перваго рода, 
всегда являющимся какъ частные случаи скаленоэдровъ, 
дигексаэдры втораго рода постоянно образуются изъ ком
бинации двухъ ромбоэдровъ, обороченныхъ около триго
нальной оси на 60°; а потому въ ряду этихъ последнихъ 
дигексаэдровъ должно различать ромбоэдры перваго и вто
раго подразделены.
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1) Къ ромбоэдрами перваго подразделения прежде 
всего относится пирамидальный октаэдръ, общая формула 
котораго, построенная на тетрагональныхъ осяхъ, вы

ражается: : у  : а; причемъ, если а < 1 ,  то происхо

дить лейцитоиды, большая часть которыхъ, однакоже, 
принадлежитъ къ другому подразделению. Спещальные 
случаи разсматриваемаго теперь ромбоэдра — следуюнце:

У с л о e i  е.

/л. =  1 

/Р >  1 и положит.

[J. —  со  

/ / > !  и отрицат.

/ / <  1 но >  —  и 

отрицат.

Формула, построен, на j Ha3BaHifI 

тетрагонал. осяхъ пра-

вильн. системы.

а : а : а

cl
У

а
—  : а 
в

Э)
оо

а
* сю

а — а : а :
а
0

а а а а

— Р- — у 3 И

а а
I а .—. а : а : — а

— 1 * — 1

а а а
— 1 • — 1 — У
/* р-

а а
. а— а . а •

а
1 1 — 2
2 2

по правиль

ной систем'Ь.

Тригональная конечная 
плоскость октаэдра.

Первый ромбоэдръ пи- 
рамидальнагО октаэдра.

Ромбоэдръ гранатоэдра.

Второй ромбоэдръ пи- 
рамидальнаго октаэдра.

Ромбоэдръ октаэдра.

Второй ромбоэдръ лей- 
цитоидовъ.

Ш естисторонняя приз
ма лейцитоэдра.

Предельный формы этого подразделетя, въ виде без- 
конечно тупаго и такого-же остраго ромбоэдра, прояв- 
ляютъ себя въ конечной плоскости перваго кристалла 
(октаэдра) и шестисторонней призме послгЬдняго (лейци- 
тоэдра).
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2) Ромбоэдръ втораго подраздчьлетя. Плоскости ром
боэдра перваго подразделешя, по положенно своему отно
сительно тригональной оси, соответствуют!» ребрамъ куба, 
а ромбоэдръ втораго подразделешя, напротивъ, лежитъ 
надъ плоскостями куба. Общая формула этого посл'Ьдняго 
ромбоэдра, построенная на тетрагональныхъ осяхъ, есть:

~ : а : а *). Спещальдше его случаи еледуюнде:

У с л о в 1 е .

Формула, построен, на 

тетрагонал. осяхъ пра

вильной системы.

Назвашя по правиль

ной системЪ.

^  =  1 О» 1 8/ 1 а Тригональная конечная 
плоскость октаэдра.

у > 1  и полож.
I

81
----- : а : а
И-I «

Первый ромбоэдръ лей- 
цитоидовъ.

3 1 —— оо
а а 

оо о
а
0 Кубъ.

у 2 и отриц.
а

------- : а : а
— Р

I

Вто])ой ромбоэдръ лей- 
цитоидовъ.

у —  —  2
I

а
— ^  : а : а Шестисторонняя приз

ма лейцитоэдра.

Предельный формы этого подразделешя теже, какъ и 
предъидущаго.

Ромбоэдръ перваго подразделешя, при комбинацш съ 
такой же формой втораго подразделешя, образуетъ дигекса 
эдръ втораго рода и въ соответствующихъ имъ формулахъ:

и : а : а; отношеше между и. и ^  бу-

*) у, поставлено для отлич1я отъ у въ предъидущемъ ряд-fe.
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детъ: + 2 ^ i  — 4/л +  1 =  0, откуда: их =  и /л =
2/  ̂ 4-1

Изъ всего приведеннаго здесь въ извлечены не труд
но видеть, что дигексаэдры обоихъ родовъ, съ математи
ческой точки зрЬшя, являются настоящими гексагональ
ными пирамидами, т. е. имеютъ одинаковый полярныя 
ребра и одинаковыя плоскости. Но въ кристаллографиче- 
скомъ отношены дигексаэдръ перваго рода, при одинако- 
выхъ плоскостяхъ своихъ, обнаруживаем кристаллогра
фически двояко-различныя полярныя ребра, а дигексаэдръ 
втораго рода, наоборотъ, при одинаковыхъ ребрахъ име- 
етъ кристаллографически двояко-различныя плоскости. 
Если въ натуральныхъ кристаллахъ, наприм. въ бора
ците, говорить Вернеръ, мы имеемъ ясный примеръ кри
сталлографически одинаковыхъ элементовъ и въ тоже вре
мя физически различныхъ, то почему же не можетъ слу
читься и наоборотъ, что кристаллически различные эле
менты окажутся физически одинаковыми? Если подобные 
случаи, примеромъ которыхъ служитъ борацитъ, мы обо- 
значаемъ именемъ гем1эдрш (Hemiedrie), то приведенное 
здесь физическое равенство элементовъ, при кристалло- 
графическомъ ихъ различш, можетъ быть названо «дип- 
лоэдр1ею (Diploedrie)». Гем1эдр1я и диплоэдр1я относятся 
между собою подобнымъ-же образомъ, какъ диморфизмъ 
и изоморфизмъ. При кристаллографически различныхъ 
плоскостяхъ обоихъ ромбоэдровъ одного и того же ди
гексаэдра втораго рода, одного изъ этихъ ромбоэдровъ 
можетъ и не доставать; тогда остающейся ромбоэдръ бу
детъ находиться въ виде «гаплоэдры (Haploedrie)»; за 
всемъ темъ., на этомъ же кристалле, можетъ встречать
ся еще дигексаэдръ перваго рода съ полнымъ числомъ 
своихъ плоскостей.

Выводъ дигексагональной пирамиды изъ формъ систе



мы правильной не иначе возможенъ, какъ только при 
помощи диплоэдрической комбинацш двухъ скаленоэдровъ, 
изъ которыхъ каждый принадлежитъ своему особенному

сорокавосьмиграннику ~  : -~г : а. Оба этихъ скаленоэдра,

при соединенш своемъ, математически точно дополняя 
другъ друга для образоватя одной полной формы дигек- 
сагональной пирамиды, находятся обороченными около 
общей ихъ тригональной оси на 60°. Причемъ одинъ 
изъ нихъ принадлежитъ ряду сороковосьмигранниковъ
а а . х

— : -- : а, которые прюстряютъ пирамидальныя реора

пирамидальнаго октаэдра и им'Ьютъ услов1е ^ + 1 > 2 у ;  
другой скаленоэдръ относится къ такому ряду сорока- 
восьмигранниковъ, плоскости которыхъ прюстряютъ пре- 
ломленныя кубичесшя ребра лейцитоида и следовательно 
удовлетворяютъ условно р -|- 1 <  2v. Между обоими рядами 
этихъ сорокавосьмигранпиковъ помещается свита скале
ноэдровъ, имеющихъ одинаковые углы въ полярныхъ ре- 
брахъ, въ формуле которыхъ предельною величиною для 
u -j- 1 служитъ 2v. Каждый изъ двухъ рядовъ начинается 
тригональною конечною плоскостью октаэдра, представ
ляющею безконечно тупой скаленоэдръ и заканчивается 
множествомъ безконечно острыхъ скаленоэдровъ, т. е. 
плоскостями дигексагональныхъ призмъ. Общая зависи
мость двухъ скаленоэдровъ, происшедшихъ изъ сорока-

восьмигранниковъ ^  : у  : а и |  : а и соединивших

ся въ одинъ общш кристаллъ дигексагональной пирами
ды, выражается следующимъ отношешемъ между F> v, 
Fi и v,.

( i t + V + l X v ,  —  1) —  (F t + V. + 1 ) ( F ~ ~ v )

и ( F + v — l)(Fi — 1) — (Fi+ V j+ I X f —)■

TaKie математически дополнительные и диплоэдриче- 
ски соединенные скаленоэдры, между кристаллами гекса
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гональной системы, по словамъ автора, несомненно встре
чаются въ берилле.

Изъ всего сказаннаго въ статье г. Вернера следуетъ, 
что если трехъ-членныя формы такъ называемой «гекса
гональной системы» не считать гем!эдрическими, но раз- 
сматривать за гаплоэдрически-голоэдричеайя формы, то 
и в'ь такомъ случае нельзя исключить возможности суще- 
ствоватя гем1эдрш, какъ въ т^лахъ трехъ-членныхъ, такъ 
и шестичленныхъ; что видно изъ нижеследующихъ поло- 
женш въ отношенш правильной системы:

а) Тетраэдрическая или наклонно-гранная гем1эдр1я 
правильной системы изъ октаэдра производить тетраэдръ, 
изъ лейцигоида- пирамидальный тетраэдръ, изъ сорока- 
восьмигранника— преломленный пирамидальный тетраэдръ 
и т. д. Разсматривая эти полугранники въ ихъ триго- 
нальномъ положенш, заметимъ совершенное различ1е въ 
устройстве противоположныхъ концовъ кристалла и сле
довательно увидимъ, что и выведенный изъ этихъ телъ 
трехъ-членныя и шести-членныя формы должны представ
лять тоже -самое. Ромбоэдръ, скаленоэдръ и дигексаэдръ 
перваго рода произведутъ тела, на верхнемъ конце сво- 
емъ заостренныя тремя или шестью (3 +  3 реберныя) 
плоскостями, а на нижнемъ конце—нанротивъ — совер
шенно открытыя. Гексагональныя и дигексагональныя приз
мы, въ отношенш тригональныхъ и дитригональныхъ 
призмъ, должны разсматриваться, какъ безконечно острые 
ромбоэдры и дигексаэдры. Конечная плоскость (базопина- 
коидъ) не имеетъ себе параллельной; дигексаэдръ втора
го рода и дигексагональиая пирамида также испытываютъ 
соответствующая имъ изменешя. Замечательный примеръ 
показанной здесь тетраэдрической гем1эдрш, для кристал
ловъ трехъ-членной системы, представляетъ турмалинъ, 
обладающш, подобно борациту, полярнымъ электриче- 
ствомъ.
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b) Пиритоэдрическая (параллельногранная) гем1эдр1я 
столько же мало возможна для ромбоэдра и дигексаэдра 
втораго рода, сколько для куба и октаэдра системы пра
вильной. Между тЬмъ, изъ дигексаэдра перваго рода — 
по этому закону гем1эдрш— происходим ромбоэдръ того 
же рода, изъ скаленоэдра — ромбоэдръ промежуточная 
положешя, и изъ дигексагональной пирамиды, смотря по 
ребровымъ угламъ, образуются скаленоэдръ или дигекса
эдръ промежуточнаго положенья (3-го рода). Гексагональ
ный призмы сохраняютъ полное число своихъ граней; но 
изъ дигексагоналышхъ призмъ образуются правильныя 
гексагональный призмы промежуточнаго положешя (3-го 
рода). ПримГромъ сказанному служитъ апатитъ.

c) Гироэдрическая гем1эдр1я въ правильной системе, 
какъ известно, применима только къ сорокавосьмигран- 
никамъ; все же остальныя формы остаются гомоэдричес- 
кими. Следовательно, между1 трехъ-членньши и шести- 
члеыными формами, она возможна для скаленоэдра, ди
гексаэдра перваго рода и дигексагональной пирамиды, а 
равно и для такихъ призмъ, которыя представляютъ част- 
ныя случаи этихъ последнихъ формъ. Изъ дигексаэдровъ 
перваго рода, но закону гироэдрической гем!эдрш, обра
зуются тригональныя пирамиды, а изъ скаленоэдровъ — 
тригональные трапецоэдры; дигексагональныя пирамиды при 
этомъ обращаются въ гексагональные трапецоэдры или 
въ дитригональныя пирамиды съ горизонтальными боко
выми ребрами.

d) Хотя некоторый тетартоэдричесшя формы гекса
гональной системы въ статье Вернера разсматриваются 
за формы гем!эдричесия, темъ не менее однакоже, при 
усвоеыномъ авторомъ способе разсматривашя кристалловъ, 
случаи тетартоэдрш для трехъ-членныхъ и шести-член- 
ыыхъ телъ совершенно возможны. Къ нимъ относятся



извкстныя трапецоидалыши плоскости, наблюдаемый въ 
кристаллахъ горнаго хрусталя.

Г у с т а в ъ  Г и н р и х с ъ , профес. университ ет а въ 1ова, 
помкстилъ статью въ Sitzungsber. d. k. Akad. d. W is- 
sensch. (1870, Bd. LX1I, Juli-H eft, p. 345) подъ загла- 
в1емъ «Zur S ta tistik  der K rystall-Sym m etrie», главнымъ 
основашемъ которой въ общемъ содержанш послужило 
подобное же сочинеше М. Франкенгейма *), а въ частно- 
стяхъ, именно при распредкленш извкстныхъ группъ, ав- 
торъ придерживался позднкйшихъ работъ Раммельсберга, 
Деклуазо и другихъ ученыхъ. Статья г. Гинрихса, не ка
сающаяся никакихъ теоретическихъ разсужденш, пред- 
ставляетъ въ самой общей формк чисто вещественное вы- 
ражеше для отношешя между симметр1ею кристалла и его 
химическимъ строешемъ. Добытые авторомъ результаты 
заслуживаютъ полнаго внимашя и могутъ отчасти разъ
яснять мноия спутанный поняИя объ изоморфизмк; не 
менке важны эти результаты и для теоретической мор- 
фологш, гдк основная форма выводится изъ химической 
формулы.—Изъ ириведенныхъ въ статьк статистическихъ 
чиселъ, выражающихъ типы химическихъ соединешй и 
принадлежащихъ имъ кристаллическихъ формъ, по мнк- 
шю автора, должно сделать слкдуюшдя главнкйнпя за- 
ключешя:

1) Чкмъ проще химическая формула вещества, ткмъ 
совершеннке симметр1я его кристаллической формы.

2) Наружная форма вещества не зависитъ исключи
тельно отъ числа атомовъ, но обусловливается также бли
жайшими составными частями соединешя.

3) Собственно гидраты вообще бываютъ менке симме
тричны, нежели соотвктствукпщя имъ безводныя соединешя.
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4) Не всЬ изв'Ьстныя намъ и в о зм о ж н ы й  кристалли
ческая формы обладаютъ одинаковою вероятностью или 
легкостью относительно ихъ проявлешя въ данномъ слу
чае; во кристаллизационная сила вообще т4мъ|легче про- 
изводитъ форму, чЬмъ выше степень симметрш этой ^фор
мы или ч'Ьмъ разнообразнее геометричестя услов1я для 
ея выполненгя.

Известным наблюдетя Густ ава Розе надъ термо
электрическими явлешями въ кристаллахъ сбрнаго кол
чедана и кобальтового блеска (Monatsb. d. к. preuss. Akad. 
d. W issensh. Iimi 1870. p. 327) имеютъ весьма важное 
зн ачете для теорш гемтэдрическихъ комбинаций вообще. 
Давно уже утвердился въ науке взглядъ Наумана *), что 
гомоэдричесмя формы, встречающаяся въ комбинацш съ 
гем1эдрическими,— только видимо гомоэдричны (полногран- 
ны) а въ действительности oirfe представляютъ собою ге- 
м1эдрнческ!я формы и предельный формы этихъ последнихъ. 
Считая гексакисоктоэдры для правильной системы предста
вителями всехъ означенныхъ формъ, Науманъ выводить изъ 
нихъ оба рода известной въ природе геайэдрш, посредетвомъ 
устранения попеременныхъ группъ плоскостей, лежащихъ 
на кубическихъ углахъ гексакисоктаэдра и имъ 'соотв'Ьтству- 
ющихъ граней и такимъ образомъ получаетъ гексакистетраэ- 
деръ, дельтоэдръ, тр1акистетраэдръ итетраэдръ, далее тетра- 
кисгекеаэдръ, додекаэдръ и кубъ. Чрезъ устранен1е той или 
другой изъ попеременныхъ паръ плоскостей, лежащихъ у 
среди ихъ реберъ гексакистетраэдра и имъ соответствую - 
щихъ граней онъ выводить преломленный пентагональный 
додекаэдръ и простой пентагональный додекаэдръ, а также 
икоситетраэдръ, тр1акисоктаэдръ, ромбический додекаэдръ, 
октаэдръ и кубъ. Три последшя формы, образовавпняся 
по первому закону геапэдрш, равно какъ и пять послед
нихъ формъ, нроисшедшихъ по второму закону, ничемъ

*) E iem en te  der theoretisclieu Krystallographie 1856. p. 9 i .
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ие отличаются no своему наружному виду отъ формъ го- 
моэдрическихъ, но, по своей внутренней природе и об
разу происхождетя, очевидно должны рассматриваться 
какъ формы гем1эдричесшя. Но такое мнеше, до сихч» 
иоръ, разсматривалось только за теоретически взгляда, 
Наумана, не подтверждающейся, по его собственными 
словамъ, никакими видимыми результатами. Теперь же, 
выше приведенный изсл'Ьдовашя Густава Гозе несомнен
но доказываютъ всю справедливость взгляда Наумана. Ок
таэдра. и кубъ, встречавшиеся въ серномъ колчедане, а 
также реди й  ромбическш додекаэдръ, икоситетраэдръ и 
трёакисоктаэдръ суть действительно гешедричесшя фор
мы; потому что онЬ, подобно пентагональному додекаэд
ру и преломленному пентагональному додекаэдру, отно
сятся различно къ термо-электричеству, т. е. въ одних'ь 
случаяхъ являются положительными, а въ другихъ отри
цательными. Дальнейшимъ подтверждешемъ выводовъ Ро
зе служитъ также различ1е въ физическомъ устройстве 
плоскостей кристалла и неодинаковость несовершенства 
ихъ образовашя (см. ниже серный колчеданъ).

М агист ра М инералогт  и Г еот озт  М. В. Е р о ф е- 
евъ  въ минувшемъ году публиковала, обширный трудъ 
свой иодъ зашшшемъ: «Кристаллографическпя и кристал- 
ло-оптичесия изследоващя турмалиновъ», изданный какъ 
отдельною книгою съ 5-ю таблицами фигуръ, такъ и по
мещенный въ VI томе 2-й серш «Записокъ Императорскаго 
С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества, 1871 г. 
Кроме весьма точныхъ щ чрезвычайно многочисленныхъ 
H3MepeHift кристалловъ турмалина изъ различныхъ мест
ностей и самой тщательной оценки всехъ предъидущихъ 
изследованш этого минерала въ означенномъ отношенш 
трудъ г. Ерофеева возбуждаетъ внимате ученыхъ еще и 
по поводу открытаго авторомъ новаго закона сросташя 
неделимыхъ, названнаго имъ «скучивашемъ кристалла».
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Подъ отимъ назвашемъ подразумевается «такое непа
раллельное сросташе неделимыхъ кристалла, при кото
ром^ одно неделимое бываетъ повёрнуто, относительно 
другаго. въ плоскости наиболее обыкиовеннаго пояса, 
вокругъ нормали этой плоскости, на уголъ очень незна
чительный. При сросташи двухъ неделимыхъ, one сохра- 
няютъ параллельными только плоскости поясовъ, въ ко
торыхъ происходило скучиваше, остальныя-же плоскости 
какъ поясовъ, такъ и кристаллографическихъ формъ дол
жны быть наклонены другъ къ другу.» Законъ скучива- 
вашя, въ связи съ понятчемъ о кристаллахъ, какъ срост- 
кахъ неделимыхъ, ясно показываетъ на сколько должно 
быть осторожнымъ съ измеренными углами, если они |да- 
югъ поводъ предполагать существоваше новыхъ формъ, 
особенно со сложнымъ отношешсмъ показателей. Учегпе 
о «скучиванш» — по мненно автора — несколько отли
чается отъ учен!я о «шшэдрш», которая объясняет
ся «молекулярнымъ строешемъ кристалловъ, а скучива- 
nie— строешемъ неделимыхъ кристалловъ, достуиныхъ 
наблюдешю. Пол1эдр1я представляется какъ бы особымъ 
свойсгвомъ вещества кристалловъ, скучиваше же являет
ся необходимымъ несовершенствомъ кристалловъ, какъ 
Физическихъ телъ».

Г. Ф о гел ьзан гъ  въ Archives Neerlandaises. Т. V, 
1870, р. 37, 4 Р1, поместилъ свои изследовашя о такъ 
называемых!, кристаллитахъ (cristallites), именемъ кото
рыхъ вообще обозначаются все неорганичесшя ‘образова- 
шя, въ которыхъ, какъ въ общемъ, такъ и въ отдель
ности обнаруживается характеръ кристаллическихъ телъ, 
Авторъ разсматриваетъ ихъ за первоначальные зароды
ши еще не развившихся кристалловъ, мысль о которыхъ 
впервые была высказана еще Линкомъ при описанш ша- 
ровидныхъ те.ньцъ въ статье его« Uber die erste E ntste- 
hung der Ksystalle» (Poggendorff. Ann. XLYI, 1839).

— 279 —



— 280

Такая я ел к in шаровидныя тельца названы Фогельзангомъ 
глобулитами, а все удлиненный, цилиндрическая и игло
образный формы, происходящая отъ соединенщ отдель- 
ныхъ глобулитовъ или различныхъ ихъ изм'Ьненш обо
значаются у него именемъ лонгулитовъ. Различный свой
ства кристаллитовъ, поясненный микроскопическими пре
паратами, наследованы авторомъ въ особенности на эк- 
земплярахъ сРры и доменныхъ шлаковъ изъ Фридрихъ- 
Вильгельмсгютте близъ Зигбурга и Кёнигсгютте въ Си- 
лезш. По словамъ Фогельзанга, особенно замРчателышмъ 
оказывается образование ихъ изъ сгущеннаго раствора угле
кислой извести и известковой воды. Ирибавлеше къ жидкости 
слабаго раствора углекислаго аммошя способствуетъ иоявле- 
нш  дендритовидныхъ и тонко-лучистыхъ формъ, расиоложе- 
nie которыхъ не только живо наиоминаетъ очерташе из- 
вРстныхъ фиг.уръ эоцонъ, но часто бываетъ гораздо от
четливее, нежели мы вообще наблюдаемъ при пастоя- 
хцемъ Eozoon canadense.

Д-ръ Ю лт  Гирш вальдъ , въ Neues Jahrbuch  f. Mi- 
neralogie etc. 1870 p. 183— 195, поместилъ небольшую 
статью о такъ называемыхъ «кристаллическихъ скелетахъ 
или остовахъ (Krystallgerippen),» изучетемъ которыхъ, 
какъ известно, давно уже занимались мнопе ученые; но 
въ последнее время, но поводу сочинешя А. Кнопа (А. 
Knop, M olecularconstitution and W achstlm m  der Krystalle. 
Leipzig, 1867), они снова стали возбуждать къ себе осо
бое внимаше.

Теоретическая криеталлографья, въ отвлеченной мате
матической ея сущности, принимаетъ кристаллы какъ не
делимый въ совершенной полноте развипя господствую 
щей въ нихъ системы осей и разсматрываетъ ихъ стере
ометрически за таши вполне образовавипяся формы, ка- 
кихъ-строго говоря—мы не встречаемъ въ природе. Обще
известная для натуральныхъ кристалловъ неодинаковость
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центральная разстояшя (D iscentrieitat) одноимянныхъ 
плоскостей, проявляетъ себя, не только въ кристалличе- 
скихъ скелетахъ, но также и въ другихъ сродныхъ имъ 
особенностяхъ возра-еташя кристалловъ; напримеръ, въ 
правильныхъ углублен1яхъ па плоскостяхъ, какъ следст- 
nin определенная сроста-шя многихъ педгЬлимыхъ въ одинъ 
обшдй кристаллъ, въ осцилляторическихъ комбинащяхъ, 
въ неодинаковой величине ребровыхъ угловъ и пр. Вы
шеприведенная работа Ю. Гиршвальда, не только под
тверждающая все изследовахпя А. Енопа, но и служащая 
ихъ продолжешемъ, ясно показываетъ, что^учеше о кри- 
сталлическихъ скелетахъ дозволяетъ намъ основательно 
разбирать и подробно проверять все те видимо непра
вильный образования и скоплешя неделимыхъ, которыя въ 
минералопи известны подъ общими названьями деыдри- 
товидиыхъ, звездчатыхъ, вязанныхъ, проволочныхъ, во- 
лосистыхъ и т. п. скоплешй кристалловъ.

Для установлешя определенной зависимости или связи 
между кристаллическою плоскостью и действующею при 
ея образовании силой, внутри кристаллическаго иеде.лима- 
го предполагается центральная система силъ, развггы'е ко
торыхъ, сообразно относительной величине ихъ, опреде
ляется по тремъ взаимно перпендикулярными направле- 
шямъ, называемымъ н&правлешями силъ. Эти нанравле- 
щя силъ, изъ которыхъ развивается полная система пло
скостей кристалла, соответствуютъ кристаллическими осямъ 
(по оиределешю Вейсса). Такими образомъ кристаллъ, 
какъ полиэдрическое тело, предполагается возникшимъ 
отъ дейсгвгя образовательной системы силъ по вышеска
занными определенными направлешямъ и самое разнооб- 
pasie его комбинацш, основывается на высшемъ или низ- 
шемъ развит1и образовательной системы силъ. Следователь
но, сущность кристаллизацш вообще заключается въ диф
ференцирован! и содержимая центральной системы силъ
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въ опредРленныхъ направлешяхъ. Образовательный силы 
не только содействуют!, возникновение кристаллическихъ 
плоскостей, но по нимъ происходитъ также и распред'Ьлен1е 
отдгЬлышхъ системъ, неделимыхъ. Такимъ образомъ, смотря 
по расположению находящихся въ кристаллическомъ скеле" 
т Ь индивидумовъ, авторъ различаетъ, какъ направления воз 
расташ я— кубическбя, октаэдричестя и додекаэдричесмя 
оси *). Неизлишне къ этому заметить, что, при видимо сво
бодной напряженности помянутыхъ осей возрасташя, соот
ветствующая имъ одыоимяниыя плоскости кристалла ни
когда не являются въ преобладающей форме, редко на
блюдаются подчиненными въ комбинации съ другими фор
мами и чаще всего ихъ вовсе не бываетъ, т. е. кристал
лы, наростаюшде по кубическимъ осямъ, не представля- 
ютъ въ своихъ госггодствуюшихъ формахъ кубовъ а по 
овтаэдрическимъ— октаэдровъ и т. д.

После общихъ теоретическихъ разеуждешй автора, въ 
означенной статье, сопровождающейся 15 фигурами, при
ведены примеры различныхъ кристаллическихъ скелетовъ, 
наблюдаемыхъ имъ при кристаллизаpin хлористаго калгя, 
нашатыря и квасцовъ, изъ которыхъ, кроме вышеска- 
заннаго, легко усматривается: 1) что одна и таже соль, 
при различныхъ еостоятяхъ кристаллизац'юннаго раство
ра, даетъ кристалличесше скелеты неделимыхъ, постро- 
енныхъ на различныхъ осяхъ возрасташя и 2) изъ одно
го и того яге раствора можетъ одновременно образовать
ся кристаллический скелетъ, состоящш изъ соединешя 
двухъ системъ осей возрасташя, напримеръ октаэдриче
ской и додекаэдрической (нашатырь). Вообще же, по сло- 
вамъ Гиршвальда, мояшо a priori допустить следу юнце 
ещ уаи образовашя кристаллическихъ скелетовъ:

: щыда..
1акже какъ линш, перпендикулярный къ плоскоетимъ куоа, ок- 

'додекаэдра, онъ называете производительны  
аГй.ш»1нми/.мо'ОТ'В̂ 'гвГ1й||ИЩв̂ ’ь..к.ристаллов,ь.



1) Кубическое возрастате съ преобладающим'!, окта- 
эдромъ (красная медная руда и самородное серебро въ 
тяжеломъ шпате изъ СофШскаго рудника въ Витихене).

2) Кубическое возрастите съ преобладающимъ ром- 
бическимъ додекаэдромъ (покуда съ достоверностью не 
наблюдалось).

3) Октаэдрическое возрастите съ преобладающимъ 
кубомъ (хлористый калШ, i од истый калш, хлористый на- 
трш).

4) Октаэдрическое возрастате съ преобладающимъ 
ромбическимъ додекаэдромъ (покуда съ достоверностью 
не наблюдалось).

5) Додскаэдрическое бозрасташе съ преобладающимъ 
кубомъ (плавиковый шпатъ изъ Эренфридерсдорфа и хло
ристый натрш изъ уринознаго раствора).

6) Додекаэдрическое возрастите съ преобладающимъ 
октаэдромъ (квасцы, азотнокислая окись свинца и азотно
кислый стронщанъ).

Вообще, по мн-Ьнш автора, сущность кристалло-воз- 
радтатя главнейше основывается на распределены кри- 
сталло-образовательной системы; такъ что прерывающаяся 
п. продол жаюнцяся (сросппяся) формы являются только ви- 
доизменешями одного и того же образовательнаго прин
ципа. Поэтому кристаллччссше скелеты не могутъ отно
ситься къ такъ называемымъ неправильнымъ или лож- 
нымъ образовашямъ, за который до сихъ поръ ихъ часто 
разсматривали; они скорее должны считаться за строго 
законный переходыыя образовашя, служа нця какъ-бы за- 
родышемъ къ дальнейшему развитпо полпаго кристалли- 
ческаго недфлимаго съ продолженными плоскостями,

II. К рист алло-ф изика и крист алло-хим т .

В  Г . Ганкель  (Abhandl. d. k. Sachsischen Akad. d. 
Wissensch. Bd. IX, Leipzig, 1870) произвелъ чрезвычай
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но любопытныя изсл’Ъдовашя надъ термоэлектрическими 
свойствами многихъ минераловъ, изъ которыхъ оказывает
ся, что термоэлектрическая возбуждаемость принадлежит’!» 
къ гораздо бол'Ье распространеннымъ явлегпямъ въ кри- 
сталлахъ, нежели до сихъ порт, это принимали. Н овей
шая работа Ганкедя посвящена изысканш надъ топазами. 
После историческаго обзора электрическихъ и гемимор
фическихъ свойствъ этого минерала, авторъ доказывает!,, 
что термоэлектричеслыя явлешя въ топазахъ вообще ока
зываются существенно различными отъ техъ явленш, ко
торым наблюдались до сихъ поръ его предшественниками 
въ гемиморфическихъ кристаялахъ турмалина, галмея и 
другихъ минераловъ. Оне столько яге различны въ отно- 
шенш распределения положительнаго к отрицательнаго элек
тричества, сколько и въ разсужденш переменъ его въ 
зависимости отъ различи! кристаллической формы; также 
онй имеютъ прямую связь съ недостатками самаго обра- 
зовангя кристалла или съ позднейшими его повреждетя- 
ми. Множество кристаллов!, топаза изъ Ш неккеиштейна 
въ Саксонш, изъ Ильменскиръ горъ, Нерчинска, Брази- 
лш и Малой Ayiir, было подвергнуто Ганкелемъ самому 
тщательному испытанно, главные результаты котораго 
оказались следующее: 1) Термоэлектричество кристалловъ 
не объусловливается гемиморфизмомъ ихъ; но, но всей 
вероятности, принадлежите къ общимъ явлегпямъ для 
всехъ кристалловъ, подобно ирочимъ физическимъ свой- 
ствамъ какъ въ отношеиш своего проявления, такъ и на
копления до измеряемой степени. 2) Такъ какъ въ не 
гемиморфическихъ кристаллах!» оба конца одной и той яге 
оси кристаллографически одинаковы, то и электрически 
они должны быть такими же, т. е. должны показывать 
одинаковую полярность, если только кристалл!, действи
тельно сохраняет!, одинаковое на концахъ своихъ обра- 
зоваше. 3) Распределеш е электричества въ не гемимор-
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фическихъ кристаллахъ зависитъ не только отъ молеку- 
лярнаго сложешя сама го кристалла, но также и наруж
ной полноты или общности его формы, отъ изм'Ьнешй 
которой можетъ изв'Ьстнымъ образомъ изменяться и элек
тричество. 4) Такъ какъ гемиморфизмъ рассматривается 
въ кристаллографы за исключительное явлеше, то, сле
довательно, и npncyTCTBie поляриыхъ осей въ кристалле 
(т. е. съ противоположнымъ на концахъ электричествомъ) 
должно считаться исключительнымъ случаемъ. 5) Нзме- 
неше наружной формы гемиморфическаго кристалла, на
сколько показываютъ па сто я ищи наблюдешя, не имеетъ 
никакого в.няшя на качественное изменеше въ распреде
лены родовъ электричества; а следовательно это послед
нее распределеше существенно объусловливается песим- 
метр!ею самыхъ частицъ кристалла.

Д-ръ Генрихъ Ваум гауэрг  въ № 6 «Poggeudorff s 
Ann. d. Pliys. und Chemie» 1870, Bd. CXL, p. 271, по
местили небольшую, но любопытную въ микро-минерало- 
гическомъ отношены заметку о результатахъ произведен- 
ныхъ нмъ изследованш надъ фигурами, получающимися 
на кристаллическихъ илоскбстяхъ отъ травлешя ихъ сла
бою кислотою или водою. Матер1аломъ для этихъ изсле- 
доваьпй служили: известковый шпатъ, желтое синильное 
кали (квадратной системы), кислое хромистокислое кали 
(триклиноэдрической системы), сахаръ (моноклиноэдриче- 
ской системы) и сегнетова соль (ромбической системы). 
На плоскостяхъ главна.го ромбоэдра известковано шпата, 
отъ дейс’пия слабой соляной кислоты, обнаруживаются 
трехугольныя углубления, какъ отдельно лежанця, такъ 
и соединенный въ группы; одинъ изъ угловъ этихъ углуб- 
л етй , какъ видно въ микроскопъ, всегда обращепъ къ 
полюсу кристалла. На плоскостяхъ базопинакоида Андре 
асбергскихъ экземпляровъ известковаго шпата, при одина- 
ковыхъ услов1яхъ вытравлешя, также появляются ми-
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кроскопическгя трехгранпыя углублешя, ребра которыхъ 
располагаются иодъ угломъ 60° относительно полярныхъ 
красвъ главного ромбоэдра. Ближайшгя изследовашя по- 
казываютъ, что означенный углубленья располагаются по 
тремъ направлешямъ, находящимся въ прямой зависимости 
отъ ромбоэдрической спайности известковаго шпата. На 
плоскостяхъ шестисторонней призмы перваго рода полу
чаются трехстороншя углублешя съ равнобедреннымъ ос- 
новашемъ, вершины которыхъ на попеременныхъ плоско
стяхъ призмы направлены вверхъ или внизъ; причемъ 
первое положенье углубленш соответствуете темъ изъ 
плоскостей призмы, ребра которыхъ притуплены гранями 
ромбоэдра. Следовательно и эти последшя углублешя на
ходятся въ связи со спайностью известковаго шпата, а 
также и съ астеризмомъ, наблюдаемымъ въ этомъ мине
рале Кобеллемъ.

Различныя фигуры на кристаллическихъ плоскостяхъ 
желтаго синильнаго кали и другихъ солей Баумгауэръ 
получалъ при помощи воды и пришолъ къ темъ же за- 
ключешямъ въ разсужденш прямой зависимости микро- 
скопическихъ углублеьий отъ спайности кристалла и свой- 
ствеинаго ему астеризма. Вообще, по мнешю автора, 
фигуры, получающаяся отъ вытравлешя плоскостей жид
костями отчасти разъясняютъ строеше кристалловъ и въ 
тоже время показываютъ, что во многихъ случаяхъ оно 
можетъ быть более или менее сложнымъ. Что же касается 
точнаго вывода о способе происхождешя и строенья от
дел ьнаго кристалла, то собранные до сихъ лоръ матер1алы 
для этого слишкомъ недостаточны.

Густаво Клемг, (S itzungs-B erichte d. naturw is. Ge- 
sellsch. Jsis in Dresden, Jalirgang  1870, № 3, p. 141) 
сообщилъ свои изследовашя о конкрещяхъ и вообще о 
шарообра.зныхъ формахъ, встречающихся въ минералахъ 
и горныхъ породахъ. После общаго разсмотрешя значе-
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ш я шарообразной формы въ минеральной природе, раз- 
смотрЬМя согласнаго со взглядами на э т о т ъ  предмета 
Гаусмана и Леопольда фонъ Буха, авторъ переходитъ къ 
частному описашю отдельныхъ случаевъ образовать! и 
разделяете ихъ на шесть группъ.

1) Шарообразная форма отъ натечнаго образовашя. 
Происходите при такихъ услов!яхъ, когда по каплямъ на- 
ростающая матерхя находится внй дГйств1я силы тяжести. 
Примерами этому въ минеральной природе сл ужата: само
родная ртуть, некоторый разновидности налита и опала. 
Если при такомъ образованш действуете вращательная 
сила, то происходятъ шаровидныя и сфероидальный тГла, 
примеры которыхъ въ болыпомъ виде представляютъ 
м1ровыя тГла и въ маломъ вулканичесшя бомбы.

2) Шарообразная форма отъ стяжешя, есть самая 
распространенная и происходитъ отъ цритяжешя отдГль
ны хъ частидъ въ жидкихъ, полужидкихъ и даже твердыхъ 
массахъ къ одному или многимъ общимъ центрамъ. Много
численные примеры такихъ формъ среди аморфныхъ и 
кристаллическихъ мииераловъ хорошо известны. Не редки 
они также и въ искуственныхъ продуктахъ.

В) Шарообразная форма вслГдстгпе такъ называемой 
«отдельности (Absonderung)», наичаще объусловливается 
въ массахъ измГнетемъ температуры или давлешя. Сюда 
принадлежать шаровидныя образовашя, такъ часто встре
чающаяся въ базальтЬ, зеленомъ камне, граните и т. д. 
Причемъ нередко шарообразная форма соединяется съ 
концентрически скорлуповатымъ сложешемъ.

4) Шарообразная форма при образованы гороховыхъ 
камней, кроме главной химической причины (растворенья 
вещества), требуете для своего проявления еще и меха
ническую, вращательную силу. Примеры этому, кроме 
осадковъ къ ныне действующихъ горячихъ источникахъ, 
находимъ въ гороховыхъ камняхъ, бобовыхъ рудахъ и
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т. д. Совершенно такое же, но только искусственное, об- 
разоваше гороховыхъ камней авторъ наблюдалъ въ наро- 
выхъ котлахъ.

5) Шарообразная форма отъ мехапическаго обкатыва- 
шя всюду происходить вт. валунахъ, где вода им'йетъ дви
ж ете, какъ-то: въ р-йкахъ, ручьяхъ, на берегу озеръ и 
морей. Впрочемъ, не всегда одна вода снособствуетъ окру
гленно валуповъ; въ глетчерныхъ валунахъ мы видтшъ, 
что шарообразная форма ихъ постепенно возникаетъ вслйд- 
CTBie давлешя тт треыгя. Подобный же процессъ пмйетъ 
ы'Ьсто при образованы валуповъ въ рудныхъ жилахъ.

6) Шарообразная форма отъ наполнена пузырчатыхъ 
пустотъ въ горныхъ иородахъ сама собой понятна и 
встречается во всевозможпыхъ видоизм’йнеьняхъ кварца, 
известковаго шпата, цеолптовъ, оливина и т. д.

Д-ръ JI Греть (Dr. P. Groth. Monatsbericht d 
kon. preiis. Abaderaie d. Wisseusch. zu Berlin. April 1870.) 
сделали изслЙдовате объ отношетпн между кристалличе
скою формой и химическими строешемънекоторыхъ орга- 
ническихъ соедннеппй. Хотя сочиненйг это непосредствен
но къ минералогш и не относится, но, по особенности и 
новости метода, положепнаго въ основу изс.тЬдовашГг Грота, 
заслуживаетъ полнаго внимашя и нодргжашя мияерало- 
говъ. Такимъ образомъ авторъ, вместо того, что-бы изсл'Ь- 
довать одинаково кри ста л лиз у юпря ся тЬла, на шел ъ бо.тЬе 
целесообразными разсмотрРть, въ чемъ заключаются раз- 
лнч1я крнсталлпческихъ формъ, нринадлежащихъ хими
чески сродственнымъ телами, т. е. какая измкншпя пре- 
терпеваетъ данная кристаллическая форма вслгЬдств!е за
мещения въ ея хнмическомъ составе опредълепнаго коли
чества водорода одшшъ атомомъ или группою атомовъ дру- 
гаго тела. Изучивъ группу производныхъ бензоля, Гротъ 
убедился, что известные атомы и группы атомовъ, кото
рые заступаютъ место Н (водорода) въ бензоле и его по-
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слЬдующихъ пронзводныхъ, изм'бняютъ кристаллическую 
форму только известнымъ образомъ (т. е. до некоторой сте
пени); такъ что вновь происшедшую форму всегда можно 
сравнить кристаллографически съ первоначальною. На- 
прим'Ьръ, при веществахъ, ромбически кристаллизующих
ся, численное отношеше двухъ осей и величина ре- 
бровыхъ угловъ въ соответствующемъ поясе остаются 
тйже самыя (съ весьма малымъ различйемъ, показывае- 
мымъ изоморфными телами), между темъ какъ одна только 
третья ось, отъ зам ещ етя частицы новымъ элементами. 
претерпеваетъ въ своихъ размерахъ соответствующее 
изменеше. Къ действу ющимъ такими образомъ груииамъ 
атомовъ принадлежатъ въ особенности группа гидроксиля 
НО и нитрогруппа, N 0 2. Ниже приведенные случаи ближе 
подтверждаюсь мысль н нзследовашя Грота.

Бензоль СвН и, по оптическими изслЬдованщыъ, при- 
надлежптъ системе прямой ромбической призмы, кристал
лизуется въ ромбическихъ иирамидахъ и отношеше осей, 
его следующее:

а : b : с —  0,891 : 1 : 0,799.

1) Первый производный гидрокспль его, пменпо фе- 
ноль, не былъ еще определеяъ кристаллографически, но, 
по оптическими пзследоваигямъ, принадлежитъ также ром
бической системе.

2) Резорцннъ, т. е. бензочь, въ которомъ 2 атома Н 
замещены НО, равномерно относится къ ромбической 
системе (съ превосходной гемитрошей) и нмеетъ отно- 
menie:

а : Ъ : с =  0,9io : 1 : 0,з40, 

следовательно а : 1) равно отношепно въ бензоле (разница 
не выходптъ пзъ предела возможности ошибки при на
блюдений), но ось с цспытываетъ значительное изменеше.

3) Для производной.триоксиля, пирогалловой кнслотьг, 
покуда не определено еще над.тежащихъ данныхъ,
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Еще болышй йнтересъ нредставляютъ наследования 
иитрогруппы N 0 2 фенояя.

1. По кристаллографическимъ и оптическимъ наблю- 
д етям ъ  обыкновенный моно-нитрофеноль, подобно фено- 
лю, по видимому, принадлежитъ ромбической системЬ и 
имеетъ отнощеше; осей: а : b : с =  0,873 : 1 : (Ощо?).

2. Бинитрофенолъ, изсле.дованный кристаллографически 
Лораномъ и оптически Лапгомъ, имЬетъ:

а : b : с —  0,933 : 1 : 0,753.
3. Тринитрофеноль по Митчерлиху:

а : b : с —  0,937 : 1 : 0,974; 
следовательно и здесь, при остающейся системе кри
сталла и почти неизменяемомъ отношены осей, а : Ь, 
вступлете новой NO a группы производить изменеше одной 
только третьей реи.

Также хлоранилинъ С6Н 4С1 (NH2) по Деклуазо ромби- 
ченъ и имеетъ отношеше осей:

a, : b : с —  0,804 : 1 : 0,935; 
соответствующей ему нитро-хлоранилинъ, относится къ той- 
же системе и представляетъ: Jja : b : с =  0,791 : 1 : 1,117, 
т. е. и здесь нитро-группа производить изменеше кри
сталла въ одномъ только направлены и даже приблизи
тельно на туже величину, какъ въ нитро-феноляхъ.

Ещ е более характерный изменешя въ кристалличе- 
скихъ формахъ, принадлежащихъ органическимъ соста- 
вамъ, производятъ замещешя элементовъ хлоромъ, бро- 
момъ и т. д.

Дальнейшая изедедовашя въ этомъ направлены со 
временемъ, можетъ быть, приведутъ къ открытш 'числен- 
наго закона для объяснешя всЬхъ случаевъ морфотроши 
(M orphotropie), подобно вышеприведеннымъ; но покуда, 
зная, что известныя группы атомовъ, каковы НО ii .NO,, 
производятъ изменешя, по мнение Грота, можно изслЬдо- 
вать въ этомъ отношены металлы. Потому что водород-



ныя кислоты находятся въ морфотропическомъ отношенш 
къ солямъ, въ которыхъ металлъ зам'Ьщаетъ собою водо- 
родъ. Такъ наприм'Ьръ изъ группы ароматическихъ кис- 
лотъ можно привести два случая.

1) Форма кристалловъ пикриновой кислоты (тринитро- 
феноль), отъ замйщешя Н (водорода) однимъ атомомъ 
кал!я, изменяется только въ одномъ направлены, а именно:

а : b : с
Пикриновая кислота : C6H 2(N 02)3. ОН : ромбич. сис

темы —  0,937 : 1 : 0,974.
Пикриновокислый калш : CuH.i(N 02)3. О.Ка : ромбич. 

системы ~  0,942 : 1 : 1,352.
Аммонш производить тоже измгЬнен1е, т. е. аммошевая 

соль и кал1евая соль изоморфны.
2) Подобнымъ-же образомъ фталевая кислота отно

сится къ кислому фталевокислому аммонпо:
а : b : с

Фталевая кислота: CsH 4(COOH)(COOH):
ромбич. системы: 0,355 : 1 : 1,збз 

Фталевокислый аммонш: С6Н 4(СООН).
(СООАт.): ромбич. системы: 0,453 : ] : 1,327

Замечательный случай морфотропш между' фосфорно
кислыми соединешями приводить Раммельсбергъ (Berichte 
d. d. chem. Ges. zu Berlin. 1870):

H Tl2P 0 4+ a q .  ' ~
H 2N aP 0 4+ a q ,  B %

представляютъ огромное сходство въ ихъ форме, , вторая 
изъ нихъ изоморфна соответствующей таЩеврй соли.

Приведенный здЬсь изследовашя Грота открътйа^Тъ 
пространное и богатое поле для будущихъ изыекатгсй в;ь -гф 
разсуждеши отнош етй между изоморф1ей и морфотро- 
nieu.

Германъ Ереднеръ давно уже высказывалъ свои мь*- 
сли объ изменены кристаллическихъ формъ въ минера-
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лахъ отъ влш йя постороннихъ примесей вънервоначаль- 
ныхъ растворахъ, изъ которыхъ эти минералы кристал
лизуются (напр, апофиллитъ, известковый шпатъ, гипсъ). 
Въ Neues Jahrb . f. M ineralogie etc... 1870 p. 603, онъ 
сообщила. результаты своихъ опытовъ въ вышеномянутомъ 
направленш, изъ которыхъ, между прочимъ, слЬдуетъ 
что: 1) изъ холоднаго раствора кислаго углекислаго каль- 
щя кристаллизуется аррагонитъ въ вид’Ь острыхъ влино- 
видныхъ кристалловъ (две острыя домы), если только къ 
раствору прибавить незначительное количество кислаго 
углекислаго стронцш. 2) Если, не смешивая этихъ ра- 
створовъ, прибавлять въ первый изъ нихъ весьма медлен
но иосредсгвомъ нигки, очень малое количество кислаго 
углекислаго стронщя, то, кроме ромбоэдровъ известковаго 
шпата, получается множество игольчатыхъ кристалликовъ 
аррагонита. Тоже происходитъ отъ прибавлешя раствора 
гипса.

Прибавлеше другихъ веществъ къ раствору кислаго 
углекислаго калыця, иапримеръ незначительныхъ коли- 
чествъ азотнокислаго и углекислаго свинца, кремнекислаго 
narpia и кремнекислаго кал1я, оказываетъ зл1яте только 
на изменеше кристаллическихъ формъ образующегося при 
этихъ условьнхъ известковаго шпата, который изъ чистаго 
раствора получается въ виде главыаго ромбоэдра-HR,

Въ позднейшее время Г. Креднеръ произвелъ таше- 
же опыты въ большомъ виде съ целью точнаго определе- 
шя: въ какомъ именно направлены и въ какой степени 
прививаше жидкостей постороннихъ веществъ къ перво
начальному раствору влгяетъ на кристаллическую форму 
образующихся минеральыыхъ индивидумовъ (Вег. d. m ath — 
pliys. Cl. d .‘ К. Sachs. Ges, d. Wiss. 1870). Отчетъ объ 
этихъ опытахъ иапечатанъ также въ Journ. f. pract. Che- 
mie 1870, № 17, p. 292— 319, и особенно любопытные 
ихъ результаты — с.гЬдуюцце: 1) Изъ холоднаго, х и м и -



чески чистаго раствора кислаго углекислаго кальщя, при 
обыкновенной температуре и насыщениомъ состояши, про
исходив известковый шпатъ и притомъ, какъ выше ска
зано, въ форме главнаго ромбоэдра-j-R; при возрастаю- 
щемъ разжиженш раствора получаются призматичесте 
кристаллы аррагонита. 2) Отъ прибавления къ холодному 
раствору предъидущей соли кремнекислаго кал1я, кремнек. 
натрья или обоихъ вместе, иолучаюпдеся кристаллы извест- 
коваго шпата отличаются необыкновенною прозрачностью, 
отчетливостью образовашя и богатствомъ криеталличес- 
кихъ формъ. 3) Опыты съ холодными растворами кислаго 
углекислаго калыця почти несомненно доказываютъ, что 
на образоваше аррагонита въ однихъ случаяхъ оказыва- 
етъ вл1яше примись къ раствору кислаго углекислаго 
стронщя, а въ другихъ — сернокислаго кальщя, чтб по 
мненш  автора, подтверждается и въ природе парагене- 
зисомъ (совместны мъ нахождешемъ) некоторыхъ арраго- 
нитовъ. Такимъ образомъ, подобное вл1яше должно было 
иметь место при всехъ аррагонитовыхъ кристаллахъ, ко
торые сростаются съ гипсомъ или по близости- его нахо
дятся (Аррагошя, Франщя, Мохина и проч.). 4) Прибавле- 
nie достаточнаго количества раствора свиндовыхъ солей 
къ холодному раствору кислаго-углекислаго кальщя про- 
изводитъ изъ него также аррагонитовые кристаллы. Та
кой опытъ подтверждается въ природе нахождешемъ тар- 
новицита. Между темъ какъ незначительная примесь раст
вора кислаго углекислаго свинца вл!яетъ только на бо
гатство плоскостей, нроисходящаго при этомъ, известко- 
ваго шпата. Обиця заключения изъ всехъ оиытовъ Кред- 
нера следующий I. Известный примеси къ миперальнымъ 
растворамъ вльяютъ на кристаллическую форму и богат
ство плоскостей образующихся изъ нихъ педелимыхъ. 
II. Одно и тоже минеральное вещество, отъ известной при
меси къ его раствору, можетъ получать возбуждеше къ 
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образованно совершенно различныхъ минеральныхъ ви 
довъ. III. Углекислая известь, кристаллизующаяся изъ 
холоднаго и чистаго раствора кислаго углекислаго каль- 
щя, въ случай известной его насыщенности, получается 
въ форм'Ь известковаго шпата и, при незначительной при- 
мйси раствора углекислаго свинца, сйрнокислаго кальщя 
или углекислаго стронщя, кристаллизуется въ формй арра- 
гонита. 1У. Различ1я въ температур^ и крепости раст
вора не должны разсматриваться какъ единственныя при
чины диморфизма углекислой извести.

Въ I том^ «Journ. f. pract. Chemie» 1870, № 10, p. 
452 Густ авъ Вундеръ  помйстилъ довольно пространную 
статью о произведенныхъ имъ изслйдовашяхъ надъ обра- 
зоватем ъ кристалловъ различныхъ веществъ въ расплав- 
ленныхъ предъ паяльною трубкою королькахъ буры и фос
форной соли. Въ минералогической литератур^ по этому 
предмету имеются сочинетя Гус. Розе (Monastb. d. k.Akad. 
d. W issensch. zu Berlin. 1867 p. 129. und 450), Эмер
сона (Proceedings of the Americ. Acad, of A rts  and Sci
ences, 6, p. 476) и Сорби (Chem. News 1869, 20, p. 18); 
тймъ не менйе однакоже трудъ Г. Вундера заслуживаетъ 
полнаго внимашя мшзералоговъ, какъ въ отношенш мно
гихъ показанныхъ въ немъ практическихъ пр1емовъ для 
легчайшаго получешя означенныхъ кристалловъ, такъ и 
въ разсужденш удобства группировашя добытыхъ авто- 
ромъ результатовъ. Вообще Г. Вундеръ, при опытахъ кри- 
сталлизацш со сказанною ц'Ьлью, рекомендуетъ изелйдо- 
вателямъ не упускать изъ виду слйдугощихъ общихъ по- 
ложешй.

Немнопя только борпокислыя и фосфорнокислый соли, 
какъ наприм'Ьръ бура и метафосфорнокислый натръ, при 
переход'Ь изъ расплавленно-жидкаго состояшя въ твердое, 
способны образовать совершенно аморфную, стекловид
ную массу; ббльшая часть солей, охлаждаясь — обыкно
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венно кристаллизуется. Отъ примеси къ первымъ солямъ 
какой нибудь земли, при расплавлении, получаются крис
таллы борно или фосфорнокислой земли среди аморф- 
наго стекла борно—или фосфорнокислой щелочи, которая 
не разрушаетъ этихъ кристалловъ, но, заключаясь между 
ними, только способствуетъ ихъ взаимному группирова- 
нш. Если при этомъ, находящаяся въ расплавленномъ со
стоянш, смйсь вещества и плавней относительно быстро 
охладится, въ такомъ случай частицы кристаллизующагося 
соединешя не будутъ имйть времени для сопротивлешя 
некристаллизующейся части, скопятся въ одну массу и 
тогда, конечно, вся смйсь будетъ казаться мутною и аморф
ною. Напротивъ, когда такая-же расплавленная смйсь при 
охлаждеши останется долгое время въ температурй, при 
которой составныя части переходятъ изъ жидкаго состоя- 
кгя въ твердое, особенно если точка отвердйшя кристал
лизующагося соединешя выше точки отвердйшя аморф- 
наго плавня,— въ такомъ случай кристаллизащя примйси 
достигнетъ совершеннаго развитая Вообще она происхо
дит ъ тмъ совершеннйе, чймъ дольше удерживается бла- 
гопр1ятная для нея температура и чймъ быстрйе раство
ряется относительно большое количество кристаллизую
щагося соединешя въ массй аморфнаго вещества. Но какъ 
съ одной стороны быстрая кристаллизащя не благощйят- 
на для надлежащаго выполнения кристалла, а съ другой 
стороны, отъ выдйлешя большаго количества кристалловъ, 
королекъ флюса при охлаж.денш легко становится мут- 
нымъ и совершенно молочнымъ, то, для избйжашя этихъ 
неудобствъ, слйдуетъ уменьшить насыщеше королька и 
держать его въ нужной для кристаллизацш температурй 
до тйхъ поръ, пока не будетъ видно нростымъ глазомъ 
начинающагося слабаго получешя королька, который по 
охлаждеши подвергается микроскопическому изслйдованш.
Температура, благопргятная для кристаллизацш вещества,

*

— 295 —



— 296 —

очевидно, зависитъ отъ различныхъ обстоятельствъ, частью 
отъ самой природы этого вещества, а частью отъ отно- 
сительнаго его количества по сравнешю съ массою раст
воряющего флюса; но вообще температура эта въ каж 
домъ данномъ случай легко определяется на практике 
посредствомъ последовательныхъ испытанш королька въ 
различныхъ частяхъ пламени паяльной трубки. Если ис
пытуемое вещество, напримеръ известь, легко и въ боль- 
шомъ количестве растворяется во флюсе и при охлажде- 
ши образуетъ спутанную кристаллическую массу или ша
ровидный аггрегатъ. въ такомъ случай слабо насыщен
ный королекъ флюса должно быстро охлаждать совершен
но или только отчасти. Въ слабонасыщенномъ корольке, 
отвердевающими при всйхъ обстоятельствахъ въ совер
шенно прозрачное стекло, можно вызвать появлете крис
талловъ посредством!, продолжительнаго и сильнаго его 
накаливашя, отъ котораго избытокъ флюса —- буры или 
фоефорнокислаго натра — улетучивается. Не рйдко слу
чается, что, при употребленш одн'Ьхт. и тйхъ-же веществъ, 
происходятъ кристаллы различной формы, смотря по выс
шей или низшей температуре плавлешя королька. И та
кое различие объясняется какъ диморфизмомъ веществъ 
(титановая кислота), такъ и разлшйемъ состава возникаю- 
щихъ кристалловъ. Отъ прибавлены, напримеръ къ фос
форной соли глинозема, можно получать по произволу 
кристаллы корунда или фоефорнокислаго глинозема.

При изготовленш ирепаратовъ, предназначаемыхъ для 
микроскопическаго изелйдовашя, авторъ рекомендуетъ 
иметь въ виду следующее:

Ушко платиновой проволоки, въ которомъ помещается 
королекъ, должно быть совершенно круглое и иметь около 
3 миллим, въ д1аметре; толщина проволоки должна со
ответствовать удобству помещен]» на ней плавня, толщи
ну котораго слйдуетъ допускать не больше 1 и л и  1
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миллиметровъ. Предложенную Густ. Розе методу сжима- 
шя щипчиками шарообразнаго королька въ расплавлен- 
номъ его состоянш Г. Вупдеръ не одобряетъ для всЬхъ 
случаевъ, потому что такое сжимашс д^лаетъ поверх
ность королька неровного и волнообразною. Для предохра- 
негпя корольковъ отъ дгЬйств;я влажности ихъ можно по
мещать въ стеклянный трубочки или заклеивать между 
двумя стеклами помощно канадскаго бальзама Въ по- 
сл'Ьднемъ случай, кристаллы, находящееся по краямъ ко
ролька, становятся более ясными, ио за то безцветньге 
кристаллы, лежашде на поверхности королька, совершенно 
теряютъ ясность своихъ контуровъ. СлЬдовательио, при- 
м'йнегне канадскаго бальзама оказывается не для всйхъ 
случаевъ одинаково выгоднымъ.

Гольпня увеличения при мякроскоиическихъ изслРдо- 
в атя х ъ  кристалловъ автора, вообще находить неудобны
ми и считаетъ, почти для всйхъ случаевъ, вполне досга- 
точнымъ линейное увеличешс отъ 80 до 100 разъ.

Въ статье г. Вундера, сопровождающейся В6 лито
графическими рисунками, скопированными съ фотографи- 
ческихъ сннмковъ, приведены очень многге примеры об- 
разовашя кристалловъ изъ различныхъ примесей въ рас- 
плавленныхъ корблькахъ буры и фосфорной соли. Въ 
следующемъ № 15 «Journ. f. pract. Chemie» 1870, ав- 
торъ поместилъ новый рядъ своихъ спещальныхъ изы- 
сканШ предъ паяльною трубкою надъ изотриморфизмомъ 
оловянной окиси и титановой кислоты, о которыхъ 
будетъ сообщено въ своемъ месте. Въ «Sitzber. cl. 
Gesellscli. naturforsch. Freunde zu Berlin», 17 Mai 
1870, А. З а д е б е к ъ  написалъ весьма любопытную 
статью объ изоморфизме хризолита съ хризоберилломъ 
и объ отношенш силикатовъ и алюминатовъ въ прос- 
тымъ сернистымъ соединешямъ, въ которой, между про- 
чимъ, онъ говорить, чго хотя еще Густ. Розе давно
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было указано кристаллографическое сходство хризолита 
съ хризоберилломъ и Дана приводилъ одинаковость объе- 
мовъ ихъ атомовъ, однакоже эти доводы не подтвержда
лись тогдашними поняНями о химическомъ строенш ве
щества— берилловой земли. НовМ нпя изследовашя побу
дили считать эту землю двухъ-атомнымъ элемептомъ и 
потому ожидаемое химическое сходство между хризоли- 
томъ Mg'2 Si О4 и хризоберилломъ В еА Ю 4 оказалось не- 
сомн’йннымъ; следовательно, здесь Mg Si замещается А1 
совершенно такимъ-же образомъ, какъ при глиноземъ — 
содержащихъ авгитахъ и роговыхъ обманкахъ. Тоже са
мое, какъ кажется, имеетъ место при шпинели и гра
нате, а именно: 8 частицы шпинели — M g3 А13 0 12 изо-

морфны 1 частице граната: В,3 А1 Sid О12. Наружным фор
мы хризоберилла имеютъ большое сходство съ кристал
лами меднаго блеска и аконтита, но вещество обоихъ 
этихъ минераловъ Cu2S и A g2S диморфно (двуформенно) 
и въ формахъ правильной системы изоморфно со многи
ми другими сернистыми соединетями, напримеръ съ 
марганцовой и цинковой обманкой. Оба эти Цоединешя, 
т. е. MnS и ZnS, въ свою очередь, кристаллизуются вме
сте съ полусиликатами, т. е. входятъ въ составь ихъ, и 
образуютъ гельвинъ и даналитъ, которые представляются 
въ форме цинковой обманки. Полусиликаты могутъ быть 
также разсматриваемы изоморфными съ алюминатами, 
именно со шпинелью, кристаллизующеюся въ правильной 
системе. Также и ромбоэдрическая формы полусилика- 
товъ, известным намъ въ фенаките, виллемите и дюп- 
тазе, повторяютъ себя въ кристаллахъ простыхъ сернн- 
стыхъ соединешй, именно въ киновари и можетъ быть 
въ гриноките. Приведенная здесь таблица делаетъ все 
эти отношешя более наглядными:
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Правильная Ромбическая Ромбоэдрическое
система. система. отдгьлете.

б) А лю м инат ы :

Шпинель M gA lO 1 Хризобериллъ В еА Ю 4

2 )  Силикаты:

Хризолита M g2S i0 4 . . Фенакитъ Be2 SiO4.
Вильемитъ Z n2S i0 4. 
Дюптазъ CuH2S i0 4.

3 ) Силикат ы и сщ т ист ы я соедгтетя.

R — Be, Ми, Zn, Fe.Гельвинъ [ 3 (R S i04)-)-MnS 

Даналитъ ! 3 (R S i04)-|-ZnS

4) Сгъриистыя соединетя.

Цинковая обманка ZnS.
Марганцовая обманка M nS..............................Киноварь HgS.
Серебряный блескъ Ag2S . . Акантитъ Ag2S.
Искуств. мйдн. блескъ Cu2S. . мйдн. блескъ Cu2S.

Профес. Францъ фонъ К о б ел л ь  (Poggendorf. Aim. 
d. Phys. und Chemie 1870. Bd. CXLI, № 11, p. 446) 
выразилъ свои взгляды на у ч ете  о такъ называемой кри- 
сталлизацшиной воде, понятая о которой, до сихъ поръ, 
мало определенны и значеше ея въ соединешяхъ пони
мается довольно произвольно. Такая неясность предмета, 
но мнгЬнш Кобелля, происходитъ главнейше оттого, что 
легкое отделете воды изъ соединешя считается уже при- 
знакомъ кристаллизацюнной воды; къ тому же границы 
температуры, возбуждающей это отдйлеше, изменяются 
отъ 0° до 200° и более. Но неоспоримо, что если изъ
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какого-бы то ни было химического соединегия отнять со- 
вершенно или только отчасти удалить одну изъ состав- 
ныхъ частей его, то оно перестаете быть тЬчъ видомъ, 
которымъ было прежде, или, выражаясь иначе, оно сд е
лается при известныхъ УСЛОВГЯХЪ смесью многихъ другихъ 
видовъ. Подобпое-же превращение одного вида въ другой 
имеетъ место и при введенш новой составной части, ко
торой въ соединены! прежде вовсе не было или-же она 
находилась въ другомъ количестве. Все такая превраще- 
шя, конечно, объусловливаютъ перемену кристаллизацш 
видовъ. Ромбический пиролюзите, лишенный н агр ев ател ь  
кислорода, превращается въ квадратный гаусманитъ; кли
норомбическая глауберова соль, отъ нагреваш я превра
щается въ ромбическш тенардитъ; тоже происходить съ 
клиноромбическою содою, которая отъ потери воды при 
выветриванш, переходить въ ромбичесшй термонатритъ; 
клиноромбическлй гидро-галитъ, кристаллизующейся при 
10 э, отъ потери воды, даже при 0°, превращается въ 
кубы поваренной соли и т. д.

Такимъ образомъ водный видъ А, лишившись своей 
такъ называемой кристаллизационной воды, превращается 
въ другой видъ В и вода эта относилась къ конституции 
перваго вида, какъ и вся вода въ немъ находящаяся, а 
следовательно въ химическомъ составе она не можетъ 
разематриваться за некоторый физический прибавокъ или 
за гигроскопическую воду, количество которой изменяется 
отъ состояшя влажности воздуха. А потому, если консти- 
тущонною водою называть ту воду, которая необходима 
для сущ ествоватя соединегия, въ такомъ случае вся со
держащаяся въ глауберовой соли вода—будетъ конститу- 
щонною. Но при выветриваши этой соли, прежде обра- 
щешя ея въ тенардитъ, образуется еще другой гидратъ, 

именно эксанталозъ (Ведана), имеющий составь NaS-f-2H, 
при чемъ выделяется изъ глауберовой соли 8 атомовъ
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Н , очевидно такъ называемой кристаллизационной воды, 
ноостающшся экеанталозъ не есть, однакояге, глауберова 
соль, также, какъ и не безводный тенардитъ.

Если, какъ говорятъ, свободное соединеше характе- 
ризуетъ собою кристаллизащоную воду, то такая вода бу
детъ отделяться изъ гидрата подъ колоколомъ воздушнаго 
наноса при помощи серной кислоты. Но этимъ путемъ 
количество воды получается большее или меньшее въ за
висимости отъ слабаго возвышешя температуры. Такъ

N a2P + 2 5 H  разлагается, въ сухомъ воздухе, въ NaP'J-)-l 5Н, 
а этотъ последгпй видъ, подъ колоколомъ надъ серною 
кислотою снова отделяетъ 14 атомовъ воды и превра
щается въ Ka2P-j-H . Теперь рождается вопросъ: будетъ- 
ли первое количество воды другою кристаллизационною 
водою, чТмъ второе? Изъ числа многихъ гидратовъ сТр 
нокислой магнезш, въ однихъ кристаллизащонная вода 
отделяется при температуре, несколько ббяьшей 0°, въ 
другихъ при 52 или 132?

Б е е  химическая соединешя могутъ существовать подъ 
в.гйятемъ только известныхъ условш и, при одинаковыхъ 
вненшихъ отношешяхъ, способность существовашя для 
различныхъ соединенно различна. Тенардитъ можетъ су
ществовать только въ сухомъ воздухе, иначе онъ обра
щается въ глауберову соль и наоборотъ. Кристаллизащя 
и аморфизмъ, но всей вероятности, играютъ тутъ боль

шую роль. N a2P-j-H , происшедший вышепоказаннымъ пу

темъ изъ N a2P~f-25H, не сущес/гвуетъ во влажномъ воз
духе; однакоже, при соединены съ водою оиъ поглоща- 

етъ только 14 ея атомовъ и обращается въ Na2P-f-15H, 

но не въ NaP-f-25H. Должны ли теперь эти 10 атомовъ 
разсматриваться за другую кристаллизационную воду, чймъ 
вышеприведенные 15 атомовъ?



Изъ всего сказаннаго Кобеллемъ следуете: что кри- 
сталлизацшнная вода ие должна считаться какою нибудь 
особенною водою, но разсматриваться за простую воду, 
отделяющуюся чрезъ разложеше известнаго вида гидра
та, переходящаго въ другой водный или безводный видь. 
Образовавнййся второй видъ, если только онъ содержите 
воду, можетъ снова выделить ее при повышен!и темпе
ратуры и сделаться третьимъ видомъ, содержащимъ еще 
меньше воды или вовсе ея не заключающимъ. Такой тре
тий видъ относится ко второму также, какъ второй къ 
первому и вся разница заключается въ хомъ, что разло- 
жеше этихъ видовъ не совершается съ одинаковою лег
костью, потому что, кроме ихъ, промежуточныхъ или срсд- 
нихъ видовъ— произойти не можетъ. Причина, по которой 
первый видъ отделяете часть своей воды легче, чемъ 
второй, а этотъ последшй легче, нежели третш, для насъ 
столько же неизвестна, сколько мало мы постигаемъ при
чину свойствъ различныхъ телъ вообще.

При замещеши въ соединешяхъ основашя водою, ав- 
торъ предлагаетъ разсматривать ее заместителемъ кислот- 
наго, т. е. электроотрицательнаго элемента, какъ это на
примеръ бываете при гидратахъ СаН, ВаН, и соответ- 
ствующихъ (ВаН)Н8, (КаН)Н4 и т. д.

Въ заключеше своей статьи, Ф. ф. Кобелль говоритъ 
о гинотетическихъ основашяхъ, на которыхъ устроивают- 
ся химичесшя формулы различныхъ соединенш и выска
зывается въ пользу употреблешя для мииераловъ преж- 
нихъ дуалистическихъ формулъ, подтверждая свои слова 
формулою гидрата сернокислой магнезш, которая для раз- 
личныхъ целей выражается: ОН

I

I
о  - M g-O H  иди
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0 или H 0 S 0 3, S 0 3 MgO, MgOIIO и т. д., а всего 
ц  J 0 проще MgS-f-H. Современный формулы вводятся 
въ Минералогш по требоватямъ органической Химш. Но 
предметы заяятш этой химш много различны отъ т'Ьхъ, 
которыми занимается минералопя. Не только предметы 
химш вообще и минералогш далеко не одинаковы, но и 
самая цйль этихъ наукъ весьма различна. Химтя изсле- 
дываетъ свойства элементовъ и ихъ соединенш при по
мощи непрерывно получаемыхъ новыхъ, искусственно со- 
зидаемыхъ видовъ, большая часть которыхъ не находится 
въ природе, да и находиться не можетъ при обще дМ - 
ствующихъ услов1яхъ воздуха, воды и изменяемости тем
пературы. Минералопя не занимается получетемъ новыхъ 
видовъ и произведетями органическаго царства, но имгЬ- 
етъ предметомъ изучешя первоначальные неорганичесше 
виды, встречающееся въ природе, и для выражешя ихъ 
состава предпочитаетъ до сихъ поръ употреблявппяся 
формулы, которыя проще и определительнее нынешнихъ.

Въ противоположность приведеннымъ здесь мнЬшямъ 
Кобелля, хотя и не по поводу ихъ, профес. Раммельс- 
бергъ въ «Bericht. d. Heutsch. Cliem. Gesellsch». 1870, 
№ 15 p. 830, публиковалъ свои воззрешя на отношеше 
Химш къ Минералогш, которыя,—какъ мне кажется, столь
ко же не новы, сколько—и односторонни. Никто не ста- 
нетъ спорить о томъ, что законы химическихъ соединенш 
и искусственно приготовленныхъ продуктовъ одни и те 
же; по, при современномъ развитш наукъ, делать резин  
между ними разграничешя, едва ли справедливо? Цель, 
съ которою производится изследоваше есгествеппыхъ пред- 
метовъ, ближе всего определяетъ науку. Одинъ и тотъ 
же кристаллъ минерала или искусственнаго продукта мо
жетъ дать много пищи для круга занятш Минералогш, 
Химш и Физики. Такимъ образомъ, каждая изъ двухъ наз-



ванныхъ наукъ, смотря по ц'Ьли исследователя, можетъ 
разсматриваться частью третьей или вспомогательною для 
нея наукою.
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(Продолж енге будетъ.)

О ГИДРАТЪ ОКСИХЛОРИСТАГО МАГН1Я * ) .

Чистая окись м агтя , какъ это уже давно известно, 
обладаетъ гидравлическими свойствами. Сорель нагаелъ, 
что эти свойства ея увеличиваются въ сильной степени, 
если къ ней прибавить воднаго раствора хлористаго маг- 
н!я. Плотный порошокъ окиси м агтя , .полученный про- 
каливашемъ продажной рыхлой, жженой магнезш (Mag
nesia usta), образуетъ при известныхъ услов1яхъ твердое 
соединете съ водою. Если же его смешать съ крР.пкимъ 
растворомъ хлористаго м агтя  (2 0 —30° Веашпё) въ гус
тое тесто и оставить въ покое, то уже по прошествш часа 
масса делается твердою и сухою. Сорель объяснялъ это 
явлеше образовашемъ гидрата оксихлористаго магн1я, но 
впрочемъ не подтвердилъ это опытомъ. Бендеръ подвергъ 
это тело подробному изследовашю и нащелъ, что дей

* )  Извлечен1е изъ статьи Вендера въ Lieb. A n n .  томъ C LIX ,  
стр. 341.
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ствительно масса состоитъ изъ гидрата оксихлористаго 
магшя. Для изсл'&довашя онъ бралъ массу, лежавшую 
пол года на воздухе? составъ ея оказался такой:

Такъ какъ углекислота была поглощена веществомъ 
впослЪдствш, то, не принимая ее въ разсчетъ, получимъ 
для затвердевшей массы такую формулу:

Что масса, полученная при застыванш смеси окиси 
магшя и раствора хлористаго магшя, есть химическое 
соединеше, подтверждается тймъ, что оно всегда имеетъ 
вышеприведенный составъ, и кроме того отношешемъ ея 
при нагреванш, какъ это сейчасъ увидимъ. Это тело 
теряетъ надъ серной кислотой 3 пая воды и образуетъ: 
Mg Cl2 +  5MgO -j- 14Н20. Последнее соединеше при 100° 
и при 150— 180°, теряетъ последовательно 6 и 2 пая 
воды. При этомъ надо заметить что количество хлора 
не изменяется, тогда какъ гидратъ хлористаго магшя 
уже при 106° разлагается, выделяя хлоръ въ виде хлори
стоводородной кислоты. Следовательно соединеше это можно 
разсматривать какъ гидратъ оксихлористаго магшя. При 
действш воды оно выделяете хлористый магшй, но не 
весь, а почти половину и образуетъ соединеше: M gCP-f- 
—{— 9MgO —(— 24Н 20 , теряющее при 100° 9 паевъ воды, и 
при 150— 180° еще 5 паевъ. При действш кипящей во
ды оно выделяете все количество хлористаго магшя и 
переходите въ 2M g0 +  3H ‘20 . Последнее тело чрезвы
чайно трудно теряетъ воду, а именно при 100° только 
2,1°/0, а при 150— 180°— 4,з процента, что соответствуете

3 5 ,5 0
10,зз
1 2 , 7 5

4 1 ,4 2

100,оо

MgCl2+ 5 M g 0 - ( -1 7 H 20 .
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формул^ 4MgO’+  5Н 20 . В of. эти соединения представля- 
ютъ тйла твердый и кр'Ьптя какъ хороший песчаникъ, 
имйютъ щнятный бйлый цв’йтъ и полируются. Какъ хо
лодная, такъ и кипящая вода не умепыиаетъ ихъ твер
дости. Последнее соединете весьма слабо притягиваетъ 
углекислоту, чгЬмъ походить на бруцитъ, отъ котораго 
отличается впрочемъ по своему составу. Что лее касается 
до строешя этихъ гЬлъ, то Бендеръ принимаешь въ нихъ 
существоваше двухъ группъ: [2M g0-)-3H 20 ] и [Mg Cl2—f— 
—j—MgO]. Тогда для соединенш, высушенныхъ надъ сЬрной 
кислотой получимъ следующее соотношете:

I. 2 {MgCl2 - f  MgO] +  16H 20  +  4{ 2MgO +  3H *0}
II. {M gO 2 +  MgO] +  12H 20  +  4{ 2MgO +  3H 20 j

H I......................................................... 4 { 2 M g 0 -f-3 H 20}
Формулы строетя этихъ соединенш мы получимъ,

если возмемъ ихъ высушенными при 150— 180° при до- 
пущенш четырехъатомности магшя. Тогда напр, для:

4Mg О +  5 Н 20  
Формула строетя будетъ:

|M g Н (НО)
u ]Mg Н (НО)
0{MgH (НО)
0{Mg(H НО)

Хотя мвоия изъ магнез1альныхъ соединений не гово
рить противъ такого предположешя, но все-таки оно бу
детъ безполезно до тйхъ поръ, пока существуешь сомн,Ь- 
Hie  относительно величины частицы магнез1альныхъ сое
диненш.



О НОВОЙ ДВОЙНОЙ СОЛИ ТАЛ1Я *)•

При смйшенш горячихъ растворовъ углекислаго тал in 
и платиносинеродистистаго ка.тйя не образуется, какъ мо
жно было предполагать, пдатиносинеродиетаго тал1я, а, 
какъ нашелъ F r i  swell, соедините посл'Ъдняго съ углекис- 
лымъ ттшемъ, состава: P t Т12 Су4, СО (ТЮ)2. Вещество 
это кристаллизуется повидимому въ правильной системЕ, 
кристаллы его обладаютъ дихроизмомъ: при отраженномъ 
свТт'Ь они имЗлотъ бронзовозеленый цв’Ьтъ, а при нрохо- 
дящемъ, кармазинокрасный; блескъ ихъ сильный, метал
лический. Азотная кислота выдТляетъ изъ нихъ углекис
лоту и оставляетъ массу слабо-краснаго цв^та, которая, 
по перекристаллизованш изъ воды, имГетъ составъ, под
ходящей къ формулТ платиносинеродистаго талгщ кото
рый получается при дМ ствш сГрнокислаго та.)пя на ила- 
тиносинеродистый oapift и представляетъ вещество слабо- 
желтаго цвТта. Соединеше P t Т12 Су4, СО (ТЮ)2 можно 
получать также прямо—смешивая P t  Т12 Су4 съ СО (ТЮ )2. 
При дМ ствш на это соединете тдистаго кал1я обра
зуются ioдиетый талiii, соль Гмелина и углекислый калш. 
Такъ какъ новая соль принадлежит'], правильной системгй, 
а Т12 COs и P t  Т12 Су,4 къ ромбической, то можно пред
положить, что атомы въ ней соединены тГснГе, чГмъ въ 
двойныхъ соляхъ.

*)  Иавлечеше изъ статьи Friswe.l’H:,u'b Lieb. A nn . т. CLIX, стр .383.  

Гори. Жури.  кн. X I .  1 8 7 1 .  9
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О РАЗЛОШЕНШ ОКИСИ УГЛЕРОДА СОВОКУПНЫМЪ ДеИСТВ1ЕМЪ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАГО Ж ЕЛЪЗА И ЕГО ОКИСИ *).

Г рунерг  наследовали действ1е окиси углерода на же
лезосодержащее минералы, и получили результаты соглас
ные съ наблюдешями Bell’я, заключающееся въ слйду- 
ющемъ:

1) При пропускаши окиси углерода надъ железосо
держащими минераломъ, нагретыми до 3 0 0 -  400°, проис
ходите возетановлеше окиси железа по направленно отъ 
поверхности минерала внутрь; но лишь только наружная 
кора минерала возстановится въ металлическое железо, 
начинается разрушеше минерала, опъ вспучивается и по
крывается порошкомъ угля.

2. Чемъ полнее возстановлен1е, темъ менее отлагает
ся угля, и вЬроятно, при окончательномъ возстановленш, 
отложеше угля прекратится; но во всякомъ случае на это 
потребно долгое время.

3. При пропускаши окиси углерода надъ металличе
скими железомъ, нагретыми до 3 0 0 — 400°, происходить 
также выдел erne угля, но въ томи только случае, когда 
въ окиси углерода содержится не много углекислоты, или 
въ присутствш веществъ, могущихъ превратить некото
рую часть окиси углерода вь углекислоту. Чистая же 
окись углерода выделяете тем ь менее угля, чемъ менее 
находится въ ж елезе окиси, и вероятно при полномъ 
отсутствш последней выдйлеше угля прекратится.

4. Выделяющейся порошокъ угля содержите m inim um  
5 — 7 проц. железа, и вероятно представляетъ химиче
ское соединеше железа съ углеродомъ; онъ более по
хожи на графить, чемъ па углеродъ выде.ляющшся при

*) Извдеч. изъ Zeitschr. far  Chemie. 1871, Hel't 11, s. 347.
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растворенш чугуна и стали въ кислотахъ. Кром'Ь того 
этотъ уголь содержитъ окись железа, по большей части 
магнитную.

5. СО2 д’Ьйствуетъ на железо постоянно окислительно 
но при 300— 400° д'Ьйств1е ея мало энергично. При этомъ 
происходить: FeO, F e 30 4 и F e20 3, но ни малМшаго 
количества углерода.

6. Образоваше жел'Ьзистаго углерода происходить отъ 
разложешя окиси углерода на углеродъ и углекислоту, но 
только тогда, когда при-этомъ находится металлическое 
железо и его закись; первое при-этомъ соединяется съ 
углеродомъ, вторая съ кислородомъ. Эта двойная реакщя 
можетъ быть выражена следующими уравнешями:

3 F e 0 - j - C 0 r = F e 30 4 +  C 
и F e30 4 -j~CO =r: 3FeO - f  CO2

7. Железный шпатъ и закись жел’бза при действш 
на нихъ углекислоты быстро даютъ магнитную окись ж е
леза, но безъ вы делен ia углерода, окись же углерода при 
этихъ услов1яхъ отлагаетъ большое количество железис- 
таго углерода.

8. Если при реакщяхъ сопровождающихся выд'Ьлен!- 
емъ угля, температура возвысится до яркокрасного кале- 
шя, то выделеше угля нетолько прекратится, но даже 
выделивппйся уголь сгоритъ, если при этомъ находится 
часть невозстановленной окиси жел'Ьза.

9. Относительно теорш доменныхъ печей надо заме* 
тить, что углеродъ, осевплй на минерале въ верхней час- 
ти печи, облегчаетъ возстановлете его въ средней- 
части печи.

10. Наконецъ можно предположить, что природные 
железосодержанре графиты образовались подобнымъ же 
путемъ

is г

"3 Bc.1i эти выносы мн’Ь кажется требуютъ бод’Ье точнаго разъя- 
ен е т я ,  К. Лисенко.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I СТАТИСТИКА.

ГОРНО-ЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РОСС1И 
ВЪ 1869 ГОДУ.

К. Скальковскаго.

Предлагаемый обзоръ есть сводъ офищальныхъ ста- 
тистическихъ данныхъ. представленныхъ горному уче
ному комитету и извлеченныхъ изъ дйлъ горнаго депар
тамента. Въ систем!; расположешя и обработка этихъ 
€вгЬд1;шй не произошло никакихъ существенныхъ изме
нены, сравнительно съ отчетомъ о производительности 
за 1868 годъ; дополнены только некоторые пропуски, въ 
особенности по частнымъ заводамъ губернж Царства Поль- 
скаго.

Большая часть доставленныхъ записей составлена.удо
влетворительно, исключеше составляютъ только свЬд!;тя 
о н'йкоторыхъ незначительныхъ частныхъ заводахъ въ 
западной Россш и губершяхъ Царства Польскаго; свЬ- 
д'Ьшя о производительности заводовъ финляндскихъ и пе- 
тербургскихъ также недостаточно полны.

До сихъ поръ, къ  сожал!ишо, довольно значительный 
запасъ матер1аловъ по горной статистик!», собираемыхъ 
ежегодно, лежитъ у насъ совершенно необработаннымъ, 
и гЬмъ съ большимъ удовольстчйемъ отмйчаемъ мы два очень 
хорошихъ труда: по статистик!; солянаго производства— 
Л. Л. Першке, и по статистик!» золотопромышленности— 
М. И. Замарина.
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П роизводительность  Ш лиховаго золота.

Золотоносные округа.

,

еГ «9 
а

о  о
Ч И О о

Количество  

промьы ыхъ  

песковъ.

Количество

добытаго

золота.

А.  Казенные: пуд- ПУД- Фун. з. дол.

1) Б е р е з о в с ю й .......................... 32 32 ,772,460 26 28 89 63
2) Богословский.......................... 31 21,244,400 25 5 43 58
3) M i a c c i t i f i ................................ 50 29,695,000 49 4 19 52

Б.  Кабинета Е г о  И м п е р а 
103 83,711.860 100 38 56 77

т о р а :  а ю  В е л и ч е с т в а .

1) АлтайскШ ................................ 3 11,559,750 17 10
2) И е р ч и н с ш й .......................... 14 56,951,335 136 21 85 51

В. Частные:
17 68,511,085 153 31 85 51

а) Восточная Сибирь. 

1) Енисейсшй.
северная часть . . . 129 156,541,500

94,603,500
165 17 82 70

южная часть . . . . 111 131 36 37 69
2) А ч и н с к Ш ................................ 18 27.208,670 21 4 32 42
3) М и н у с и н с т й .......................... ЗУ 30.058,100 30 4 16 70
4) К ансий  и 5) Нижнеудинск, 21 18,609,630 20 23 92 64
6) О л е к м и н с ю й ......................... 33 106,412.280 565 30 14 87
7) Б а р гу зи н с ш й .......................... 27 23,811,517 67 24 44 85
8) ВерхнеудинскШ . . . . 23 12,792,464 17 25 91 94
■ ) Н е р ч и н с к Ш .......................... 17 97,405,669 138 17 34 33

10) В ерхояенекШ ......................... 1 2,390,000 2 10 5 _
11) А м у р с к ш ................................ 2 7,434,442 101 37 15 -
12) Красноярск!^......................... 1 85,000 — — 65 24

Г>) Западная Сибирь.

13) M a p i n n c i d f t ......................... 70 30,525,850 27 15 33 85
14) Алтайский................................ 18 30,376,850 57 17 76 84
15) Семипалат.иСемир1зч. обл. 19 19,828,400 9 32 2 77

в) Уралъ.

16) Оренбургской губернш 203 100.061.949 170 21 88 77
17)  Пермской н У ф и м с к о й  губ. 277 144,201,626 225 11 57 50

1009 902,347,447 1,767 24 21 51

Итого . 1129 1,053,570,392

!

2 ,022 14 67 83
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Производительность сырой платины.

П Р О М Ы С Л А . is
5" Си с

Количество 
промытыхъ  
песковъ * ) .

Количество до
бытой сырой 

платины.

А. Казенные: пудовъ.

.
пуд. Ф у н . зол.

1) Златоустовсгпе..........................

Б ,  Частные:

— 7 30

2) Нижне-Тагильсгйе. 5 13,435,600 132 _ 70
3)  Г-жи Переясдавцевой — — 6 12 86
4) Графа Шувалова . . . . 1 243,100 3 12 70
6) На прочихъ промыслахъ . — — 1 6 27

Итого 6 13,678,700 142 39 91

Часть платины была вымыта попутно изъ золотосодержащихъ  
п еск о в ъ .
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П  изводительность серебра и  свинца

ЗА В О Д Ы .

Количество серебро-  
евинцовыхъ рудъ. Извлечено изъ рудъ

Добыто. Проплав
лено. Серебр,4. Свинца.

Г‘УД. НУД-
!

иуд.
1

Фун. зол. пуд. Фун.

А .  Казенные. 

1) АлагирскЫ...
!

448,230 8 1 ,876 ! 17
'

35 53 4,734

448,230 81,876 17 35 53 4,734 —

Б .  К аби н . Е го  
И м пер. Велич.

а) Алтайсш е :

2) Барнаульсшй . 642,359

1

211 35 84 16,905 23
3) Павловский__ 1,455,827 288,336 131 1 76 11,829 —
4) ЗиЪевмпй ...... 412,9 лЗ 137 14 67 9,903 35
5 )  Локтевсгой.... 353,826 185 22 53 16,891 3
6) ГавриловскШ. 601,465 308,575 51 36 18 — —

b) Нерчинске:  

7) КутомарскШ .. 38,716 44,139 32 36 93 4,013 34

2,096,008 2,050,158 750 27 93 59,543 15

В . Частные. Об- 
ласт ейСемипала-  
тинской гг Сыръ- 

Дарыгнской.

В) Какъ-Шянсмй. 
9)  Александорв- 

сгпй.....................

■
.

504,137

1,600

5,437

— — 400

415
10) Благодато-  

СтеФановсгай. н е Д * й с т в о в а л ъ.

504,137 7,037 — — — 1815 —

Г .  Частный руд-  
никъ. Ц арст во  

Польское.

11)  Твардовице . 35,000 _

35,000 — — — — —
И того__ 3 , 0 8 3 , 3 . 5 2,400,711 768 23 50 65,092 15
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П роизводительность  м онетны хъ  дворовъ.

М О Н Е Т Н Ы Е  Д В О РЫ . Количество. На сумму.

А . С П е т е р б у р г с к и й . пуд. фу II. 3.  д. руб. КОГ1.

1, Обработка металловъ.
высокойробнаго золота .

» серебра,  
очищенной платины . . . .

1 ,629 25 61 — 
3.560 16 87 14 

28 35 11

22,848,760 96 '/ ,  
3,209,912 76

2. Запечатано монеты. Число кружковъ.
а)  золотой.

червонной.............................................
п о л у и м п е р г а л о в ъ ..........................

143,003
3,900,003

441,879 27 
20,085,015 45

- 20,526,894 72

б) серебряной.
р у б л е й ................ 83 '/з иробы.
50 копеечник. . > »
25 > » »

285,003
20.003
20.003

285,003 — 
10,001 50 

5,000 75

— 300,005 25

20 нои'Ьечкиковъ 48 пробы. 
15 » > »
10 » » »

5 > з» *

17,001,298
8.120.003
3.710.003  

170,003

3,403 ,459  60  
1 ,218 .000  45 

371,000 30  
8 ,500  15

— 6,000 ,960  50

В) М’ЬДНОЙ. — 90,000 35V,

— 90,000  351 /_,

Б .  Е к а т ер и н б ур гс к т . пуд. Ф у н .

мЬдной . . . .  .......................... 34,564 20 1 ,729 ,900  —

— 1,729 ,900  —
Итого. . — 28,647,760 821 /4

Приготовлено.

Числомъ. В1?сомъ.

А )  С .Л ет е р бу р гск ш . пуд. Ф у н .  з. д.

1. Медалей.
a) золотыхъ 95 пробы
b)  серебряныхъ » »

83</3 ,
c)  б р о н з о в ы х ъ ................................
2. Ллатиновыхъ издЪлШ.

» 88 »
» 72 »
» 48 >

734
4.291

116
7,872

5
В
8

2 18 72 91 
7 23 28 47 

5 76 80*/2 
24 32 23 65  

32 77
6 45 
3 56а/3 
2 10 '
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П роизводительность  м'Ьди.

ЗА В О Д Ы .

Количество 
м1)дныхъ рудъ.

1
Д о б ы т о  м Ь д и .

добы-
тыхъ.

проплав
лен ныхъ въ штыкахъ. въ листахъ.

А. Казенные.  
Уралъ.

1) Богословсш й...
2) Юговекой. . .

иуд.

705,408
337,321

нуд-

746.831
305,700

пуд. Фун.

12,188 18 
3,293 33

иуд. фун. 

4,500 —

Б .  Кабинета Е го  
И  мперат орскаго  
В еличест ва. А л 

т ай.

3) Сузунсюй. . .

1,042,729

239,252

1,052,531

244,264

15,482 11 

33,624 —

4,500 -

В .  Частные.  
Уралъ.

4) Нижне-тагиль- 
екпй и 5) Вый- 
скШ....................

6) Верхъ-исетсюй
7) Полевской и 

8)  ИльинсшЙ.
9) Бымовскчй .

10) А ш ансм й.
11) КнауФстпй. . .
12 ) Ку р а ш и м с к i ^
13) Бизярсшй. . . .
14) Ольгннсгпе . .
15) Николаепав- 

динекш . . . .
16)  Святочудовск.
17) БогоявленсвШ.
18) ВоскресенскШ.
19) Благовещенск.
20) АрхангельскЩ.
21) Шильвенск1й .
22) Кананикольск.
23) Бемьтшевскш .
24) Мешинск1 Й .
25) В ерхоторскш .
26) Преображенск,
27) Вогословийй .

239,252

3,053,000
240,344

1,321,894
13,496

не
128,466

не■

170.000
136.000  

44.800  
26,700

j  не

49,745
3,256

10,000

|  не

244,264

3,723,680
240,554

1,320,972
29,400
Д’ЬЙ-

121,180

Д’Ьй

112,925
103,075

26.200
18*450

дей-

68,073
4,550

дей-

33,624 —

101,100 — 
15,306 18

22,748 2 1 Ч 4 
642 — 

ствовадъ.  
2,549 35

ствовали.

3,467 12V, 
4,980 — 
1,845 20 

673 21

ствовали.

1,147 37 
153 30

ствовали.

7.152 1 
295 37

4,184 28 

4,007 31

5,198,701 5,768,459,1 154,614 343/4| 15,640 17



— 318 —

З А В О Д Ы .

1

Количество  
мйдныхъ руда..

;
Количество полученной мйди.

добыто.
jпроплав

лено. въ штыкахъ. въ листахъ.

Г) Частные. Об
ласт ей  Семипа
лат инской  и А к 
молинской.

»УД- "УД- пуд. Фун. нуд. Фун.

28) Спассюй . . .
29) Алексаидров- 

ciriii....................
30) 1оанно-предте-  

ченскШ . . . .
31) Николаевсюй.
32) Благоцато-Сте- 

Фановсюй. . .
33) СтенановскЩ.
34) Владим1рск1Й .

35,138

)

^345,781

7,330

20,845

37,769

166,736

недъй-
44,810

недт.й-

1 ,550 15 

5,064 — 

5,600
8,500 —

ствовалъ. 
1 ,000  — 
ствовалъ.

_

388,249 160,160 21,714 15 —

Д. Частные. К ав
каза.

35) АлвердсшЙ . .
36) Шамблугскш . 
34)  АхтальскШ . . 
3 8 1 Кедебексьчй .
39) Кавартсюй . .
40) Катарский . .
41) ГалиаурскШ .
42) Пирдауданск.
43) МисханСкШ. .
44)  БарабатумскШ
4 5)  Дашкесансюй.
46) Ньювадинсьчй
47) Сицимаданск.
48) Агаракск1й . .

126,840

1,800
616,773

25,461
101,329

6,810
3,110

не
3,600

не
2,685

22,555
4,734

82.325
15,660

1,800
405,585

8.101
21,934

5,536
3,110

дЪй-
3,600

дЪЙ-
2,685

44,903
3,563

5,070 23 ’/2 
654 35 

20 —  
19,732 34 

2,509 — 
1,974 2*/, 

699 25 
154 20 

ствовалъ.
234 9

ствовалъ.
265 — 
937 1*/, 
175 —

1,300 — 

156 24

915,607 598,775 32,426 30 ' /2 1,456 24

Е .  Частные. Фмн- 
ляпдгя.

|i

49) Питкаранда .
50) Ф искарсъ. . .

76,800  
J 58,400 < 45,301 1,502  

439 —‘
— —

235,200 45,301 1,941 — —  —

Итого. . . 8,019,738 7,979,490 | 259,831 11 '/ , 21,597 1
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Производительность кобальта.

З А В О Д Ъ . Добыто
руды.

Выплавлено
кобальтовой

шпейзы.

А. Частный. Кавказъ. Пудовъ. Пудовъ.

Д а ш к е с а н с ю й ............................................. . : 7,715 1,560

Итого ■ || 7 ,71-5 1,560

П р о и зв о д и тел ь н о сть  олова.
--------------------------- i________________________

З А В О Д Ъ . Добыто
руды.

про
плавле
но руды

выпла
влено
олова.

А . Частный. Финляндия. Пудовъ. Пудовъ Пудовъ

П и т к а р а н д а .......................................................... 213,000 88,693 1,020

Итого . 1 . 213,000 88,693 1,020

П р о и зв о д и те л ь н о с ть  ц и н к а

З А В О Д Ы .
Добыто Проплав Приготовлено цинка.

галмея.
лено гал

мея. въ шгыкахъ въ лп-
етахъ.

Царство Польское. пудовъ. пудовъ. пуд. Фун. пуд.

а) Казенные.

1. Славковъ . . . .
2. Бендзинъ . . . .
3. Доыброва . . . .

1 ,270,500
не

998,305
дЪйство

1 111,351 10 
валъ.

33,000

Ь) Частные.
1,270,500 998,305 111,351 10 33,000

4. Волеславъ (рудпикъ)
5. Сосновица . . . .
6. Миловице.......................
7 Гродзетцъ . . . .  
8. Загурж е..........................

1,187,241

не

466,455

д'Ьйство
203,973

74,944 — 
7,506 — 

валъ. 
27,527 —

—

1,187,241  ’ 3 670,428 109,977 — —

Итого . 2,457,741 1,668,733 221,328 10 33 ООО
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Ж е л е з н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .

П р о и зв о д и те л ь н о с ть  ч у г у н а .

Добыто же- Проплавл. Выплавлено чугуна.

З А В О Д Ы . рудъ и 

шлаковъ.РУДЪ. В ъ шты
ках ъ.

Въ при- 
пасахъ.

ПУД. ПУД- пуд. пуд.

А .  Казенные.

1)  К а м е н с к Ш ................
2) ЗлатоустовскШ. . .
3 )  С аткинсю й ................
4 )  К у с п н с к ш ................
5 )  КушвинскШ . . . .
6) БаранчинскШ . . . 
7} Верхне-Турпнскш .
8) Песковсюй . . . . . .
9 )  Лисичанскш . . . .

10) АлександровеKiM . .
11) К о н ч о зе р с т й .  . . .
12) Суаярвсъчй................
13) Валазминсшй. . . .

558,439
201,735
359,586
450,000

j 1,672,432

957.834
167^631

80,506
45,610

133,796

540,391
48,728

641,624
409,222
583,117
411,323
395,426
673,942

д й й 
103.709  
1 8 2 ’708 
174,923

110,169
15,710

324,125
111,661
286.179  
240,381  
204,779
203.179

с т в о 
30,225  
55,209  
63,218

105,099
5,090
2,604

50,743
19,636
29,912

4,^79
29,459

в а л ъ. 
104 

48
138

Б .  Кабинет а Е ю  Импе-  
р а т о р с к а го  В еличест ва.

4,627,569 4,165,661 1,644,835 247,112

14) Г у р ь е в с й й ................
15) Томсш й........................
16) Петровский................

2,952  
н е

46,124

52,860
Д 'Й й
37,208

21,115  
с т в о 
11,234

2,440
в а л ъ .

3,589

49,076 90,068 32,349 6,029
В .  Частные. Уралъ.

17)  Нижне-Тагильсюй .
18)  Верхне-Салдинсюй.
19) Висимо - Ш айтанск.
20) Верхъ-Исетш пй . .
21)  Р е ж е в с к о й .................
22) Верхне-НеЙвинсшй.
23) Нейвинско-Рудяиск.

|  4,117,215

227,612
475,394

65,166
354,305

1,054,749
1,337,182

487.531
275,100
345,486
18:5,714
380,157

'

568,752
813,709
293,925
127,210
163,352
99.918

194,601

143,976
•81,550
29,965
25,433
47,156
18,376
33,243

0
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Добыто Проплавл. Выплавлено чугуна,

ЗА В О Д Ы . жел’Ьзныхъ рудт, и

рудъ- шлаковъ. Въ шты- Въ при-
нахъ. н а сахъ .

иуд. ПУД- иуд. ПУД.

24) Верхне-Тагильстпй. 394.767
'

437,244 221,432 46,424
25) УткинскШ (Яковле-

выхъ) ......................... 240,510 264,082 99,075 37,805
26) Нейво-Алапаевсюй. 1,034,924 1,034,924 482,453 48,823
27) Нейво-ШайтанскШ. 315,579 315,579 145,024 30,093
28) Верхне- Синячихип-

CKifi................................ 367,296 367,296 173,13 ' 6,195
29) Н евьянмпй................ 485.003 588,686 280,818 36.913
30) П с т р о к аме н с к i й . . 511 '728 253,327 113.251 21,678
31) Нижне-Сергинсшй . у 395,920 131,755 20,668
32) Верхне-СергинскВ!. ? 262,764 87.984 7,935
33) КыштымслйЙА . . . 654,069 795.987 380 '512 43,989
31) Каслинских................ 489,231 407,591 199,223 20,039
35) НязепетровсклЁ. . . 541,024 549,348 201,102 78,861
36) С ы сер тсю й ................ 1 ,259,373 1,087^610

330,470
526,247 37,113

37) C t i s e p e u i f t ................ 376,400 153,900 14.830
38) М о л е б с ю й ................ 226,364 246,679 79,110 14,600
39) Уткинсшй (Суксун-

203,344с ш й ) ............................ 447,831 473,727 24,186
40) РевдинекШ . . . . . 799,695 799,695 393,678 20,234
41) Ш айтансюй . . . . 414,714 414,714 134,927 32,137
42) Нижне-Иргинсюй . 156,423 233,820 64,049 21,924
43) Всеволодовильвен-

92,788ск]й................................ 307,329 265,796 9,185
44) П о ж е в ск о й ................ н е д t. й с т в о в а л ъ .
45) Алек; андровс1ай . . 407,802 400,749 101,012 18.384
46) Ч е р м о б к х й ................ 1 888 625 254,197 98,874 25,506
47) Кизеловскхй . . . . 568,513 282,368 20,870
48) Архангело-Паипйск. 782,443 619,857 236,137 31,514
49) Кусье-Александров-

195,638 14,584СК1Й................................ 470,255
254,235

516,572
50) Кы новской ................ 259,277 99,281 24,052
51) Вилимбаевслпй). . . у 9 455.596 112,751
52) Ку в и и с к и ! ................ 282,274 705,296 277^387 23,450
53) .ЯысвенсЕ1Й ................ 315,259 192,015 63,570 19,800
54) B u c e p c K ia ................. 192,754 287.701

380.849
109,939 7,648

55) Верхне-Уфалейсюй.
! ?

165.440 28.238
56) Нижне-У Фалейсюй . 459,514 198,251 28,119
57) Юрюзансхнй . . . . 220,000 192,035 100,881 12,026
58) Катавъ-Ивановстй. 416,535 768,615 370,610 81,952
59) Симсюй........................ |  347,102 333,839 143,476 48,590
60) Николаевсвлй. . . . 196,784 111.363 58
61) В'Ёлор'ЬцЕйй . . . . | 538,000 220,033 86,'231 27,321
62) '1 ИрЛЯНСЕ1Й‘.................. 139,773 79,214 9,027
63) У зя н с ш й .................... у у 4,202
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ЗА В О Д Ы .

Добыто Ироплавл. | Выплавлено чугуна.

желЬзныхъ

РУДЪ.
рудъ и ; 

ш л а к о в ъ .: Въ шты- 
кахъ.

В ъ нри- 
пасахъ.

иуд-
1

пуд- ПУД- иуд.

592,158
1,280,525

\

484,195  
827,327

178,705
260,063

26,768
v9,371

) ?
138,139

16,490
31,936

4,673
19,016

777

| н е Д *  й
-

С Г В О в а л  и .

526,500
582,187

?

612,117
490,306

71,544

168,242
159,133

20,619

45,270
13,911

5,850

22.350,306 22,723,915 10,418.112 1,623,214

1,052,047
1,000,099

190,426
21,610

235,861
223,262
927,800
315,992
588,974
416,343

808,973  
749,483  
185,451  

не д 15 й 
288,770  
178,712  
662,184  
303,403  
365,721  
256,866

357,800
286,239

60,909
С Т В О

91,685
85,194

303,908
149,358
170,100

87,191

16,385  
6,984  
2,134  

в а л ъ 
13,696  

4.060  
28^575 

4.846  
7,183  
8.835

j н е Д Ь й с т в о в а л  и .

213,938
170,000

181,806
1;,9,390

•

45,546
28,792

54,393  
21,906

172,873 167,573 44,440 28,803

|  1 ,235 ,685 838,857
275,105

151.860
82,255

235,237
30,090

395,111 358,864 74,431 76,471

245,349  
159,747  

34,184  
н е 

270,000  
358,237  

34,897

220,125
144,903

34,184
д И й
276,461
284,937

34,897

36,856  
41,820  

5,113  
е т в о 

35,497  
57,107  
11,279

65,473  
38,543  
10,611  
в а л  ч .. 
99,479  
53,025  
14,196

64)  Верхне-Авзянопет  
ровскШ ....................

65)  Омутнинскш. .
66)  Верхне - Залознин
67) Залазнииско-Б'Вло 

р'Ьцсай....................
68 )  НючпаскШ. . . .
69)  НювчимскШ . . .
70) Климковско-Боров  

с к о й ........................
71)  Чернохолунищйй
72) Шурмоникольсюй

Г. Частные. Зам осков
ные.

73)  Выксунсъчй . . .
74)  СновЪдсмй . . .
75) Унженсвай. . . .
76)  Кулебаксгпй. . .
77)  Гусевской. . . .

В е рх н е -У нже не к i й 
Илевсгпй . . . .  
ТашинскЫ . . . 
КарачаровскШ .

82) МердушинскШ. .
83)  Липецк)й . . . .  

Геориевск)й. , . 
Дугненсшй . . . 
РесетинекШ . . . 
Сенетско - Иванов
с к Ш ........................
Людиновскш и 89  ̂
Сукременскш .

90) Ивано-СерпевскШ
91) Верхне- и Нижне 

Песочинск. (Маль 
нова) ....................

92)  ПесочинскШ (Кри  
в о р о т о в а ) . . . .

93 )  ЧерепецкШ . . . 
91) Богдано-Пегровск
9 5)  ХанинскШ . . . .
96)  Мышег<яий . . .
97 )  Сынтульскйй. . .
98) Сентурсшй . . .

78)
79)
80)  
81)

84)
85)
86)
87)

88)
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ЗА В О Д Ы .

Добыто

жел’Ьзныхъ

РУДЪ.

Проплавл.

рудъ и 

шлаковъ.

Выплавле!

Вь шты- 
кахъ.

ю чугуна.

Въ при- 
пасахъ.

99) Истинеко-Залипяж- 
ciciii............................

100) Ибердецьчй . . . .
101) Бытошевсюй .
102) АвгарскШ ................
103) Д убенскШ ................

НУД-

3 9 ,280 
н е 

22,801  
168,960  
166,434

иуд - 

49,311
Д Ъ Й 

132,938  
103,915  
208,326

пуд.

13,704  
с т в о 
23,309  
27,513  
40,647

пуд.

5,637
в а л ъ .
28,175
20,308
62,608

Д. Частный. Кавказъ.  

104) Чатахскдй ................

8 ,659,910

121,381

7,281,755

104,054

2,312,553

2,000

937,653

21,000

Е .  Неподчиненные Г о р 
ному Управленгю, въ За-  

падномъ К р а п .

105) Налибокстпй . . .
106) ВишневскШ . . . .
107) Денешовскш . . .
108) Александра . . . .
109) Высокая Печь. '. .
110) СтаринскШ . . . .
111) Гутка ........................
112) Въ рудннхъ. . . .

121,381

368,000  
и е

36.000  
539,864

7.000  
н е
33.000

5.000

104,054

368,000  
д ъ й
36.000  

539,864
7.000  

Д i  й
33.000

9.000

2,000

164,060  
с т в о

100,551

с Т В 0

21,000

2,304
в а л ъ .
02,000

2,000
в а л ъ .
10,000

2,682

Ж. Частные. Сибирь.

113) Абаканский . . . .
114) Николаевский . . .

992,864  

|  387,000

992,864

237,700  
149,303

264,611

113,826
68,426

28,986

21,278
8,040

3 .  Казенные. Ц арст во  
Польское.

115) Байковая Гута . .
116) П ан к и ........................
117) М рочковъ ................
118) Реевъ ........................
119) М о с т к и ....................
120) Страховиде . . . .
121) Бзинъ. 122) Пар- 

шевъ и 123) Самсо- 
и о в ъ ............................

387,000

457,572
126,322

1 811,132 • 
1 
)

н е

387,003

561,584
172,031
160,200
216,060

74,900
354,050

Д Ъ й

182,252

166,969
45,920
53,770
74,613
27,550

131,840

С Т В 0

29,318

5,548
11,510

21/267

2,320

в а л и .

1,395,214 1,538,825 500,662 40,645
|
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З А В О Д Ы .

Добыто  

желЪзн. 

РУДЪ.

Проплав. Выплавлено чугуна

рудъ и 

шлавовъ. Въ шты- 
кахъ.

В ъ  при- 
пасахъ.

1
пудовъ. пудовъ. пудовъ. пудовъ.

И. Частные. Ц а рст во  
Польское.

124) КлнмковичскШ. 424,095 113,479 7,197
125) Хм'Ьлевсшй . \ 157,500 30,000 15,000
126) Бодзеховскш . 82,500 40,000 40,000
12-7) Држевицкш. 207.500 32,918 24,337
р28) Пржисухсшй 152^815 36,625 — -
129) БялачевскШ. 51'293 7,374 8,387
130) К ор ы гковстй  . 100.000 20,000 —
131) МалинецкШ. 195'760 56,600 3,925
132) Махорахстпй 148,842 42,212 —
133) Ржуцовсюй . 107.200 22,800 2,200
134) БлижинскЫ . 132,000 12,283 14,307
135) НинковскШ . 85,500 20,083 —
136) ХлевисскШ . 480,000 150,000 2,125
137) НеклансюЙ . 218,075 70,363 __
138) БерковицкШ . 119,475 32,952 235
139) КонскШ . . . . 12,500 38,875 1,125
140) Красненсюй 197,575 52,725 3,725
141) Ш ецинсшй . 61,250 12,050 5,325
142) Фидоръ . . . . t ? 15,301 —
143) Оврадзеновъ . 101,364 97,632 — 25,818
144) Поремба МжиглоЦ. 63,600 7,577 40,818
145) Масдоньскъ. 10,457 3,567
146) Мячевъ . . . . 70 ,800 558,036 4,500 22,000
147) Бляховнн 248,804 75,734 25,250
148) Леопольдовъ . 83,028 9,153 15,990
149) Старая Кузница . 171,288 261,288 14,365 50,782
150) Подленже . . не д’Ьйство валъ.
1 51 )  Иновлодзь .
152) Рудники Велюнска-

Ч Ч ч ч

го и Бендинскаго
уйздовъ . . . . 17 9 ,7 6 0 — --- —

918,648 3,731,361 928,426 312,112

1. Частные. Ф и н л я н д г я .

153) Т и к е .......................... 192,834 94,719
154) Коскисъ . . . . 143,849 45,658 —
155) Дальеч. . ■ 2,978,554 198,859 93,689 —
156) Фридерикст'Орсъ .

19,75457,527
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ЗА В О Д Ы .

Д обеп о  Проплав. 

жел’Ьзи. * рудъ и 

рудъ. 1 шлаковъ.
|

Выплавлено чугуна.

Въ гаты- 
кахъ.

Въ при- 
пасахь.

пудовъ. j пудовъ. пудовъ. пудовъ.

157) Скегби . . . . 67,636 26,211 —
158) Сумбула . . . . 30,494 10,059 —

159) Вертеиле. 301,456 110,082 —
160) М екхе.......................... 280,631 104.447 —
161) Стремсдалг. . 143,639 49.285 —
162) Лупикно . . . . 266,928 95^499 - —
163) Картула . . . . ^2,978.554 122,450 37,848
164) Иркакоски . 17,807 7,295 __
165) ЕкатерининскШ 208,504 58,922 —

166) Гаапакоски . : 261,914 74,434 —
167) Орави.......................... | 34,677 11.827 —
168) Куримо . . . . 128,730 41.334 —

169) Эммэ ......................... 108,289 22,800 —

2,978,554 у, 566,224 904,073

Итого . 42,480,412143,581,"730 17.189,873 3,246,049

Всего изъ доменъ. 20,435,922

П р о и зв о д и тел ь н о сть  ж е л е з а  и  стал и .

ЗА В О Д Ы .

Полосоваго, 

сортоваго 

и редьсоваго

Л и с т о в а г о ,  

к о т е л ь н а г о  

и б р о н е в а г о .1

С т а л  и.

А .  Казенные.
пудовъ. п у д о в ъ . пудовъ.

1 )  Нижне-ИсетскШ .
2 ) Екатеринбургскаяме-

76,669 9.588 —

ханич. Ф а б р и к а .
3) Златоустовек. 4) Кн.

9,810 --
~

Михайловская Фабр. 18,924 --- 9,279
5) Кусинсмй . . . . 34,647 --- —
6) Саткинсюй ._ --- 11,178
7) АртинскШ . . . . 59,149 — 3 > 5 4

Г орн. Ж ури .  кн. X I . 1871. 10
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З А В О Д Ы .

Полосоваго, 

сортоваго  

и релвсоваго

Листовато, 

котельнаго  

и броневаго.

С т а л и .

■ пудовъ. пудовъ. пудовъ.

8)  Нижне-ТуринскШ . 53,236 17,113 626
9 )  СеребрянскШ . 67,787 — —

10) Пермскш сталену шеч-
ный ................................ — -— 65,765

11) Воткинсгай . . . . 16,293 189,311 2,691
12)  К а м с к Ш .......................... 116,179 12,830
13)  КирсинекШ . . . . 109,760 5,083 —
14) ЛуганскШ . . . . 26,080 — —
15) А лександровстй  . 2,954 — —
16) Салминетпй . . . . строит ся.

591,615 223,925 93,093
В . Кабинета, Е го  И м п е
р а т о р с к о ю  В еличест ва.

17)  ГурьевскЫ . . . . 9 ,956 _ 320
18)  Т ом «пй   ̂ . не д*й . ство валъ.
19) Петровсъбй . . . . 6 ,223 2,072 504

В. Частные. Уралъ.

16,179 2,072 824
1

20) Ншкне-Тагильсмй и
21) Лай с ai i i . . . . 836 179,021 14,036

22) Нижне-Салдинсюй и
23) Верхне-Салдинск. 599,464 4,485 18,603

24) Висимо-Уткинсшй и 
25) Висимо-Шайтан-
с к Ш ................................ 256,830 — —

26) Черно-Источинсий 46,302 169,682 —
27) В ерхъ-И сетсю й . . ; 18,756 90,802 4,995
28) Режевской . . . . 10,224 238,175 —
29) Верхне-Нейвинсюй и 

30) Няжне - верхне-
Нейвинсюй . 528 113,440 —

31) Нейвинско-Рудянмпй,  
32) Нижне-РудннскЫ
и 33) Молебской . 109 — —

34) Ш уралинскш , 35)  
Верхи е-Тагидьсгпй и
36) Вогульсюй. 427
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З А В О Д Ы .
•

Полосоваго, 

сортоваго и 

рельсоваго.

Листоваго, 

котельнаго  

и броневаго.

Стали.

37 УткинскШ и 38) Шай-
т а н е ю й ..........................

пудовъ.

2,295

пудовъ. пудовъ.

39 СылвенскШ и 40)Сар-
ГИНС1ПЙ.......................... 3,253 162,825

41 Нейво-АлапаевскШ и 
42) Верхне - Синячи- 
хинск!й ......................... 199,862 153.273

43 Нейво-Шайтансшй 3.885 172,007 —
44 ИрбитскШ . . . . 3^498 — —
45 Невьянск1й . . . . 83,616 — —-
46 БыньговскШ. н о  д Ь й с т в о в а л ъ.
47 Петрокаменскш 121,147 — —
48 Нижне-СергинскШ. V. 51,175 — —
49 Верхне-Сергинсйй V. 75,164 — —
50 КозинскШ V. н е  д 'li й е т в о в а л ъ.
51 Михайловстй V и 52)  

Атигсмй .V . . . . 92,435
53 КыштымскШ 200,501 — —
54 К аслинстй . . . . 34,558 21,756 __
55 НязепетровскШ 9,492 136,569 —
56 Шемахинсдпй Л  . 36,647 — —
57 СысертскШ . . . . 252.783 — —
58 Ильинстпй . . . . 34,624 54,528 —
59 Верхне-СысертскШ 171,568 — —
60 СВверскЫ . . . . 37,303 — —
61 Суксунсюй -/  . . . 28,778 — —
62 ТиссовскШ V  . . . 26,278 — —
63 Камбарсгпй V  . . . 34,359 — —
64 Ш ак ви н сй й . /  . н е д 1. й С Т В 0 в а л ъ.
65 УтКИНС1ПЙ . . . . 59,646 218 ---
66 Молебсьчй . 7,615 — ---
67 РевдинскШ . / . 192,980 — —
68 Висергс 1пй . /  . 109.596 — ---
69 Рожественсюи V  . 24,602 — ---
70 Ша йт а нс кШ. . . . 33,989 11,735 ---
71 Иргиисьчй .'s'. 49,792 — ---
72 Оаранинстпй. 35,156 —f ---
73 КнауФскдй . V . 3.339 — ---
74 Пожсвской . . . . 1,874 72,855 ---
75 Елисавето-Пожевской 271 53,040 ---
76 Всеволодовилввенской 883 — ---
77 Александровск1й . 17,647 — ---
78 НикитинскШ 1,215 128,090 6
79 Чермослпй и 80) Ки е- 

л о в с к ! й ......................... i 48,522 158,275 ——

*
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З А В О Д Ы .

Полосоваго. 

сортоваго и 

рельеоваго.

Л и с т о в а г о ,  

к о т е л ь н а г о  

и б [ю н е в а г о .

С тал и .

п у д о в ъ . п у д о в ъ .

151
85,495

— — |

67,394 -
— —

252,190 —
— —
— —
— —

— —* ;
— —
__ '—

С Т В 0 в а л ъ .
— —
— 5,638

С Т В 0 в а л ъ.
— 14,875

5,547112
—, 4,707

4,814 —
— —
— 10,847

С Т В 0 в а л и .

— —

—

С Т В 0 в а л и .

25,979 __
23,514 —

— —
— —

82,262 241
— —

. — —
— — ■

2,555,122 79,248

81) ПолазпнскШ и 82) Хох  
ловскЫ . . . .

83 )  Кыновской .
84)  Б и л и м б ае в с к i й .
85) Добрянсшй и 86) Со 

аойсшй . . . .
87) Нытвенсюй .
88) О черсий  . . . .
89 )  ПавловскШ .
90) Лысв-енекЫ .
91) БисерскШ . .
92 )  Архангеле-П аш ш скН
93) Кусьс •- Александров  

с к i й ..........................
94 )  Ю го-Камсюй .
95) Верхне-УфалейскШ
96) Суховязсшй . .
97 )  Нижне-Уфалейскпй.
98) ЮрюзанскШ.
99) Миныпй . . . .

100) ;Кагавъ-Ивановскш
101) Усть-Катавск1й.
102) ОимскШ . . . .
103) Миньярсюй .
104) Б'Ьлор'ЬцкП! .
105) ТирлянскШ .
106) Кагинекш
107) УзянстЙ . . . .
108)  Верхне - Авзяно - пе 

тровекШ . . . .
109)  Нижне - Авзяно - не 

тровекШ . . . .
110) Кажимсшй .
111) НючпаекШ
112) Нювчимсшй .
113) Омутнинск1й.
114) Пудемской .
115) Залазнинсюй
116)  II и жно-3 ал аз н  и нсюй
117) Холуницмй и 118) Во 

городскШ
1 19)  ЧернохолуиицкШ .
120) Шурминсюй
121) Буйск1й . . . .

пудовъ.

98,257
32,439

1.962

2 1 7 , 5 4 1
182,498

10,192

161333
27,077
43,433

5,298  
57,067  

6,436  
п е д ft 
157,127  

64,841  
н е  д й 
221,529  
113.734  

52,622  
133,794  

65,244  
86,130

п е д ■Ь й

93,224

74,233

\  н 'е д В й

118,673
1.603

21,987  
20,858

133,206
1,795

1 1 , 1 5 5
33,310

5 ,179 ,987
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ЗА В О Д Ы .

Полосоваго, 

сортоваго и 

рельсоваго.

Лиетоваго, 

котельнаго  

и броневаго.

С т а л и .

пудовъ. пудовъ. пудовъ.

Г . Частные. Зам осков
ные.

122) Гуссвской . . . . 108,317 5,600
123) Верхпеунженсшй. не дЪйство- валъ.
124) Выксунсий 242,574 25,392 —
125) Снов'Ъдсюй. — 123 —
126) Верхнежел’йзницкйй . 34,215 64 —
127) Велетминстй . 144,606 — —
128) Унженстй . . . . не д'Ьйство- валъ.
129) Ж ел 1;йиицк1 Й . 39,948 55,367 —
120) Еремшинсюй . 44,184 — —
131) Мердутипскш. 68.481 — ---:
132) Карачаровеьпй . • 108,860 12,972 --
133) Илевсьйй и 134) В о з 

не се н е т  й .......................... 275,469 — --
135) ТашинскШ . . . . 74.984 — —
136) СивинскШ . . . . 312 •— ■ --
137) Г еорл евсю й . не Д'ЬЙСТВО- валъ.
138) Л юдиновстй и 139)

Су кременсюй . 114,154 26,585 —
140) Ивано-Серпевстпй . 15,934 11,972 —
141) Песочинсюй (Маль

цов а) ................................ не Д'ЬЙСТВО- валъ.
142) С ер енстй  . . . . 9 ,842 — —
143) Истинско-Залипяжс. 15,158

1,964
— —

144) Петровской. ---

1,304,002 138,085 —

Д. Частный. Кавказъ.

145) Ч атахстй  . . . . 3,223 — —

3,223 — —

Е .  Частные. Сибирь.

146) Абакаисшй. 48,137 16,745 1,365
147) Николаевсюй . 49,506 --- 133

87,643 16,745 1,498
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З А В О Д Ы .

Полоеоваго,  

сортоваго и 

рельсоваго.

Листовато,  

котельнаго  

и броневаго.

О т  а л и.

пудовъ. пудовъ. пудовъ.

Ж. Н е подчиненные Г о р 
ном у Управлению.

148 ИжорскШ . . . . 41,788 25,031 —
149) О буховсш й. — — 94,730
150) Ижевской . . . . 80 ,000 — 15,000
151) Н евск Ш .......................... 114,541 137,281 —•
152) А ркад1я .......................... 46,782 — —
153) ПутиловскШ . 1,810,482 — 1,545
154)  Главнаго Общества. 308,948 9,946 —■
155) Сормовскш. . . . 46,979 39,267 —

156) Никольсшй. 52,298 — —
157) Рукавишникова . --- — 27,000
158) П а т о в а .......................... --- — 25,200
159) Налибоксюй . 112,000 — —

160) Александра 01,440 — —
161) Владим1рсюй . не дййство- валъ.
1 62 )  В ъ руднахъ 528 ---

2,075,786 211,525 163,475

3 . Казенные. Ц а р с т в а  
П о л ь с к о ю  .

163) Бялогонъ . . . . — - 4,545 ---
165) Каменна, 164) Бзинъ не дЪйство- вали.
166) Суходневъ . . . . 1,165 — —
167) Малаховъ . . . . не д'Ьйство- валъ.
168) Селпя .......................... 44,274 — —
169) Броды, 170) Миха- 

ловъ и 171) Нетули-
с к о ........................................................................ 73,101 2,133

172) В он хоц к ъ и  1 7 3 ) Сам-
соновъ .......................... не д'Ьйство- вади.

174) Банковая гута 96,259 — —
175) П а н к и .......................... не д’ЬЙство- валъ.
176) Славковъ . . . . —— 5,424 • ■

214,799 12,102 —

И . Частные. Ц а р с т в а  
Польского.

177) КлимковичскШ . 2,475 —
.
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З А В О Д Ы .

Полосоваго, 

сортоваго и 

рельеоваго.

Листоваго, 

котельнаго 

и броневаго.

С т а л и .

пудовъ. nyfOB'b. пудовъ.

178) Бодзеховсюй . . . 42,000 --- ____

179) РадостовскШ . . 760 --- ---
170) Вонхоцюй . . . . 1,250 --- ---
181) ПржисухскШ , 94,625 3,920 ---
182) Вялочевсйй 12,964 — ---
183) НезнамЪровицгйй 3,750  

57,400
— —

184) Малинецюй 15,000 • ‘---
185) МахорахскШ . 3 ,250 — ---
186) Ржуцовсюй 42,000 — ---
187) ВлижинскШ 6,793 — ---
188) ХлевискШ . . . . 138,300 5,400 —  ;
189) Неклансюй 14,252 — —  ;
190) БорковицкЫ . 2,900 — —  I
191) К о н с к ш .......................... 7 ,500 — —
192) Ф и д о р ъ ......................... 500 — —
193) КрасненскШ . 55,850 — —
194) Щ ецинскш . 5,250 — —
195)'жХржонстовсшй . . 7.292 — —
196)^'Ключевской 5,000 — —
197) Ирека .......................... 109,692 — —
198) Старая Кузница . 422 — —
199) Конецполь . . . . 9 ,202 12,045

623,427 35,365 < —

I .  Частные. Финлямдгя.

200) Матильдадаль . 27,713 — —
201) Дальсбрукъ . . 105,152 — —
202) ГегФорсъ . . . . 12,059 — —
203) Фискарсъ . . . . 62,333 — —
204) Стремсдаль 25,813

107.049
— —

205) Вертсиле . . . . — —
206) Екатерпненсюй . 7 ,876 — 101,376
207) Куримо .......................... 34,320 — 456
208) ФридерикФОрсъ 5,478 — —
209) Кир1аккала. . . . 15,713 — —
210) 1оккисъ .......................... 6,017 — —
211) Вьеру .......................... 6,357 — —
212) К и м э ................................
213) Орисбергъ . . . .

15,263 — —
8,698 — — |

214) Бильнесъ . . . .
215) Фагервикъ . . . .

10,481 — —
13,669 — — ;

216) Мар1еФорсъ. 13,304
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З А В О Д Ы .

Полосоваго,  

сортоваго п 

рельсоваго.

Листов а го, 

котельнаго  

и броневаго.

С гали.

пудовъ. пудовъ. пудовъ.

217) Сверте .......................... 11,064 _ _
218) СтремФорсъ 5,813 —

219) Кантуа .......................... 10,126 " — —

210) Нормаркъ : 1,892 — —

221) Н езе ................................ 4,225 — — .

22'2) Иркекоски . . . . 5,079 — —

223) Васкаусъ . . . . 1.817 — —

224) Въ сыродутныхъгор-
н а х ъ ................................ 22,368

542,709 — 101,832

Итого. 11,241,170 3,20 4,941 439,970

Всего ж елеза .  . 14 ,446 ,411

.



Производительность желйзныхъ, чугунны хъ, мйдныхъ
и др. изд'Ьлш.

На горныхъ заводахъ приготовляютъ много изд'Ьл}й 
изъ чугуна, железа и стали, холоднаго оруж1я, машинъ 
и желйзныхъ судовъ, но подробности этого производства 
не такъ важны для горной статистики, потому что болйе 
150 механическихъ и литейныхъ заводовъ, не подчинен- 
ныхъ горной администрации, занимаются гймъ же самымъ 
ироизводствомъ. КрОмй того, въ большомъ количеств!* 
металличесшя издй.оя приготовляются еще во многихъ 
мйстахъ Pocciii крестьянами. Потому на приведенныя ни
же цифры нужно смотреть, какъ на малую только часть 
русскаго металлическаго производства.

Въ 1869 году было приготовлено на горныхъ заводахъ:

Стали литой........................
Стальныхъ орудш . . .
Принадлежностей кънимъ.
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Чугунныхъ орудш . .
Снарядовъ . . . .  
Желйзныхъ судовъ . 

Чугуннаго литья:
Изъ вагранки .

» отражательной печи 
Итого.

Паровозовъ . . . .  
Желйзныхъ издйлш . 
Мйдныхъ и пр. . 
Стальныхъ . . . .

Холоднаго оруж1я. : 
Прибора къ нему . .
К о с ъ ..............................

Пудовъ.

14,828
9,772

10,755
20.527
54,704

430,243
11,770

1,454,009
317,135

1.762,164
11,547

691,716
16,212

506,158 штукъ.
8,714 пудовъ.

28,597 штукъ.
521 »

41,000 »
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Д обы ча к а м е н н а го  у г л я .

РУДН И КИ .
Каменнаго

угла.
Антрацита.

Бураго угла 

и горючаго  

сланца.

А .  Частные. Подмосков-  
наго бассейна.

1)  Абидимсгпй .
2) Пятнпцко-АбидимскШ
3) СкуратовскШ.
4 )  Семеновсюй . .
5 )  Малевсгий . .
6 )  ТоварковскШ.
7)  Новоселебный .
8 )  Крюковекш .
9)  Харинсюй.

10) Л азар евсий  .
11) Шевецхпй .
1 2)  Ясенецк1Й.
13) Клоковслпй
14) ЛюбутскШ.
15) Брюссова Буда .
16) ОлавянскШ
17) Зеленинсшй .
18) М ураевинстй.

Б .  Частные. Kieeo-Е л и -  
савет градснаю  бассейна.

19) Екатеринопольсгпй.
20) ЖуровскШ
21) Екатериновка М11щан 

ск ая ................................

В .  Д онецкаю  бассейна.

а) Частные Области Вой
ска Донскаго.

22) Груш евсюе . . . .
23) Больше-НесвитаевсгйЙ  

сьОй и 24) Власовсюй .

пудовъ.пудовъ.

687,105  
80,500  
100,000

у с т р а и в а е т с я .  
1,172,775  

758,700
80,000

пудовъ.

у с т р а и в а е т с я. 
'00

268,000
216,000 |

у с т р а и в а ю т с я.

55,795
?

4.000
3.000

3,451,665

у с т р а и в а е т с я .
90,540

н е  д 1. й с т в о в а л ъ.

8 ,907,119

62,14 4

90,540
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РУДН и к и .
Каменнаго

угля.
Антрацита.

Бураго угля 

и горючаго  

сланца.

пудовъ. пудовъ. пудовъ.
25) РнгиискШ, 26) Бомбе- 

това и 27) Берестов-
с ш й ....................................... — 278,058 —

28) На станичныхъ зем- 
ляхъ округовъ Черкас- 
скаго , Донецкаго и

934,274Донскаго .......................... — —
29) Навлад'Ьльческихъзем-

864,353лях'ь ЗНусскаго округа. -- — !

Ь) Екатеринославской гу- 
бернш * ) .

Казенный.

30) Лисичанск1 Й . . . . 146,258 — —

Частные.

31) Соколовсюй . . . . 100 ООО _ —
32) Ругченко .......................... 120,000 — —
33) Александровсий. 322,931 — —
34) Кураковсюй . . . . 40,000 — —
35) Караховсмй . . . . ? —
36) СовбевскШ.......................... н е д Ъ й с т в о в а л ъ .
37) Городшценсюй . 25,000 — —
38) Голубовсюй . . . . 700,000 — —
39) Рубежи. Богдановича. 101,000 — —
40) » Ш ахова. 176,800 — —
41) Успенскчй Булацеля 350,000 — i
42) Краснопольск1й . . . 15,000 — —
43) » К о зл о в а . . 30,000 — -ST
44) Камышеватый Штери-

ча. 90,000 — — :
45) Богородицшй . . 95,000 — —
46) Малониколаевск1й . — 10,000 —
47) Краснокутсьчй . — 8,000 —

2,311,989 11,064,248 1

") По свЪд'Ьтямъ окружныхъ инженеровъ въ 1869 году считалось
85 разработокъ каменнаго угля, изъ которыхъ большая часть бы
ла оставлена или работалась крестьянами въ маломъвидВ.
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РУДНИКИ .
Камеинаго  

угля.

. .

Антрацита.

Бураго угля, 

и горючаго  

сланца.

Г .  Частные. Уралъскспо
пудовъ. пудовъ. пудовъ.

бассейна.

49) Кизеловсш й(Лазарева)

\

180,602
50)  » (Всеволож-

скаго). 24,458 — . —
51) Усвенсшй .......................... н е Д 'Ь й с т в о в а л ъ.
52) АлександровскШ 399,154 — —
53) Губахинеюй . . . . н е д е й с т в о в а л ъ .

604,214 — —

Д . Б асс ей н а  Ц а р ст ва  
П олъ скаю .

а) Казенные.

54) К о а в е р 1 й .......................... 3 ,420 ,722 — —.
55) Ц'Ьшковсюй . . . . 373,217 — —
56) ЛабенцкШ . . . . . . 2 ,569 ,063
57) 1еронимъ и 58) Шу-

маннъ ................................. 135,701 — —

6,498,703 — —

Ь) Частные.

59) Варвара .......................... 691,336
60) Феликсъ .......................... 2 ,100 ,592 _-
61) Викторъ .......................... 1 ,664,377 _
6 2)  И г н а т Ш .......................... 1 ,831,687 _
6 3)  Г е о р п й .......................... - 2 ,494,999 _ _
64) Ренардъ и А ндрей . • 2 ,411 ,370 _ ___
65)  Тоанна ................................. — — 535,394

11,193,161 -- 535,394
Е .  Казенные. К авказъ.

66)  Кубанский ..................... 145,000
67)  Карадахстпй . . . . — — 170,000

145,000 --- 170,000
Ж. К абинет а Е ю  И м и.  
В ели чест ва .  К у зн е ц к а ю  

бассейна.

68)  Б ачатстпй ..................... 215,816 — —  ■

215,816 — —

/
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Каменнаго Вурагоугля I
, РУДНИКИ.

угля.
Антрацита. и горючаго 1 

сланца.

пудовъ. пудовъ. пудовъ.

3. Частные. Б ассейна об
ластей Акмолинской и Се

мипалатинской.

69) КарагандинскШ . 137,688 -- —
/О) МаукобенскШ. 38,210 -- —

71) КызылтавскШ 100,438 --
72) С п а с с к Ш .......................... 38,022 --- —

73) Дунгулекъ-Соръ. . . 1,700 _ —
316,058 --

И . Казенные. Н а  остр.  
Сахалингъ.

74) Д у й т й ................................ -- —

К. Казенный. Сыръ-Даръ-
--- —

инская область.

75) Татариновсшй . 82,000 --- —
134,500 -- —

76) БабатинсЕпй. 2,500 --- —
77) Фавицкаго . . . . 50 ,000 _ —
78) Ходжонентская. ? — —

Итого . 24,871,106 11,064,248 800,794

Всего. 36,736,148

Д обы ча н еф ти .

И С Т О Ч Н И К И . Число ко- 
лодцевъ.

Добыто пу
довъ.

Ч астные:

А .  Терской  Области.

1) Грозненсгпе, Машакаевеше иКарабулак- 
c i d e .............................................................................

2) BparyHOBCitie..........................................................
3) БеноевсгОе................................................................

82
80
10

19,715
6,750
2,362

Б . Дагестанской Области.
172 28,827

4) Бериксме и Д ж е м и к е н т с т е ..........................
5)  НаФтъ-Кутансгае...................................................

20
37

2,700  
1,012
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и с т о ч н и к и . Число ко- 
лодцевъ.

Добыто пу
довъ.

6)  Б а ш л ы н с ю е ...........................................................
7 )  Тупсусъ-Кутанск1е..............................................
8) П а к ъ - С а н г а н ъ - К у т а н с м е ..........................
9)  Н апъ-К утансш е.....................................................

1 
1 

с~
00

7 ,884
1,883
1 ,350
1,485

В .  К убанской  О бласт и.
16,314

10)  Х ады ген сгй й ...........................................................
11 )  Х удако........................................................................

4
6

675
810,000

ч 1 "

Г. Тиф ли ской  губернги.
10 810,675

12) М и р зан си е,  ШираксгОе и Эльдансгпе . 39 39,780

Д. Баки нской  губерн ш .
39 39,780

13) Бакинсюе, Д ер б ен т си е  и Кайтаго-Та-  
бассаринсше .......................................................... ? 789,633

— 789,633

Итого — 1,685,229

Д о б ы ч а  г р а ф и т а .

И Р I И С К И. Добыто гра
фита.

Частные. О бласт ей  Семиргъчепской и С ем и п а
лат инской.

1) Михайловой Ш ...................................................................
2) Сары-Тугон б а й ...................................................................
3 )  1оанновскШ .........................................................................

пудовъ.

|н е  действовали.

Итого . . . —

Д о б ы ч а  п о в а р е н н о й  соли .

А . Каменной.
Добыто пудовъ.

КОПИ.

1 )  Илецкая Защ ита  
2 )  Гора Чипчачи.

........................................................... 985,150
336,522
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3)  Кульиинская
4 )  Нахичеванская.

В . В ы варочная.  

ЗА В О Д Ы .

5) Д е д ю х и н с к 1 е ..........................
6)  Л ен в е н с ы е .................................
7) У с о л ь с к м е .................................
8) С о д и к а м с ш е ................................
9) ЛеденгскШ ........................................

10) Т о т е м с к Ш ........................................
11) СереговскШ ................................
12 )  H e n o ic c i t ie ........................................
13) К у л о й ек Ш ........................................
14) ВладычинскШ ................................
15) У н с к 1 й .............................................
16) Л у д с к Ш .............................................
17) П о м о р с т п е ......................................
18) С т а р о р у с с ш й ................................
19) Б а л а х н и н с и е ................................
20) С.1гавянск1е......................................
21) Ц и х о ц и н с к Ш ................................
22) Троицю й ( 1 8 6 6 ) .........................
23) У е т ь - К у т с ш й ................................
24) И р к у т с й й ................................

Добыто пудовъ.

В .  Самосадочной.  

О З Е Р А .

25) Елтонское .......................................
26) Астраханмпя . . . . . .
27) К р ы м с к а я .......................................
28) Куяльницкое ................................
29) Туаловское ......................................
30) Каролинское ................................
31) Чалгинское ......................................
32)  Закавказск1я . . . . . .
33) Челябинская......................................
34)  М а н г ы ш л а к с т я ..........................
35) М а н ы ч с ш я ......................................
36) К у б а н с ю я ......................................
37) Индерское л Грозное
38) Боровое и Алеу кое
39) Забайкальское . . .  .
40) Коряковское ................................
41) Якутское.............................................
42) М и н у с и н с к и й ................................

1,567,554
161,000

3,070,226

2,063,204  
3 907,004  
3,972,321  
1.018.540  

153,' 735 
134,440  
237,599  
70,272  

8 , 1 1 1  
10,518  
25,967  

6,426  
8,318  

120,438  
78,360  

244,673  
415.499  
1003)02  

40,000  
293,901

12,919,328

1,905,910  
4,216,364  

13,457.964  
2,033,842  
не было 

24,803  
69,182  

671,271  
не было.

?
706,887  
103,946  
716,910  
не было.

30
не было. 

4,064  
6,199

23,917,372

Итого 39,906,926
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Д о б ы ч а  х р о м и с т а го  ж е л й з н я к а .

Число Добыто р у 
копей. ды пудовъ.

Пргиски

а )  Казенные.

1)  Златоустовсхйе .................................................... не дЬй ствовали.

б) Частные.

2) В ерхъ-И еетск 1е .................................................... 1 3,568
3) KriiiiTbiMCKie..........................  . . . . не дЬй ствовали.
4 )  Ш а й т а н с и п е ........................................................... 1 63,263
5) С ы с е р т с к д е ............................................................ не дТ>й ствовали.

Итого 2 66,831

П р о и зв о д и т е л ь н о с ть  м и н е р а л ь н ы х ъ  заводовъ .

Д обы то
РУДЫ.

Получено
продукта.

пудовъ. пудовъ.

не дЬ йст вовалъ.

|  не дЬй ствовал и .

(
\ 9 9 ,350 j 6 ,4 2 5

800

|  не дЫ ствовали.

9 9 ,3 5 0 7,225

З А В О Д Ы .

Казенный. Кавказъ.

1)  З а г л и ц к Ш ........................................................................

Ч а с т н ы е . Замосковныя губерт и .

2)  П р и к л о н о в с к 1 й . .............................................. .
3) К а с и м о в с к Ш .................................................................
4) М о р ш а н с к Ш .................................................................

купороса .................................................................
мумш..................................... .......................................

5) Грязновсхпй........................................................................
6 )  Я р о с л а в с к Ш .................................................................

Итого.



О б щ ш  и то гъ  го р н о за в о д с ко й  п р о и зв о д и тел ь н о с ти  Р осы и  
въ 1 8 6 8  и  1 8 6 9  го д а х ъ ,

А . Г орное производство.

Промыто:

Золотосодержагцихъ песковъ . 
Платину содержащихъ песковъ

Вымыто:

Шлиховаго зо л о т а ..........................
Сырой платины ................................

Добыто:

Серебросвинцовыхъ рудъ
МгЬдныхъ »
ЖелЪзныхъ »
Цинковыхъ »
Оловяныхъ »
Кобальтовыхъ »
Колчедана (кромФ cfajmaro).
Каменнаго угля ......................................
ГраФита ...................................................
Нефти ..........................................................
Хромистаго железняка . 
Поваренной соли: горной и само

садочной .............................................

Б .  Заводское производст во.

Проплавлено:

Серебросвинцовыхъ рудъ
М'Ьдныхъ »
Жеа&зиыхъ »
Цинковыхъ »
Оловяныхъ >

Выплавлено:

Бликоеаго с е р е б р а .........................
С в и нц а ...................................................
М Ъ д и ...................................................
Олова ....................................................
Чугуна въ шгыкахъ . . . .  
Литья прямо изъ домны .

Итого изъ доменъ.

Горн. Ж урп . кн. X I .  1 8 7 1 .

Въ 1868 г. Въ 1869 г.

пуды.

I

пуды.

 ̂ 1 ,177.288.244  
18,070.650

1,054,370,392
13,435,600

i
пуд. Ф . з. д. 

11,711 16 50 8 0 ' /г 
I 122 23 47 —

пуд. ф.  з.  д. 
2.022 14 67 83 

142 30 24 —

2,857,486
8,047,155

40,390,005
у

9,000  
175,000  

27,532,141  
1,700  

1,753,984  
41,084

3,083,375  
8 ,0 1 9 ,-3 8  

42,480,422  
2.457,741  

213,000  
7,715  

99,350  
36,601,648

1,685,229
66,831

32,139,951

1

26,987,698

I
■1

3,143,608  
7.975,706  

[j 42,716,232  
0

>1

2,140,071
7,979 ,490

43 ,581 .730
1,668 ,733

88,693

i пуд. Ф. 3.
Ц092 18 3 ' /а 

1100,224 321/,  —
1268,078 1 8 ' /2 —

16,600,101
3,187,644

пуд. Ф. 3.  
768 23 50  

65,092 14 —  
259,831 1 1 4  4 

1,020  
17,189,873  

3,246,049

19,727,745 20,435,922

11
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Въ 1868 г. В ъ  1869 г.

пуды. нуды.

Цинка въ ш т ы к а х ъ .......................... 188,259
%

221,328 10 ф .

П р и го т о вл ен о :

Чугуннаго литья изъ  вагранки. 
И зъ отражательной печи 
Чугунныхч. орудП1 и снарядовъ

992,000
339,911
480,633

1 ,454 ,009
317.135

54,704*

Итого литья. . . . 1 ,812,544 1 ,825 ,788

ЖедЪза полоеов., сорт, и рельс. 
» листов., котельн. и брон.

10 .513 ,860
3 ,137 ,009

11 ,241 .170
3,204,941

Итого желЬза . 13 ,650 ,869 14,446,411

Стали ...........................................................
Листовой м 'Ь д и .......................................
Листоваго цинка .................................
Кобальтовой шпейзы ..........................
Жел'Ьзныхъ изд,Ь л 1 й ..........................
ИздЪлШ изъ прочихъ металловъ .
Муайи и к у п о р о с а .................................
Выварочной соли ................................
Монеты на сумму рублей

447,229
30,949
35,812

2,447
461,086

36,777
12,020

12,113,085
24,158,317

439,970
21,597
33,000

1,560
715,033

45 ,453
7,225

13 ,290 ,109
28 ,647 ,760

Д ейст вовало въ 1 8 6 9  году:
А. Но горному производству:

Число

золотыхъ п р ш с к о в ъ ..........................................1,129
платиновыхъ »   6
серебросвинцовыхъ рудниковъ . . . .  17
м'Ьдныхъ » . . . .  98
железных!. » . . . . 1 , 1 6 5
цинковыхъ * . . . .  ?
вобальтовыхъ » . . . .  1
оловяныхъ » . . . .  1
графитовыхъ » . . . .  —

*)  Однихъ оруд1й, снаряды показаны въ прочемъ лить'Ь.



каменноуголышхъ к о п е й ..................................248
разработокъ колчедана ................................ 2

» хромистаго железняка . . 2
» каменной с о л и .........................  4

нефтяныхъ ИСТОЧНИКОВ!-................................  ?
Б. Но заводскому производству:

монетпыхъ д в о р о в ъ ......................................  2
золотосплавочныхъ лабораторш . . .  2
сереброплавиленныхъ заводовъ . . .  8
м'йдиплавиленныхъ » . . .  39
чугунонлавиленныхъ » . . .  155
цинковыхъ » . . .  5
кобальтовыхъ » . . .  1
оловяныхъ » . . .  1
жел'Ьзод'Ьлательныхъ и стальныхъ . . 202

Б. Печей:
Доменныхъ печей .....................................................241
пудлинговыхъ » .....................................................370
сварочныхъ и калильныхъ печей . . .  568
кричныхъ горновъ.................................................... 904
сталетомительныхъ и сталелитейн. печей. 405
в а г р а п о к ъ ......................................................... 152
отражателышхъ п е ч е й ................................ 93
м’Ьдиплавилепныхъ » ........................................250
сереброплавиленныхъ печей . . . .  123
цинковыхъ » ...........................  56

Г. На рудникахъ и заводахъ:
паровыхъ машиыъ.....................................................278
силою пар. лош................................................  1,0959
кромЬ того, безъ обознач. силъ . . .  8
водяныхъ колесъ и тюрбинъ . . . .  1,804
силою пар. лош................................................  38 ,523
кромЬ того, безъ обознач. силъ . . . 191
всего механическихъ с и л ъ .........................  49,482

*
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Д. Горнорабочихъ: 
рабочихъ на рудникахъ и заводахъ . . 147,348

*• » золотыхъ промыслахъ . . 63,482
» » соляныхъ промыслахъ (около) 40,000

Итого рабочихъ 250,830

П р и м е ч и т е .

Въ приведенные выше итоги не вошли слЬдуюиця свЬ- 
дЬшя, частью за недоставлешемъ ихъ заводами, а частью 
за совершенною невозможностью регистрации подобныхъ 
свЬдЬшй: о цинковыхъ рудахъ, проплавленпыхъ на заво
да Миловицо, Жел’Ьзныхъ рудахъ, добытыхъ на заводахъ 
Сергинскихъ и Залазнинскихъ и добытыхъ и нроплавлен- 
ныхъ на заводЬ Узянскомъ; добытыхъ на заводахъ 2 част- 
наго округа губершй Царства Польскаго; каменнаго угля, 
добытаго на о. СахалинЬ и въ Туркестанскомъ краЬ и 
нЬкоторыхъ копяхъ донецкаго кряжа; о числЬ рабочихъ 
на БлаговЬщенскомъ заводЬ и нЬкоторыхъ рудникахъ за- 
московныхъ и финляидскихъ заводовъ, о числЬ печей для 
проплавки цинковыхъ рудъ въ частныхъ заводахъ Царства 
Польскаго и желЬзныхъ въ Финляндш, о числЬ соляныхъ 
варницъ и озеръ самосадочной соли, о числЬ нефтяныхъ 
источниковъ и т. д.

Сравнительно съ 1868 годомъ, добыча золота увели
чилась на 310 иуд. 38 ф. 17 з. отъ болЬе значительной 
вымывки его на розсыпяхъ олекмиыскихъ и амурскихъ; 
это возросташе добычи продолжается и въ настоящее время; 
добыча платины увеличилась на 20 п. 6 ф. 73 з. отъ 
болЬе значительна го требовашя платины заграницу; вы
плавка серебра уменьшилась на 323 п. 35 «ф. 4 9 ‘/ 2з. отъ 
меньшей добычи рудъ въ Зыряновскомъ рудникЬ, гдЬ
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долговременными работами истощены приготовленные пре
жде ц'Ълики; соответственно уменьшены! проплавки сере
бро—свинцовыхъ рудъ уменьшилась и выплавка на 35,932 
пуда свинца.

Выплавка меди уменьшилась въ 1869 году на 8,247 
пудъ отъ уменынешя производительности оренбургскихъ 
заводовъ и быстра го увеличения привоза въ Pocciro ино
странной меди; выплавка цинка увеличилась па 43,069 п. 
отъ более значительная требовашя цинка заграницу, где 
замечается истощеше силезскихъ и белычйскихъ рудниковъ

Въ желъзномъ производстве въ 1869 году, сравни
тельно съ 1868 г., выплавка чугуна увеличилась на 708,177 
пудъ, выделка железа увеличилась на 794,542 п., выделка 
стали уменьшилась на 7,259 п., и приготовлеше чугунна- 
го литья увеличилось на 12,117 пудовъ.

Разница въ пользу 1869 г. происходить, частью отъ 
более точныхъ сведенш, полученныхъ отъ некоторыхъ 
заводовъ, частью отъ развиНя ж ел езн ая  дела на Урале, 
вследств!е повышешя пфнъ на железо на нижегородской 
ярмарке и увеличешя ж ел езн ая  производства на железо- 
делательныхъ заводахъ около Петербурга. Во всякомъ 
случае увеличеше это не можетъ быть названо значитель- 
нымъ и прогрессивная возросташя железнаго производ
ства въ Росши можно ожидать только съ развиНемъ выплав
ки чугуна на каменномъ угле.

Приготовлеше кобальтовой шпейзы уменьшилось въ 
1869 году на 887 пудъ, а мумш и куиоросовъ на 4,795 
пудъ отъ причинъ намъ неизвестныхъ.

Добыча каменнаго угля увеличилась въ 1869 году на 
9.069,507 пудовъ, но и это возрасташе совершенно ни
чтожно, сравнительно съ потребностью Росши, въ особен
ности южной, въ каменномъ угле. Добычи графита вовсе 
въ 1869 году не было, отъ нетребовашя его на сталепу
шечные заводы и распродажи графита изъ запасовъ, до-
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бытыхъ въ прежше годы. Добыча хромистаго железняка 
увеличилась на 25,747 пудъ, но уменьшилась сравнительно 
съ добычею въ начал'Ь 1860 годовъ. Производительность 
нефти нисколько уменьшилась отъ менынаго получешя ея 
на источникахъ полков. Новосильцева на pluck Кубани

Добыча поваренной соли увеличилась на 3 .064,230 п.; 
причемъ добыча выварочной соли уменьшилась, а горной 
и озерной увеличилась.

Монеты приготовлено, противъ 1869 года, бол'йе на 
4.489,453 рубля.

Въ общемъ, какъ видно изъ предъидущаго, горно-за
водская промышленность, сделала успехи, хотя и неболь- 
uiie, и въ 1869 году. Къ сожал!>шю, успехи эти далеко 
не соответствую ®  современной потребности Россш въ 
металлахъ, металлически®. изд!ш яхъ и минералахъ, какъ 
видно изъ следующей таблицы внешней торговли этими 
предметами въ 1870 году.
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В н е ш н я я  то р го в л я  м е тал л а м и  въ P o cc in  въ  1 8 7 0  го д у .

О Т П У Щ Е Н О . П РИ В Е ЗЕ Н О .

По евро По аз1ат- По евро По asiaT- i
пейской ской тор пейской ской тор-

торговл*. говле. торговл*. говл*.

Рублей. Рублей. Рублей. Рублей.
Золота въ слиткахъ и
м онет!; ................................ 1 1,219,797
Серебра въ слиткахъ } 1,523.917 } 314,707
я монет* .......................... 554,474 J 1,090,453 1

Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ.
Платины .......................... 249 </3 — —
М * д и .................................................................... 1,425 17.189 181,368 2.234
Олова . . . --- 111 119.073 '344
Ртути ................................ --- 6 3,12 i __
Свинца.................................. 12 — 755,269 114
Цинка въ штыкахъ . 

» » листахъ. | 126,940 —•
84,207
24,390 212

Ж ел*за  полосоваго и
1 163 465» сортоваго 147,437 1,738,256 1,976

» листовато. 128,717 j ЮЛ,4Ь 772,786 —
» рельсоваго — 12,705,960 —

Итого железа 276,154 163,465 13,617.102 1,976
Чугуна ................................ 50,346 — 1,934,057 —

С т а л и ................................ — 21,902 154.842 2,690
Ж е с т и ................................ — 10 105,648

Рублей.
191

Рублей. Рублей. Рублей.
Чугунныхъ изд*л1й 308,405 7,834 1,902,786 18,577
Жел'Ьнныхъ и сталь
ныхъ ................................ 368,269 33,642 23,954,013 2,149,803
Изд*дШ изъ  прочихъ
металловъ .......................... 53,105 78,788 91.0,386 14,983
Драгоц*нныхъ изд*л1й 168,550 64,729 517,998 5,794
М а ш и н ъ .......................... 623,280 2,380 18,097.501 54,480
Оружия ................................ 418,750 — 1,810,479 —

Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ.
Н с ф т и  и керосина . — 77,638 1,111,134 5,482
С / Ь р ы ................................ — - — 224,617 950
Поваренной соли . 54,645 14,955 11,288.681 251
Каменнаго угля . — — 48,992,932 396
Р у д ъ ................................ 19,801 48.171 43

Сравнительно съ 1868 годомъ, мы находимъ слЪдую- 
нця существенныя изм&нешя.



По вывозу изъ Pocciii: но европейской торговле уве
личился только отпускъ платины, конечно случайно отъ 
продажи ея изъ запасовъ монетнаго двора; отпускъ вс'Ьхъ 
прочихъ металловъ еще болйе сократился противъ преж- 
няго. Отпускъ изделш также сократился, исключая ма- 
шинъ. Но аз1атской торговле вывозъ ж елеза нисколько 
увеличился, но сократился вывозъ м'йди и изделш. Вывозъ 
драгоцЬнныхъ металловъ изъ Россш  въ 1870 году отъ 
неблагонр1ятнаго хода торговли увеличился противъ пред- 
шествовавшаго года на 10.779,656 рублей.

По привозу въ Pocciio: ио европейской торговле, за
мечается прежнее постоянное возросташе привоза, что 
зависитъ отъ дЬятельиаго сооружешя желйзныхъ дорогъ 
и застоя внутренней горной промышленности, не удовле
творяющей па древесномъ топливе погребностямъ совре
менной промышленности. Сравнительно съ 1868 годомъ, 
увеличился привозъ:
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меди на
Пудовъ.

8 ,166
олова » 65 ,764
свинца » 367 ,196
железа сортоваго » 1 .143,943

*■ листова го » 349 ,410
рельсовъ » 6 .501 ,943

железныхъ изделш »
Рублей.

10 .196 ,518
машинъ » 1.776,295
оруж1я » 1.302,641

Уменьшился только привозъ цинка, стали и чугунныхъ 
изделш. Увеличился также привозъ керосина на 319,134 
пуда, соли, каменнаго угля на 13.775,921 пудъ; при
возъ серы уменьшился на 261,793 пуда.

По аз1атской торговле привозъ металловъ и изделш 
игралъ до сихъ поръ незначительную роль; въ 1870 году 
увеличился только внезапно на 1.540,396 руб. привозъ



жел'Ьзныхъ изд'Ьлш, что нужно приписать сооружению на 
Кавказ'I; Поти-Тифлиской железной дороги. Привозъ дра- 
гоцРнныхъ металовъ въ 1870 году въ Pocciio нисколько 
уменьшился отъ объясненпыхъ выше причинъ.

Если взять привозъ изъ-за границы одного только ж е
леза и прибавить къ нему внутреннее производство за 
исключешемъ вывоза., а именно:

Пудовъ.
привезено железа . . 13.617,102
приготовлено » . . 14,446,411

Всего, . . . 28,438,513

то получимъ въ итог1: потреблеше этого необходимейшая 
металла въ 28 мил. пудовъ; изъ потребности въ немъ внут
ренняя производительность удовлетворяешь следовательно 
только 54°/о, а заграничный привозъ 46и/ 0- Пропорщя 
эта сдгЬлалась бы еще невыгоднее, еслибы можно было 
сравнить количество металлическихъ изделш, сделапныхъ 
въ Pocciii съ количествомъ изделш. купленыыхъ заграницей.
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смъсь.
И з в л е ч е т е  и зъ  п р о то ко л о в ъ  з а с 4 д а т й  Й м п е р а т о р -  

с к а го  М и н е р а л о ги ч е с к а го  О бщ ества. —  №  5 Обыкновен
ное засйдахне 6-го апреля 1871 г., подъ председатель- 
ствомъ Е го  И мперат орского Высочества  Князя Нико
лая Максимшпановича Романовского, Герцога Л ейхт ен-  
бергскаго. президента Общества.

§ 27. Директоръ Общества, академикъ И . И. Кок- 
шаровъ, началъ докладъ свой съ заявлешя о чрезвычай
но прискорбной потере, которую понесла наука и М ине
ралогическое Общество, въ лице скончавшагося 19-го 
марта нынешняго года, извЬстнаго минералога, дирек
тора Императорско - Королевскаго учреждешя въ В ён е, 
В ильгельм а—ф онг-Гайдиигера. Подробное o n i i c a n i e  чрез
вычайно важныхъ заслугъ для науки нокойнаго, неуто
мимо и плодотворно работавшаго въ течете  50-ти летъ 
но многимъ отраслямъ минералопи и геолопи, въ настоя
щее время изготовляется для н ап ечататя въ годовомъ 
отчете.

§ 28. Почетный членъ академикъ Гр. II. Гельм ер-  
сенъ, по просьбе директора Общества, прочитали благо
дарственное письмо къ Обществу почетиаго члена профес. 
минер, въ берлинскомъ университете Г уст а ва  Р озе, за 
присланный ему отъ Общества поздравительный адресъ, 
но случаю 50-ти летняго докторскаго его юбилея. При 
этомъ Густа въ Розе выражаетъ свое полнейшее сочув- 
CTBie къ недавно вышедшимъ въ свйтъ кристалло-оптиче-



скимъ изследовашямъ Н  И. Кокш арова , надъ оливи- 
номъ изъ паласоваго железа, а также и къ трудамъ не- 
которыхъ другихъ членовъ Общества

§ 29. Д'Ьйств. членъ К. И. Лисенко сообщилъ 
вкратце о результатахъ работы Кнопа надъ искусствен- 
нымъ получешемъ титановой кислоты въ кристаллахъ. 
Кноиъ согласно съ наблюдешемъ Розе нашелъ, что ти
тановая кислота выделяется изъ сплавленной буры въ 
форме рутила (комбинащя оо Р.Р), также въ видё саге- 
пита и коленчатыхъ двойниковъ. Кристаллы же, приня
тые Розе за анатазъ и выделяюшдеся изъ сплавленной 
фосфорной соли, представляютъ не анатазъ, а особое со
единеше фосфорной и титановой кислотъ (ЗТЮ 2-ф-5Р2Оп), 
имеющее уд. вёе. 2,9. Работа Кнопа помещена въ Ann. 
Chem. и Pharm . В. CLVII.

§ 30. Секретарь Общества II. В л . Еремгъеиъ пред- 
ставилъ собрашю кристалличесше экземпляры везувьяна 
(идокраза) изъ окрестностей дерев. К осулиной , въ Е ка 
теринбургскомъ округе и дерев. Медведевой, въ Злато- 
устовскомъ округе, на Урале, изъ К улла , Колъскера, 
Фругардъ и М енцеля  въ Финляндш и съ берега Кончо- 
зера, въ Олонецкой губер. Въ кристаллахъ первой мест
ности, имеющихъ довольно сложиыя комбинацш съ весь
ма развитой квадратной призмой перваго рода оо Р, 
оказалась новая форма, именно квадратная пирамида пер
ваго рода съ параметромъ 7/вР. Также въ одномъ изъ 
образцовъ Фру гард ита (кофейно-бура го цвета) открыта 
имъ другая новая форма, т. е. тупёйшая квадратпая пи
рамида втораго рода 2/зРсо. Везувьянъ съ Копчозера 
представляетъ неболышя вы делен in мелкихъ кристалловъ 
желтовато - бураго цвета изъ однородной массы темно- 
сераго кварцита и сопровождается плотнымъ мангани- 
томъ. Одни кристаллы коротко - столбчатые, друпе удли
ненные и почти игольчатые; все состоять изъ комбинацш 
квадратныхъ призмъ перваго и втораго рода ссР.ооРоо, 
главной и первой тупой квадратныхъ пирамидъ Р.Рсо и 
базопинакоида. Совершенно правильно лучистое располо- 
жеше этихъ кристалловъ, весьма похожее на образцы 
вавелита, принадлежитъ къ довольно редкнмъ явлешямъ 
въ везувьянахъ и между русскими экземплярами покуда



известно юлько въ образцахъ изъ известковой ломки на 
острове Кольсквръ  (Kolskar), въ КирхшпшгЬ Кимито въ 
Финляндш, на которые кончозерскш везувьянъ очень по- 
ходитъ, хотя и отличается отъ нихъ пустою породою 
(плотный д!абазъ съ известковымъ шнатомъ).

Некоторые изъ представленныхъ образцовъ везувьяна 
сопровождались наиболее обыкновеннымъ его спутникомъ— 
гранатомъ, по поводу чего референтъ высказалъ мнкше, 
что въ представленныхъ штуфахъ изъ Кулла въ Финлян
дш и изъ Медведевой на Ур. первый минераллъ, т. е. 
везувьянъ образовался послгь втораго, но не обратно и 
не одновременно съ нимъ.

§ 31. Директоръ Общества I f. И . Кокшаровъ сооб- 
щилъ вкратце содержание его работы «О русской свин
цовой рудй».

§ 32. Е го  И мперат орское Высочество, президента» 
Общества, почтилъ собрате заявлешемъ о своихъ кри- 
сталлографическихъ изследоватяхъ брукит а  изъ атлян- 
ской золотоносной розсыпи на Ур. Его Высочество опре
делили въ немъ две новыя формы, изъ которыхъ одна — 
тупейшая брахццагональная пирамида V2P 2, а другая — 
призм а— ссР?. Обе эти формы не встречались до сихъ 
поръ ни въ русскихъ, ни въ иностранныхъ кристаллахъ 
брукита.

Взаключеше своего заявлешя, Его Высочество пред
ставили на разсмотреше несколько превосходныхъ кри
сталловъ красной мгьдной р уд ы , изъ Лискерда въ Корн- 
валисе и Вурра-Бурра въ Австралш, а также экземпля
ры хондродита  и м а ла ко ли т а , изъ Копербергита въШ ве- 
щи. Одиыъ изъ нггуфовъ красной медной руды Его Вы
сочество соизволили подарить въ коллекции Общества.

№ 6. Обыкновенное заседаш е поди председатель- 
ствомъ директора Общества, ак. И  И. Кокшарова.

§ 33. Лаборантъ Горн. Института магистръ Розен- 
блятъ представили образецъ цйнковаго минерала съ кри
сталлическими сложешемъ, похожаго на галмей. Но ана
лизу онъ оказался безводной окисью цинка. Ш туфъ этотъ 
былъ доставленъ В. В. Нефедьеву  съ этикетомъ «съ 
заводовъ Ц арства Польскаго». Высказанное, после этого 
заявленья, Н. А. Кулибиномъ м н е т е , что это вещество
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представляетъ продуктъ металлургической операщй, под
твердилась при внимателыомъ его изследованш, сд'Ьлан- 
иомъ секретаремъ Общества П. В л . Еремгьевымъ.

§ 34. Секретарь Общества П. В л . Еремгъевъ сооб- 
щилъ о своихъ наблюдешяхъ надъ относительною древ
ностью образовашя нйкоторыхъ кристаллическихъ мине- 
раловъ.

№ 7. Обыкновенное засйдаше 21-го Сентября 1871 г., 
подъ предсйдательствомъ директора Общества ак. Я  И. 
Кокшарова.

§ 40. Директоръ Общества доложилъ Собрашю о го- 
рестныхъ утратахъ, понесенныхъ Общеетвомъ въ лице 
бывшаго директора Общества и почетнаго члена его. 
Горн. Инж. Ген. Maiop. Э. К. Гоф м анна , умершаго 2-го 
1юня; бывшаго секретаря Общества и почетнаго члена 
его, ординар, профес. С.-Петербургскаго Университета 
11л. А л . Пузыревскаю , умершаго 7-го 1юня, и дййствит. 
члена, академика Ю . О. Фрицше. Составлеше бюграфш 
этихъ лицъ приняли на себя Г р . П ет р. Гельмерсенъ, 
И. И . Еошкаровъ и магистръ С.-Петербургскаго Уни
верситета М . В. Ерофгьевъ; бшграфш эти будутъ по
мещены въ заиискахъ Общества.

§ 41. ДГйс. членъ Общ. Алекс. Петр. Ст рольмат  
подарилъ въ минералогическую коллекщю Общества 2 
золот. 10 дол. кристаллическаго самороднаго золота изъ 
Уральскихъ розсыпей. Собраше поручило Дирекцш бла
годарить г-на Строльмана за эти приношешя.

§ 42. Секретарь общества доложилъ собрашю письмо 
д. члена Д. Д. Лесенко, въ которомъ онъ для скорГйша- 
го опубликовашя результатовъ научной деятельности об
щества предлагаетъ: 1) издавать особый сборникъ сведе
ны Минералогическаго Общества и 2) избрать члена. Ком- 
миОонера, къ которому иногородние члены могли бы об
ращаться за различными научными справками etc. etc. 
Собраше не признало возможнымъ привести эти предло
жены! въ исполнеше.

§ 43. Па основаши § 2 Правилъ для редакцюнной ге
ологической Коммисчи въ члены ея выбранъ вместо по- 
койнаго Проф. Пузыревскаго д. членъ общества Ген. 
Дан. Романовскт.
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§ 44. Д. членъ 1ос. Ив. Лш узенъ  представилъ закон
ченную имъ геологическую каргу Новгородской губерн. и 
доложилъ собрашю о результатахъ евоихъ изсл4дованш 
въ Тихвинскомъ, Устгожскомъ, Бйлозерскомъ, Кирилов- 
свомъ и Череповскомъ у'йздахъ. Въ течеше минувшаго 
л'йта онъ осмотрРлъ обнажешя верхнихъ девонскихъ пе- 
счаниковъ и глинъ по р'Ькамъ Саз и и ТихвинкР, затРмъ 
изслРдовалъ обыажегпя нижняго горнаго известняка въ 
окрестностяхъ Озерскаго озера но Тихвинской системР, 
также по р. ТутукР и близъ Ребовскаго шлюза. ВсР 
эти обнажешя находятся въ предйлахъ Тихвинскаго уРз- 
да. Bepxriiii горный известнякъ является въ многочислен
н ы х^  но незначительныхь обнажешяхъ по системе р. 
Ссуды, занимая всю площадь еРверной части Устюжен- 
скаго, БРлозерскаго и отчасти Кириловскаго уРздовъ. Въ 
Кириловскомъ уРздР г. Лагузенъ собралъ коллекцш  перм- 
скихъ окаменРлоетей изъ извРстныхъ обнажешй близъ 
верапонтова монастыря и деревни Сандыревой, причемъ 
замРтилъ что нижшй цехиггейновый известнякъ, который 
въ этихъ мРстностяхъ является представителемъ Перм
ской формацш, лежитъ непосредственно на верхнемъ 
горномъ известнякР. За БРлымъ озеромъ и въ Черепо- 
вецкомъ уРздР развиты одни только наносы.

§ 45. По поводу командировки г-на Ш м укенберга  
въ Крымъ для изслРдовашя между нрочимъ и палеозой- 
скихъ образованш Д. членъ Г. Д. Романовскш сообщилъ, 
что но изслРдовашямъ Дюбуа де-Монперре, Вернейля и 
особенно, Гюо, который составилъ очень подробную и въ 
большинстве случаевъ вРрную геологическую карту Кры
ма, а также гю наблюдешямъ его самого въ Крыму нтдгь 
не оказалось геологическихъ образованш древнРеюрской 
почвы, и что съ другой стороны г. Романовскш при из 
слРдованш нижнихъ осадочныхъ образованш Крыма, ле
жащихъ на долеритахъ и дшритахъ, нашелъ, что они при
надлежать къ лейясу, который покрывается песчаниками, 
конгломератами и известняками съ R hynchonella  V aria-  
bilis.

§ 46. Секретарь общества II. Вл. Еремп>евъ доложилъ 
собрашю о своихъ изслРдовашяхъ надъ некоторыми ори
гинальными формами кристалловъ самородной мРди, зо-
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лота, серебра, и амальгамы, между которыми особениаго 
в ни май 1Я заел у at и ва ютъ:

1) Совершенно правильные дигексаэдры меди на желгЬ- 
зистомъ кварце изъ Локтевскаго рудника въ Змеиногор- 
скомъ крае на Алтае, нредставлягопце гемитропичесше 
двойники изогональныхъ пирамидальныхъ кубовъ ооО2.

2) IIолисинтетичеcaiй двойниковый кристаллъ самород- 
наго серебра изъ Конгсберга въ Норвегш, представляю 
щш комбинацию куба и октаэдра съ одинаковыми раз ви
не мъ плоскостей этихъ формъ.

3) Кристаллъ серебряной амальгамы съ бурымъ же- 
лезнякомъ изъ Мошель-Ландсберга въ Изарскомъ округе, 
въ Рейнской Баварш. Преобладающая форма его ссО, 
ребра котораго притуплены гранями 20 2. Комбинацюнныя 
ребра между этими двумя формами косвенно притуплены 
плоскостями параллельно ребериаго сорокавосьмигранни- 
ка 303/ 2. Кроме того въ этомъ же кристалле находят
ся плоскости о с0 ;,, ооО со и 0.

4) Изъ числа многихъ октаэдрическихъ кристалловъ 
золота изъ Екатеринбургскаго округа, подаренныхъ Мине
ралогическому Обществу Д. членомъ А. II. Строльман- 
номъ, обращаютъ особенное внимаше гемитропичесьйе двой
ники октаэдровъ, вытянутыхъ по направленш трехъ ром- 
бическихъ осей и укороченныхъ по одной изъ тригональ- 
ныхъ осей.

§ 47. Передъ закрьтем ъ заседашя на осн. § 14 Уст. 
Общества избранъ въ действительные члены Горный Ин- 
женеръ Оск. Ал. Дюйхманъ.

№ 8. Обыкновенное заседаше 5 окт. 1871 г., иодъ 
председательсгвомъ Директора Общества Академика Н. И. 
Кокшарова.

§ 48. Директоръ Общества заявилъ собрашю, что 
установленный § 13 Положенья о премш ймператорекаго 
Минералогическаго Общества, последний срокъ для npie- 
ма конкурсныхъ сочиненш по Палеонтологии для сонска- 
шя премьи истекъ 1 октября, а потому въ силу § 19 то
го же положешя сумма 500 руб., назначенная на премпо 
причисляется къ экономическимъ суммамъ общества.

§ 49 Секретарь Общества II. Вл. Еремгьевъ пред- 
ставилъ собранно два замечательные экземпляра берилла
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изъ Ильменскихъ горъ, доставленные ему Д. членомъ А. 
П. Карпинскимъ. В ъ одномъ изъ нихъ оба конца кри
сталла покрыты довольно сложными ком бинатам и, имен
но: ооР , ОР. */14Р. 2Р2. З Р 3/ 2, ыричемъ однакоже семи 
морфическаго р а з в и т  въ этомъ кристалле не зам ечает
ся. Въ другомъ кристалле, вросшемъ въ гранитъ и 
имеющемъ тЬ же формы, кроме V i4P- плоскости гексаго
нальной пирамиды втораго рода 2Р2 являются цилиндри
чески выпуклыми въ направлены комбинашонныхъ реберъ 
съ Р  и З Р 3/ 2.

Взаключеш е своего сообщешя, В. Вл. Е рем еевъ  пред- 
ставилъ собранш  приготовленные имъ микроскопичесше 
препараты метеорическаго оливина, вынутаго изъ Крас- 
ноярскаго и Брагинскаго палласитовъ. В ъ последыемъ 
изъ нихъ, по наблюдение референта, микроскоп и чесюя 
нолигональныя пустоты располагаются въ томъ-же глав 
номъ порядке, который былъ определенъ Н. И. Кокшаро- 
вымъ въ оливине изъ Красноярскаго П алласова ж елеза, 
т. е. въ направлены  главной кристаллографической оси.

§ 50. Предъ заврыыемъ засёдаш я въ Действительные 
члены Общества избраны: 1) Полковникъ Ген. Ш таба 
Ник. Никол. Гавриловъ, 2) Горн. Инжен. Н. A. Ioca. 6 
и 3) М агистръ ф армацы  0 . II. Розенблатъ.

№ 9. Обыкновенное заседаш е подъ председательст- 
вомъ Директора Общества Академика Н . й .  Кокшарова.

§ 51. Директоръ Общества по случаю полученнаго 
извесН я *) о смерти сэра Родерика Ж урчисона , обратил
ся къ собранш  со следующею рбчыо:

Милостивые Государи!
Въ Лондоне скончался 4 (23) октября сего 1871 г .т 

на осьмидесятомъ году отъ рожденья одинъ изъ знаме- 
нитейш ихъ геологовъ нашего времени сэръ Родерикъ 
М урчисонъ. Императорское М инералогическое Общество 
приняло эго и звеспе съ ве никою скорбью, и кто конеч
но могъ глубже чувствовать и достойнее оценить утрату, 
понесенную наукой черезъ новую могилу, какъ не наше

# )  См. Горн. Ж ур н . за  1871 . №  10 стр . 173.
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Общество, вт» которомъ геолоия является столь обильным!» 
элементомъ! Было бы излишне, милостивые Государи, исчи
слять передъ Вами въ подробности геологическая творе- 
шя Мурчисона; мноие изъ нихъ сделались классически
ми, каково напр. «Силлуршская система» и вообще все 
они Вамъ хорошо известны. Поэтому я позволяю себе 
напомнить Вамъ только о томъ благотворномъ влгянш, ко
торое произвелъ М урчисонь на нашихъ геологовъ, дву- 
кратнымъ своимъ путешеств1емъ по Pocciir, и о той не
забвенной услуге, которую оказала» онъ намъ, определись 
съ точностью относительную древность геологическихъ 
формацш Европейской Poccin и обозначивъ границы ихъ 
на карте обширнаго отечества нашего. Нельзя не удив
ляться, ка к имъ образомъ онъ могъ достигнуть столь гран- 
дшзпыхъ результатовъ въ такое короткое время. Только 
глубокгя познашя, опытность, энерпя и любовь къ науке 
Мурчисона, помощь ученыхъ его спутниковъ, гг. де В ер-  
нёля  и графа К ейзерлцнш  и мГры благодаря просвещен
ной заботливости графа Е. Ф. К а т р и н а  и генерала 
К. Вл. Чевкина , заблаговременно принятая для облегче- 
1пя путешеств1я, могли привести задуманное предпргяНе 
къ столь блистательному окончанпо. Обширное сочинеше 
«Росшя и Уральсмя горы» и «Геологическая карта Рос
ши и хребта Уральска/го» составляют!» драгоценное на
следство, оставленное Мурчисономъ нашему отечеству.

Заслуги Мурчисона передъ Россией въ ученомъ отно
шенш конечно велики, но и въ отношенш политическомъ 
онъ усиГлъ ей оказать также не малыд услуги.— Мурчи- 
сонъ оставался вериымъ другомъ Poccin до последней 
минуты своей жизни.— Онъ постоянно сохранялъ чувства 
искренней пргязни и благодарности къ стране, въ кото
рой встрРтилъ полное радуипс и гостеприимство какъ со 
стороны нащи, такъ и въ лице августейшаго главы ея, 
покойнаго Императора Николая Павловича.

Мурчисонъ доказалъ эти столь доропя для русского 
сердца чувства въ особенности въ эпоху Севастопольской 
компанш, когда ему пришлось перенести много н евн ят
ностей за слишкомъ открытое сочувсыпе къ нашему оте
честву.—И на словахъ и въ печати несмотря на всё воз
гласы раздраженной нащи, находившейся въ борьбе съ

Г орп . Ж урн .  кн. X I .  J 8 7 1 .  J2



Росшей, М урчисонъ не переставалъ защищать Росшто и 
ея монарха отъ взводимыхъ на нихъ англшскою прессою 
несправедливыхъ обвинений Тй изъ русскихъ, которымъ 
довелось посетить Англ iso и познакомиться съ Мурчисо- 
номъ, заев и дйтел ь ствуютъ, съ какимъ радунпемъ обходил
ся онъ съ нашими земляками и въ какихъ выражешяхъ 
отзывался онъ о щйемй, сделанномъ ему русскими въ Рос
сии— М нй, какъ спутнику М урчисона въ его путешоствгяхъ 
по Poccin и какъ человеку, оставшемуся съ нимъ въ са- 
мыхъ дружественныхъ отношешяхъ до самой его смерти, 
чувства его къ нашей странй известны , можетъ быть 
лучше нежели другимъ. Горячая признательность къ ли- 
цамъ, оказавшимъ ему радуине или какая-либо услуги, 
никогда не изглаживались изъ его благородиаго сердца и 
служила отличительною чертою его честного характера. 
М нй какъ будто еще и теперь слышатся его слова: «П ока 
сердце мое бьется, до тйхъ поръ въ немъ сохранятся и 
чувства моей глубокой благодарности и преданности къ 
И м п ер а т о р у  Н и к о ла ю ! » Мурчисонъ принадлежалъ къ  
числу тйхъ людей, которые служатъ украш еш емъ обще
ства; онъ былъ вездй на своемъ мйстй и въ академш 
наукъ, и въ ученыхъ обществахъ, и въ политическомъ 
M ipi и при дворй, и въ етепяхъ между кочующими на
родами, и въ дамской гостиной, и въ тйеномъ дружескомъ 
к р у ж к й .— Его образованность, знаш е людей и обычаевъ 
народовъ, щ нятная манера въ обращенш располагали къ 
нему каждаго.

М урчисонъ родился въ Шотландии, 19-го февраля 1792 г. 
Въ 1807 г. онъ вступилъ на службу въ драгунскш иолкъ 
и участвовалъ въ испанекомъ походй.— Въ 1816 г. онъ 
вышелъ въ отставку и предался наукамъ. Впослйдствш 
нисколько разъ М урчисона избирали президеитомъ Гео- 
логическаго и Географическаго обществъ въ Л ондонй, а 
въ 1855 г. по смерти Делябеча его назначили главнымъ 
директоромъ Геологическихъ изысканий на Британскихъ 
островахъ. В ъ Poccin онъ состоялъ въ спискй дМ стви- 
тельпыхъ членовъ Императорской Академш Н аукъ, какъ 
ординарный академика, по геогнозия и палеонтологии.

«Я увйренъ, милостивые государи, что, упоминая се
годня о Мурчисонй, въ первое со б р ате  наше по полу-

—  3 5 8  —



I

ченш изв'Ьспя о его смерти, исполняю я т'Ьмъ ваше об
щее желаше. Миръ праху твоему, достойный мужъ нау
ки, неутомимый путешественникъ, честный, благородный 
человЬкъ, — да сохранится о тебе между нами вечная, 
добрая память!»

§ 52. По порученпо Его Императорскаго Высочества 
президента, директоръ общества академикъ Н, И. Кокша- 
ровъ представилъ собранiio коллекции кристаллическихъ 
минералловъ изъ Везув1я (47 экземпляровъ), пожертвован
ную обществу почетнымъ его членомъ, Е я  Император- 
скимъ Высочествомъ Принцессою Евгешею Максимшпа- 
новною Ольденбургскою.

Общество приняло это столь драгоценное для него 
приношеше съ живейшею признательностью и поручило 
Дирекщи принести Е я Императорскому Высочеству Прин- 
цеесф ‘Евгевги М аксимшпановне почтительнейшую его бла- 
годарчщугь.

§ ц>3:. Действ, членъ Г. Д. Ром анивскт  сообщилъ 
собранно о найденномъ имъ S p i r i t ег  въ горномъ извест
няке окрестностей Лисичанска. Г. Романовснш полагаетъ, 
что раковина эта составляеть новый видъ; она отличается 
треугольною формою я болыпимъ числомъ сложныхъ и 
тонкихъ реберъ (до 40), которые по сторонамъ макушки 
соединяются въ более сложныя и толстыя ребра. В се  ре
бра на нижней стороне, начиная отъ макушки до мант!е- 
ва края, состоятъ изъ правильно сближенныхъ и чере
пицеобразно - наложенныхъ другъ на друга знаковъ при- 
ращ еш я, края которыхъ на возвышешяхъ (ребрахъ) при
подняты кверху. Означенный S p ir i fe r  имеетъ незначи
тельное сходство съ некоторыми горноизвестковыми S p i 
r ife r  ш тата А йо ва  въ Северной Америке, описанными 
Оуеномъ и Уитпеемъ  въ «R eport of the Geological S u r
vey of the  S ta te  of Jow a».

§ 54. Секретарь Общества II. Вл. Еремеевъ, въ до- 
полнеше къ сообшешю своему въ заседаш е 5-го Октября 
1871 г. о микроскопическихъ пустотахъ въ метеоричес- 
комъ оливине некоторыхъ палласитовъ, заявила, собрашю, 
что для оиределешя взаимнаго положешя отдельныхъ зе- 
ренъ оливина, вросшихъ въ массу метеорическаго железа, 
оиределешя имеющаго целью  узнать относительное труп-
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пироваше нед'Ьлимыхь ж елеза, по его мнгЬнпо должно ру
ководствоваться сл’Ьдудющимъ:

1) Ор1ентироваться микроскопическими линейными пус
тотами оливина, положеше которыхъ определено Н. И. 
Кокгиаровымъ, но не кристаллическими его плоскостями 
въ значеш и которыхъ легко можно сбиться, при извле
чены  зеренъ этого минералла изъ массы железа.

2) Прежде извлечешя зеренъ изъ массы ж елеза слг£- 
дуетъ на отполированной, возможно большей, поверхности 
метеорита провести алмазомъ по галифованнымъ плоскос- 
тямъ разрй а, оливинныхъ зеренъ несколько параллель- 
ныхъ царапинъ. Но вынули этихъ зеренъ изъ метеорита, 
приготовить изъ нихъ микроскопическте препараты, вы
шлифовывая плоскости параллельным тймъ, на которыхъ на
ходятся означенныя царапины. Если углы линейныхъ пус- 
тотъ съ направлешемъ царапинъ во всехъ  зернахъ ока
жутся одинаковыми, въ такомъ случае можно быть увг£- 
реннымъ во взаимной параллельности индивидумовъ оливина.

Д алее II. Вл. Е р елт евъ  сообщилъ:
1) Что въ оливине изъ П алласова ж елеза, кроме ми~ 

кроскопическихъ линейныхъ пусготъ, расположившихся 
параллельно главной кристаллографической оси этого ми
нерала, существуютъ во многихъ зернахъ подобный же 
пустоты и въ другихъ направлеш яхъ, положеше которыхъ 
относительно осей никуда онъ не могъ определить по не- 
имеш ю  кристалловъ съ наружными гранями. Эти иослед- 
ш я пустоты, удерживая въ общемъ виде по большей части 
линейное очерташе, какъ и первыя, отличаются отъ нихъ 
меньшею длиною, большею толщиною и не всегда сохра- 
няютъ параллельность между своими стенками. Ц вЬтъ 
содержимаго въ т'йхъ и другихъ пустотахъ одинаковый.

2) К ром е метеорическаго оливина, полигональны я 
линейныя пустоты об'!;ихъ категорий найдены референ- 
томъ въ некоторыхъ земныхъ оливипахъ, именно въ кри
сталлахъ этого минерала изъ санарской и бакакинской 
розсыпей, а такж е въ индивидуальныхъ массахъ г л Ники
та. Въ оливинахъ изъ этихъ розсыпей, а такж е и въ 
глинките, означенныя пустоты,съ одина ковымъ характе- 
ромъ расположены по несколыш мъ направлеш ямъ въ за 
висимости съ наружными плоскостями кристалловъ.



3) Въ метеорическомъ оливине изъ брагинскаго пал
ласита находятся во множестве микроскопичесшя мелктя 
вклю четя чернаго желйзистаго перидота, кристаллы ко- 
тораго располагаются въ безцв'Ьтной массе оливина въ 
двойниковомъ положеши и имйютъ большое сходство ст. 
некоторыми перидотами, полученными искусственно при 
металлургическихъ процессахъ.

§ 55. Студентъ Горн. Института М. Ф. Норпе сооб- 
щилъ сообранно о двухъ недавно открьггыхъ на У рале ко- 
пяхъ минераловъ, а именно: Л иколае-М аксим илъянов-  
ской и Парасковъе-Евгенъевской; причемъ вкратце раз- 
смотрелъ все услов1я геогностическаго ихъ строешя.

Н иколае-М иксим ильяновская копь , находящаяся въ 
разстояши около 5-ти верстъ отъ Ахматовской копи, за
ложена въ горе Магнитной, представляющей одинъ изъ 
отроговъ Назямскихъ горъ. Копь эта состоитъ изъ шести 
неправильныхъ ямъ, въ которыхъ добываются эпидоты, 
сфены, перовскитъ, клинихлоръ, бурая шпинель, грана
ты, апатиты и магнитный железнякъ.

Парасковъе-Евгемъевская копь, находящаяся въ раз- 
стоянш около трехъ верстъ къ N 0  отъ шишимской копи, 
заложшга щ а SW  склоне Шишимскихъ горъ. Она состоя- //; .
ла hW T s ят'и неправильныхъ ямъ, изъ коихъ две уже вы- А  
р або тай ^  Въ ней встречаются: клинохлоръ, сфенъ, жи-.У 
ровикъ,-магнитный железнякъ, везувьянъ, гранатъ и дШ 
покуда еще не изследованныхъ минерала.

Объ от кры т т  золотоносной розсы пи на березов- ^  
скш ъ  золощыхъ, промыслахъ. Исправляющш должность 

* Тлавпаш ’ начальника уральскихъ заводовъ Д. С. С. Ива- 
новъ донесъ горн, департаменту (отношешемъ отъ 2-го 
Октября^1871 г., за № 5508), объ открытш золотоиска- «Г" 
тельной*Тгартчей горн. инж. Битцова—золотоносной розсы
пи, которая, по сделаннымъ до сихъ порт* р а з в е д к а м и . 
имбетъ въ длину 200 Т}а'ж., въ ширину 21 саж. Толщи-  ̂
на пустой породы 10 арш., а золотонос«агр"Цласта 3 ащн,; "  
такъ, что розсыпь эта заключаетъ въ себъ 5ЛШД()0(» 
пудъ песковъ, и по содержатю  6 золотниковъ золота въ 
100 п у д .— всего въ наследованной ея части содержится



золота 78 пуд. 30 фун. Розсыпь эта находится около 
шабровскаго прш ска между селешями Арамилемъ и Гор
ным ъ Щ итомъ.

По посл'Ьднимъ изв'Ьс'пямъ оказывается, что розсыпь 
эта им’Ьетъ бблыпее протяжеи!е ч'Ьмъ 200 саж., и что, 
следовательно, количество содержащегося въ ней золота 
гораздо значительнее вышеноказаннаго.

Вышеприведенное извЬсНе объ открытш золота 
имеетъ въ настоящую минуту двоякое значеше. Вопер- 
выхъ, розсыпь эта конечно возстановитъ кредитъ къ м^- 
сторождешямъ золота въ Березовской дачъ, которыя ког
да-то подавали столь больипя надежды и затем ъ пришли 
въ крайнш упадокъ. Вовторыхъ, откры пе это можетъ 
повл1ять на возбужденный въ настоящую минуту въ га- 
зетахъ вопросъ о передаче всехъ  казенныхъ золотыхъ 
промысловъ въ частныя руки. Мы не знаемъ, будетъ ли 
перенесенъ этотъ вопросъ изъ области частныхъ толковъ 
въ административный сферы, но полагаемъ, что Горн. 
Ж урналъ скорее другихъ перюдическихъ издашй можетъ 
служить для обстоятельнаго его обсуждешя. —  По этому 
мы были бы очень благодарны, если бы лица знакомые 
съ положешемъ частнаго и казеннаго золота и^промыСла 
на УралГ. прислали намъ свои зам етки по этому пред- 

- мету. Р едакт .

* • - >Vv,V\. ..
Некрологъ. (Изъ газ. Кавказъ).
В ъ общемъ собранш кавказскаго отделеш я русскаго 

техническаго общества, происходившаго 11 октября, пред- 
седателемъ отделеш я, М. Н. Герсевановымъ, былъ про- 
читанъ некрологъ Отто Ф едоровича С им енса, состав
ленный И. А. Ш тейманомъ.

Консулъ Германской имперш, покойный Отто Федо- 
ровичъ Сименсъ, былъ въ здЬшнемъ крае  преемникомъ, 
какъ  по обязанностямъ консула, такъ и по представи
тельству въ делахъ  известнаго торговаго дома Сименсъ
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и К°, брата своего Вальтера Федоровича, сошедшаго так 
же преждевременно въ могилу, какъ и онъ. Избравъ для 
просвещенной деятельности своего торговаго дома преи
мущественно горную промышленность, братья Сименсъ, 
устройствомъ медиплавильнаго Кедабегскаго завода въ 
1865 году, разработкою нефтяныхъ источыиковъ и уч- 
реждешемъ кобальтоваго производства, первые положили 
въ Закавказскомъ крае основаше правильной частной 
горной промышленности. После смерти брата своего Валь
тера въ 1868 г., Отто Федоровичъ, оставшись главнымъ 
распорядителемъ въ делахъ по учрежденнымъ предщйя- 
Нямъ, въ краткш, доставшшся на его удйлъ срокъ лгиз- 
ни, иоставилъ предпргятгя эти на ту степень разви
т а ,  которая благотворным послйдслтйя промышленности 
делаетъ для всехъ очевидными и даетъ имъ огромное 
значеше въ жизни.

Доведя выплавку м$ди до 40 т. пудовъ, Кедабегскш 
заводъ по своей производительности, занялъ второе м е 
сто между всеми частными {гЬдиплавилышми заводами, 
существующими въ имперш, после Нижнетагильскаго за
вода Демидова, на УралгЬ, и въ прошедшемъ году запав 
казская медь въ первый разъ появилась на нижегО- 
родской ярмарке. До 500 человекъ, преимущественно 
изъ туземнаго населешя, обращающихся ежедневно на 
работахъ по Кедабегскому заводу, и более 1000 человЬкъ 
изъ жителей окрестныхъ селенш, занимающихся вспомо
гательными для завода работами, получили отъ учрежде- 
шя братьевъ Сименсъ возможность улучшить свой мате- 
р1альный и нравственный бытъ. Деятельность покойнаго 
Отто Федоровича по нефтяному промыслу принесла такъ 
же весьма полезные практичесше результаты: производи
тельность нефтяныхъ источниковъ, перешедшихъ въ его 
распоряжетне, въ короткое время увеличилась съ 20 т. 
пуд. до 60 т. пудъ ежегодно, а устройство для перегон
ки нефти и получешя фотогена завода послужило къ 
значительному уменьшешю продажныхъ цЬнъ на фото- 
генъ, существовавшихъ прежде.

Кобальтовое производство, хотя не получившее полна- 
го р а з в и т ,  служить одна коже и теперь у же къ уве 
л и ч ен т  торговыхъ сношешй закавказскаго края съ за



граничными рынками, такъ  какъ  получаемая кобальтовая 
шпейза отправляется воя въ Германии.

В ерный направлению своего торговаго дома, въ глав’Ь 
котора го стоятъ имена двухъ братьевъ покойна го, а  им ен
но Фридриха и Вернера, пользующихся громкою извЬст- 
нос'пю въ Mipf, ученомъ и промышленномъ, Отто Федо- 
ровичъ строго придерживался научной почвы въ промы- 
ш ленныхъ предпрпш яхъ и стремился постоянно вводить 
новФйнпя усоверш енствовать, который вырабатывались 
наукою для практики. И зъ числа гаковыхъ можно у к а
зать по Кедабегскому заводу на возведете  металлурги- 
ческихъ печей системы Сименса, сберегающихъ до 4 0 ° /0 
горючаго матер1ала, а по нефтяному производству — на 
введет'е разработки источииковъ буровыми скважинами, 
въ замйнъ существовавшего рутиннаго способа добывав
ш и нефти колодцами. Полезное naiauie такихъ нововве- 
денш иа промышленность здйш няго края очевидно само 
собою. Вопросы по примФ нетю  къ отоплешю остатковъ 
отъ перегонки нефти и по полученш  пзъ нихъ освЪти- 
тельнаго газа значительно подвинуты впередъ многочис
ленными опытами, производившимися по инищатшгй Ог- 
то Федоровича, па устроенномъ помпа т е й  фотогеповомъ 
завод’Ь въ Ц арскихъ Колодцахъ. К ратокъ былъ ерокъ 
деятельности Отто Федоровича, но польза, которою она 
ознаменовалась по горнопромы ш ленности, достаточна, 
чтобъ имя его заняло почетное мГсто въ исторш  горна
го промысла Закавказскаго края.
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■ А J  J * fЪ ,  Lx) С Л ^ С Ь  ( К А Л У  C L l j  Щ У  Н М - 0  и  М Л А У У Ь О Г П А э У .  

к, е/V o A o  nj? ut> vAtuxMs m jny J  koo Am, охха^сАешл

I, C o o f A b  А л л - 4Ш/̂-тъ,йл+иЛ/ h o  Аллу.

7щ .} )  o A o n  j'' u h o A iia ,fi - А ъ  лель^  -пгря^д-кухУ. 

ть, A A -e jyh  у  ixji b А л л у  ^у>АъЫ 

о, J  (о .п гы и ^ ен ле. А л л . .А и о и о т ь и

Въсюасихъ ф ут овъ .

(l^ ^ O L y C A A X /Y Y X X J^ O A o  .



Табл. 7П. (bis).

Торп. Ж ур п . гас. Ж 1871. Kapnu/tpмри -г Jckoe, за.в.А. ILibunaпо больаь. Мсит&рской. Ш

М асиппабъ высоте вдвое больш е м асш т аба, дам, гори зон т альн ы хь р а зст о я н гй .

б.
ж

Jopia Борол да и с/й.я

Фиг. 1 .

/800га мс. ~
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