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О Ф Ф Ш Ц А Ж Ь Н Ы Й  о т д ъ ж ъ .

УЗМ 0Н ЕН 1Я  И РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Объ уст р о й ст ва  исклю чаемыхъ изъ лгъспой ст раж и  

семейство. Въ виду затруднены, встрйченныхъ къ устрой
ству исключаемыхъ изъ лесной стражи семействъ, Глав
ный Комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, по 
представленш  М инистра Государственныхъ Имуществъ, 
мнтьнгемъ полож илъ: для устройства означенныхъ се
мействъ постановить сяГдугоиця правила: 1) Т'Ьмъ изъ
семействъ постоянной лесной стражи, которыя при по- 
ступлен1и въ ciro страж у остались на преж нихъ мГстахъ 
жительства, разреш ить остаться на настоящ емъ м есте  
ихъ водворетя, если то признано будетъ возможнымъ 
безъ ущерба для лГснаго хозяйства дачъ, где они посе
лены, съ т-Ьмъ притомъ, что за ними утверждается зе
мельный надГлъ, на основаны ст. 1 В ы с о ч а й ш а г о  указа 
24-го ноября 1866 г., и въ пользу ихъ, взамгЬнъ отпуска 
лГса на обзаведете, оставляются все занимаемыя ими 
постройки. 2) При исключены прочихъ семействъ изъ 
состава постоянной лесной стражи, отводить имъ, если 
пожелаютъ, земельный падгЬлъ изъ свободныхъ казенныхъ 
земель и казенныхъ оброчныхъ статей, а также изъ ма
лоценных ъ лГсныхъ пространствъ, по соразмерности съ
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существующимъ въ каждой местности пользовашемъ со- 
с/Ьднихъ государственныхъ крестьянъ, но не свыше: въ 
у'Ьздахъ малоземельныхъ 8, а въ многоземельныхъ 15 
дееятинъ на душу. Отводимые на семъ основаны над'Ьлы 
должны быть, по возможности, сосредоточены въ одномъ 
м'Ъст'Ь для н'Ьсколькихъ дворовъ. 3) Во всЬхъ случаяхъ 
переселенш исключенныхъ семействъ постоянной л'Ьсной 
стражи, дозволить имъ, если пожелаютъ, вместо отпуска 
л'Ьса на обзаведете, перевозить т'й изъ занимаемыхъ ими 
казенныхъ построекъ, въ которыхъ лесному управленж  
не встречается надобности. 4) При переселены семействъ 
на отдаленный казенныя земли и вообще въ случай от
каза ихъ воспользоваться казенными постройками, кои 
могутъ быть имъ предоставлены, отпускать этимъ семей- 
ствамъ потребный на постройку л^съ, въ разм ере отъ 
25 до 150 деревъ на каждый дворъ, а если въ л'Ьс'Ь 
окажется въ тйхъ м'Ьстностяхъ недостатокъ, то отпускать 
на обзаведете деньгами отъ 35 до 50 руб , относя эти 
расходы на кредитъ по см^гЬ Л'Ьснаго Департамента на 
содержан1е стражи. 5) Семейства, принявьшя над'Ьлъ изъ 
казенныхъ земель, облагаются оброчною податью и полу- 
чаютъ на отведенныя имъ земли влад'Ьнныя записи на 
одинаковыхъ съ бывшими государственными крестьянами 
основашяхъ. Имъ предоставляется: или приписаться къ 
одному изъ ближайшихъ еельскихъ обществъ, съ соглашя 
сего посл'йдняго, или образовать изъ себя, съ соблюде- 
шемъ требуемыхъ закономъ услов1й, особое сельское об
щество, съ причислешемъ къ ближайшей волости; или же 
наконецъ приписаться непосредственно къ ближайшей во
лости, на основанш правилъ о приписка къ волостямъ 
(Свод. Зак. том. IX  по продол ж. 1863 года, прилож. къ 
ст. 141 Общ. полож. о крест.). 6) Т гЬмъ изъ семействъ 
лесной стражи, которыя при исключены изъ оной не по
желаютъ воспользоваться над'йломъ изъ казенныхъ земель,
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предоставляется избрать родъ жизни, на общемъ основа
нш. П римгьчат е. Правомъ на получеше надела изъ казен
ныхъ земель или на избраш е другаго рода жизни исклю
чаемые изъ лГсной стражи могутъ воспользоваться или 
целыми семействами, въ настоящемъ ихъ составГ, или 
же отдельно, по собственному желанно. 7) Изъ числа 
льготъ, которыми исключенныя семейства пользовались, 
состоя въ страж'}}, предоставить имъ, по исключены изъ 
стражи: а) льготу отъ государственныхъ податей, въ томъ 
числ'й и отъ оброчной за землю подати: переселяющимся 
на друпя м'Ьста— въ продолжеше 8-ми лГтъ со времени 
исключешя изъ стражи, съ т'Ьмъ чтобы въ т еч е те  послГд- 
нихъ 4-хъ л'Ьтъ они платили половину оброчной подати; 
всГмъ ж е прочимъ въ продолжеше 3-хъ лГтъ со време
ни исключешя изъ стражи; б) льготу отъ воинскаго по
стоя на три года, и в) льготу отъ рекрутской повинно
сти въ продолжеше трехъ наборовъ посл'Ь исключешя 
изъ стражи. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на журнал Г Глав- 
наго Комитета по сему предмету, въ первый день янва
ря 1869 года, соизволилъ написать Собственноручно: 
«исполнит ь» .

Объ учреж дение въ г. Е льцгь  рем есленнаго желгьзно 
дорож наю  у ч и л и щ а .  По ходатайству потомственнаго по- 
четнаго гражданина Полякова, М инистръ Путей Собще- 
ш я входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ гг. Мини- 
стровъ о разреш ен ы  учредить въ г. ЕльцЬ, при мастер- 
скихъ Орловско-Грязинской железной дороги, ремеслен
ное желГзно-дорожное училище, для котораго пожертво
в ать  г. Поляковыми капиталъ 30 ,000  руб., и о присвое
н ы  этому училищу наименоваш я «Алексаыдровскаго».

Комитетъ Министровъ, по уважешю пользы, ожидае
мой отъ упомянутаго училища, полагали: испросивъ Все-
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милостивейшее Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволеше на 
присвоеше сему училищу наименованш «Александровскаго», 
разреш ить учреждеше онаго, съ подчинешемъ его в е д ен ш  
М инистерства Путей Сообщешя, и предоставить Министру 
Путей Сообщешя утвердить уставъ сказаннаго училища.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 24-й день истекшаго ян
варя, таковое положеше Комитета утвердить соизволилъ.

О предост авление лы от ъ бывшему населет ю  Б а р 
наульского завода. Вследств1е представлешя Министра 
Внутреннихъ ДГлъ въ Главный Комитетъ объ устройстве 
сельскаго состояшя, о предоставлены! льготъ бывшему на- 
селешю Барнаульскаго завода, Алтайскаго горнаго окру
га, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 23-го января сего года, 
ноложешемъ того Комитета поведено: населеш е Барнауль
скаго завода, уволенное отъ обязательныхъ отношений и 
приписанное въ мещ ане, освободить на 6 летъ  отъ ка
зенныхъ податей и земскихъ денежныхъ повинностей и 
отъ рекрутства, съ темъ, чтобы какъ дарованныя имъ, 
на основанш особыхъ В ы с о ч а й ш и х ъ  повелешй, льготы 
отъ поставки рекрутъ при бывшихъ, начиная съ 1863 г., 
рекрутскихъ наборахъ, такъ и подлежащая уплате и не- 
уплаченныя казенныя и земешя повинности были зачтены 
въ означенный ш естилетнш  льготный срокъ.

Объ отмгьнгь и  измгьнен'т нгькоторыхъ ст ат ей дгьй- 
ствующаго Оолянаго У ст ава , отиосягцихся до кры м 
ского соляного промысла. Вследств1е представлешя М и
нистра Финансовъ, объ отм ене существовавшаго до сего 
времени разделеш я Крымскихъ соляныхъ озеръ, лежащихъ 
въ пределахъ Таврическаго полуострова, на внутреншя и 
внеш ш я, Государственный Совйтъ, В ы с о ч а й ш е  утвержден
нымъ 3-го февраля сего года мнГшемъ онаго, положилъ:

1. Статьи 671 и 672 Устава о соли, изд. 1857 г.,



отменить, постановивъ, взам^нъ ихъ, следующее: «Крым- 
CKie казенные и влад'йльчесше соляные источники раяд4> 
ляются на внутренш е и внйш ш е. К ъ первымъ принадле
ж а в  вс'Ь источники, лежаице въ пред'Ьлахъ Крымскаго 
полуострова, т. е. на внутренней сторон'Ь учрежденныхъ, 
для повТрки вывозимой изъ Крыма соли, контрольныхъ 
соляныхъ заставъ: Перекопской, Чонгарской и Гениче- 
ской, ко вторымъ же относятся источники, находящееся 
за пределами полуострова въ Таврической губернш, на 
внеш ней сторон'Ь у помяну тыхъ заставъ».

2. Изъ статьи 689 исключить слова: «Евпаторш скихъ, 
веодосш скихъ и Керченскихъ источниковъ».

3. ПримТчаше 1-е къ ст. 690  и статью 701 изъ Со- 
лянаго Устава вовсе исключить.

и 4. ВсЬхъ соледобывателей, кои со введешемъ въ 
Крыму, согласно положенш  Комитета Министровъ 18-го 
ноября 1858 года, вольнаго солянаго промысла, отпуска
ли соль на продажу внутрь Крыма безъ акциза и безъ 
ярлыковъ съ тТхъ источниковъ, которые по Соляному 
Уставу причислены къ внТшнимъ, но находятся въ пре- 
дТлахъ Крымскаго полуострова, не подвергать за преж
нее время взы сканш  за ciro соль акциза и платежу де- 
негъ за ярлыки.

О продолж ент  от пуска сгьверны.т инородцамъ Т о м 
ской губернш  казенной соли  по 3 ,0 0 0  п уд . въ годъ безъ 
плат еж а акциза . В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 28-го октя
бря 1866 г. положешемъ Комитета М инистровъ поста
новлено: въ видахъ улучшешя состояшя здоровья с&вер- 
ныхъ инородцевъ Томской губернш, затрудняющихся, по 
бедному ихъ положенно, прюбр'Ьтать соль по уста нов лен- 
нымъ щйнамъ, допустить, въ вид’й опыта на два года, 
отпускъ имъ казенной соли до 5 ,000  пуд. въ годъ, безъ
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платежа акциза, по той ц4нЬ, во что она обходится казн ■£ 
по добычФ, перевозка въ магазины и по содержание со- 
лянаго управлешя, иредоставивъ генералъ-губернатору За
падной Сибири назначить, по ближайшему его усмотрй- 
шю, какъ магазины, изъ коихъ долженъ быть произво- 
димъ отпускъ этой соли, такъ и количество оной для 
каждого магазина, съ т4мъ, чтобы предъ окончашемъ 
срока этой льготы генералъ-губернаторъ доставилъ Ми
нистерству Финансовъ свйд'йшя о результат^ оной.

Въ исполнеше означеннаго В ы с о ч а й ш а г о  повелФшя 
генералъ-губернаторъ Западной Сибири, отъ 14-го дека
бря 1868 года, сообщивъ Министерству Финансовъ, что 
инородцамъ Нарымскаго края отпущено безъ акциза соли 
въ 1867 г. 1,250, а въ 1868 г. 3 ,750 пуд., и что такой от
пускъ соли инородцамъ, по бфдному ихъ положению, ока
зался благод4теленъ для нихъ, такъ какъ они въ прежше 
годы, по дороговизн^ соли вовсе не употребляли этого про
дукта, а нынг1> употребляютъ бол4е, ч4мъ можно было ожи
дать, находя въ этомъ пользу для здоровья— испрашивалъ 
разргЬшешя на продолжеше продажи инородцамъ Нарым
скаго края соли, по стоимости ея казнФ, въ количеств^ 
расхода прежнихъ лгЬтъ, не болгйе 3 ,000 пуд. въ годъ.

Всл4дств1е сего Министръ Финансовъ входилъ съ пред- 
ставлешемъ въ Комитетъ Министровъ, полагая продол
жить с4вернымъ инородцамъ Томской губернш отпускъ 
казенной соли, въ количеств^ не бол4е трехъ тысячъ пуд. 
въ годъ, безъ платежа акциза, по той ц гЬн4, во что она 
обходится казнТ по добычФ, перевозка въ магазины и по 
содержание солянаго управлегпя впредь до отмены въ 
Западной Сибири казенной продажи и развоза соли, пре- 
доставивъ генералъ-губернатору Западной Сибири назна
чить, по блияшйшему его усмотр4шю, какъ магазины, 
изъ коихъ долженъ быть производимъ отпускъ этой соли, 
такъ и количество оной для каждаго магазина.
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НынФ, выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ, 
отъ 28-го января и 11 февраля 1869 г., сообщено Мини
стру Финансовъ, что Комитетъ полагалъ заключеше Ми
нистра Финансовъ утвердить, и что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , 

въ 7-й день февраля 1869 г., на полож ите Комитета 
В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л и .

О продолж ент  срока на добычу и  продаж у п р и  
В илю йскихъ  соляныхъ ист очникахъ казенной соли. Вслйд- 
CTBie внесеннаго Министромъ Финансовъ в ъ  Комитетъ Ми- 
нистровъ представлешя о продолжены установленнаго 4-мъ 
прим. къ 641-й ст. дМ ствующаго Солянаго Устава д е ся - 
тилфтняго срока на добычу и продажу при Вилюйскихъ 
соляныхъ источникахъ въ Якутской области казенной соли, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденными, 21-го февраля сего года, по- 
лож етем ъ  сего Комитета постановлено: существующую 
при Вилюйскихъ источникахъ въ Якутской области (со
гласно 4-го примФч. къ 641-й ст. У Н  т. Св. Зак. Уст. 
о соли по прод. 1863 г.) добычу и продажу казенной 
соли производить и на будущее время на прежнемъ осно
ванш , впредь до передачи казенныхъ соляныхъ источни
ковъ въ Сибири въ частныя руки, когда это признано бу- 
детъ возможнымъ.

Отъ Горнаго Департамента.

ВслФдств1е неоднократныхч, офищальныхъ заявлены  о 
скупк/fe въ нфкоторыхъ мФстностяхъ Россш  евреями и та
тарами мФдной монеты чекана 1862 г. по возвышенными 
нфнамъ, какъ содержащей въ себФ много золота *), Гор-

*) См. «Правит. В'Ьстникъ», JVS 64 , въ отд'ЬлЬ «Ппутрепн. Ияв’Ъеттй» 
сообщеше изъ Вятской губернш.
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нымъ Департаментом/ь были произведены въ лабораторш 
онаго означенной монете точныя химичесюя испы татя.

Исныташями этими найдено въ одномъ пуде медной 
монеты всего только до трехъ долей золота.

Принимая одинъ золотникъ золота въ 3 руб. 55г’/э к., 
выходитъ, что въ одномъ пуде медной монеты заключа
ется этого металла меньше чймъ на 10 коп. сер., и сле
довательно, безъ явнаго убытка, оно не можетъ быть изъ 
мйди выдйлено. О чемъ Горный Департаментъ и считаетъ 
нужнымъ объявить во всеобщее с в е д е т е .

О т носит ельно окладовъ пенсш  служ ащ имъ на  С .-П е- 
тербургскомъ монетномъ г) в орт. Государственный Со- 
вйтъ, въ Департаменте Государственной Экономии, раз- 
смотрйвъ переданное изъ Комитета Министровъ иред-/ 
ставлеше М инистра Финансовъ, относительно окладовъ 
пенсш служащимъ на С.-1Гетербургскомъ монетномъ дво
р е , нашелъ, что, по изданному въ 1868 г. штату С.-Пе- 
тербургскаго монетнаго двора, пенсш горнымъ инжене- 
рамъ, занимающимъ на монетномъ дворе должности по 
горнотехнической части, определено производить по гор
ному положенш . А какъ  по сему положенш  пенсш назна
чаются сообразно окладамъ жалованья, то въ Министер
стве Финансовъ возникло недоразумеше: изъ какихъ оклаг 
довъ должны быть назначаемы пенсш упомянутымъ гор
нымъ инженерамъ, служащимъ на монетномъ дворе: изъ 
окладовъ ли прежняго жалованья, по штату 1-го марта 
1850 г., или изъ окладовъ, определенныхъ по новому 
штату 26-го ш н я  1868 г. Изъ производившихся въ по
следнее время въ Государственномъ С овете делъ о шта- 
тахъ разныхъ управленш видно, что, при изданш новыхъ 
для сихъ управленш штатовъ, принято было за правило 
не допускать никакихъ изменешй въ разм ере определен-
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ныхъ по прежнимъ гататамъ окладовъ пенсш для долж- 
ностныхъ лицъ. Следуя этому правилу, и при утвержде- 
нш  новаго ш тата для С.-Петербургскаго монетнаго дво
ра, имелось въ виду определить личный составъ сего 
учрежденья и оклады содержашя служащихъ въ ономъ, 
безъ и зм й н етя  прежнихъ окладовъ пенсш. Посему и при- 
нявъ во внимаше, что редакцгя упомянутаго ш тата воз
будила с о м н е т е  относительно разм ера пенсш для служа- 
щихъ на монетномъ дворе по горно-технической части, 
коимъ присвоены права на пенсш  по горному положе- 
н ш , Государственный СовГтъ, согласно съ предположе- 
шемъ М инистра Финансовъ, мтьтемъ полож илъ: въ 
р а зъ я сн ете  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 26 го поня 1868 
г. штата С.-Петербургскаго монетнаго двора, постановить, 
что всймъ лицамъ, занимающимъ поименованныя въ семъ 
ш тате должности по горно-технической части, пенсш 
должны назначаться по горному полож етю , сообразно ж а
лованью, по прежнему ш тату 1-го марта 1850 года.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  м н е т е  Государ- 
ственнаго Совета, 24-го марта 1869 года, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Государственный Совйтъ въ Д епартаменте Государ
ственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
представлете М инистра Финансовъ объ увеличенш лич- 
наго состава М узеума Горнаго Института, мтьтемъ по
ложило'.

1. Усилить личный составъ М узеума Горнаго Инсти
тута учреж.детемъ въ ономъ должностей помощника смо- . 
трителя М узеума и техника, съ производствомъ помощ
нику смотрителя жалованья по 600 р. и столовыхъ по 
250 р. въ годъ, и съ пред оста вл етем ъ  ему V III класса 
по должности и правъ на пению  по учебной части, въ
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ср авн ете  съ лекторами университета, по штату 26-го 
■ ш л я  1835 года, а технику жалованья по 360 р. и сто- 
ловыхъ по 140 руб. въ годъ, IX  класса по должности и 
правъ на пенсш  по учебной части, въ сравнеше съ ла
борантами университета, по тому же штату 1835 г.

2. Засимъ, производство опред'Ьленнаго по действую
щему штату Горнаго Института, добавочнаго одному изъ 
адъюнктовъ жалованья, по 300 руб. въ годъ, аа исправ- 
леше должности помощника смотрителя Музеума Инсти
тута, прекратить.

3. Увеличить штатное содерж ате одного изъ Лабо- 
рантовъ Горнаго Института, на обязанности котораго ле- 
житъ ближайшш надзоръ за хозяйствомъ химической ла- 
бораторш, назначивъ ему жалованья по 450 р. и столо- 
выхъ по 200 р. въ г.

4. Предоставить начальству Горнаго Института на про
изводство содержашя вновь определяемым?, въ штатъ сего 
Института помощнику смотрителя Музеума и технику, а 
также на выдачу увеличеннаго содержашя лаборанту, за- 
ведывающему хозяйствомъ институтской лабораторш, об
ращать 300 рублей, определенные по действующему штату 
Института на добавочное жалованье одному изъ адъюнк
товъ, за исправлеше имъ должности помощника смотри
теля Музеума и 1,200 р. остающееся въ настоящее время 
свободными отъ незамещ еш я одной каеедры адъюнкта 
химш.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  м н е т е  Государствен- 
наго Совета, 7-го апреля 1869 г., В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.



ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ ДВДО.
ВЫЧИСЛЕНА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАВИЛЬНАГО СТОЛБА.

Д ок ум ен т ы  д л я  д о м ен н о й  п е ч и , Ш и н ц а .

( Окончите).

Хотя неравномерность кусковъ шихты не допускаетъ 
возможности точнаго вычислешя величины сопротивлешя 
оказываемаго плавильнымъ столбомъ, все-яге изложенный 
нами способъ этого вычислешя имеетъ практическое значе- 
Hie для сравнеш я сопротивленш, происходящихъ отъ вл1яшя 
различныхъ конструкщ й печей или измененгя ходаплавки.

Для примера возьмемъ производство выплавки чугуна 
бывшее въ Серене и сравнимъ его съ возможнымъ дГй- 
ств1емъ въ рашетовской печи (фиг. 7 и 8).

И м ея въ виду, что вместимость Сереновской печи, за 
исключешемъ пояса образовашя газовъ, составляетъ 113,8 
куб. метровъ, а рашетовской 82 куб. метра, то для 
предполагаемаго сравнеш я передача теплорода стенами

последней долягна быть принята въ 11g3;’8 = 1 , 4  разъ  бо

л ее  и след, мы имеемъ вместо 1044 единидъ теплорода 
(см. отделъ «определеш е объема поясовъ плавлеш я, воз- 
становлеш яиподогреваш я») 1461 един, теплорода. Отсюда

Горн .  Ж у р н .  Кн. V 1 8 6 9  г. 1



температура на верхней границ^ пояса образоватя газовъ 
будетъ:

4704 — 1461 3243 л л п л°   = -------------=  1474 .
2 , 1 9 9 1 3  2 ,1 9 9 1 3

Поэтому границы температуря., обусловливающая объ- 
емъ пояса плавлетя  будутъ: 1474 и 800° и поглощ ете 
теплорода въ этомъ поясЬ: 
отъ подогрева съ

800° на 1474°=кил. 1,46 5 кокса Х 674  • 0 ,34И 83 = 3371
800° » 1 1 0 0 °=  » 1 железа Х^ОО . 0,1 49691 =  4 5 > =  675 ед. теп.
800° » 1 3 0 0 °=  » 2,205 шлакаХ500 . 0 ,2658085=293)

—  2 0 0  —

Л 268 ед. теп.

Чрезъ передачу » — » 7 1 2 X 1 5 4 = 9 9 7 \
Скрытой теплоты

1 кил. чугуна — » = 1 3 9  =1391
2 ,2 0 5  к. шлака —  » X  6 0  = 1 3 2 )

Поглощете въ пояс'Ь возстановлетя: 
отъ подогр-Ьва съ

5 0 0 °  на 8 0 0 ° = к и л .  1 , 4 6 5  кокса Х^ОО . 0 , 2 6 3 6 9 3  = 1 1 6 1
500° » 8 0 0 ° =  » 2 ,381  руды Х^ОО . 0 , 2 2 4 3 0 0  = 1 6 0  =  414 ед. теп.
5 0 0 °  » 8 0 0 ° =  » 0 , 8 2 4  извес. Х^ОО . 0 , 5 5 7 6 5 4  = 1 3 8 |

соединительной теплоты

0 . 461  кил. известняка X  НО —  501
Орезъ передачу . . . . .  409 . 1,4 = 5 7  2J ; (Д' ,еи '

Поглощете въ пояс'Ь подогрЪватя: 
отъ подогрева съ

0° на 500° =  кил. 1,4 6 5 кокса X  500 . 0,186197=1361
0° » 5 0 0 ° =  » 2 ,381 руды X  500 . 0,1  8 5 9 2 0 = 2 2 1 > =  469 ед. теи
0° » 500° =  » 0,8 24 ИЗВеС. X  500 . 0,27 3 2 84=1121

Чрезъ передачу .  . . . 182 . 1,4 . =  255'
Скрытой теплоты

0 , 0 4 4  кил. воды X  536,67 =  23
Теплоемкость выд'йл. ющихся изъ
Колошника газовъ .  =  230,

=  508 ед. теп.



—  2 0 1  —

Н а основанш этихъ данныхъ найдемъ объемы поясовъ:
п л а в л е т я ..........................  1558 : 675 =  82 : X =35,526»
возстановлетя . 1558 : 414 =  82 : X =  21,790 =  8 2 куб. метр,
подогрфвашя. . . 1558 : 469 =  82 : Х =  2 4 , 6 8 4 )

Засимъ для вычислешя сопротивления въ плавильномъ 
столбе, мы означили на вертикальномъ сеченш  печи гра
ницы поясовъ и определили высоту каждаго пояса.

Границы каждаго пояса имею тъ свои определенный 
температуры, а потому разделивъ каждый поясъ на 4 или 
5 равно отстоящихъ другъ отъ друга частей, остается 
определить соответствующая имъ температуры, который 
увеличиваются пропорцюнально, а равно и сечеш я для 
каждаго участка,

Формулы, служашдя для определенгя сопротивлешя. 
суть следуюнця:

КСЬ • v  у т/4 g- р для треш я и пр— для изгиоовъ, гдъ К есть коэ-

фищ ентъ треш я =  0 ,024, CF— поверхность соприкоснове
шя, S— с е ч е т е  пустотъ между кусками горючаго матери
ала и р — соответствующая скорости высота давящаго 
столба.

Величина поверхности соприкосновешя зависитъ отъ 
величины кусковъ; еслибы они были одинаковы и след, 
точно известны, то конечно вычислеше дало бы резуль
таты весьма близюе къ действительности; но какъ этой 
однородности кусковъ въ печи не бываетъ, то мы можемъ 
делать сравнеш я только при предположешяхъ равенства 
кусковъ шихты въ обеихъ печахъ. Примемъ, что каждый 
кусокъ им еетъ д1аметръ въ 5 сантиметровъ.

Поэтому 1 куб. метръ шахтнаго пространства содер-

жалъ бы: (1 * =  8000  кусковъ и поверхность каждаго

была бы=0,О52 т:=0,оо7854 кв. метра, след, поверхность 
соприкосновешя въ 1 куб. м е т р е = 62,832 кв. метровъ.

Но какъ отдельный части объема шахты могутъ быть



менее и бол'Ье куб. метра, то, для упрощешя вычисленш, 
выразимъ формулу такимъ образомъ, что объемъ простран
ства будетъ ИМ'ЪтЬ ПОСТОЯННЫ!! множитель 62,832. Для 
сего означимъ чрезъ h вертикальную высоту пространства, 
чрезъ S С'Ьчеше его, тогда площадь пустотъ между кусками=

т /п р
0,2146 S =  S0 и формула приметъ видъ: liS X  4S 15 ГД'Ь 

CF =  62,832.
Для определетя величины р, мы должны прежде всего 

знать объемъ газовъ, проходящихъ по шахте въ секунду. 
Сереновская печь даетъ въ часъ 708 кил. перед'Ъльнаго 
чугуна или въ секунду 0,1966 кил.; но какъ сравниваемая

печь менее въ отношенш ^  g, то выплавка обращается

въ 0,1417 килограммовъ.
Дал'Ье, основываясь на томъ, что расходуется на 1 кил. 

чугуна —  1,ззз килограмма углерода =  3,111 кил. окиси 
углерода plus 5,852 кил. азота и что эти посл'Ьдте вме
сте составляютъ при 0° и давленш атмосферы 0,76 мет
ра— 7,143 куб. метровъ, мы должны ввести въ вычислеше 
0,1417 X  7 ,143=  1,01216 куб. метровъ газа и этотъ объемъ 
означимъ чрезъ V. Само собою разумеется, что объемъ 
этотъ непостояненъ: вначале въ немъ не имеется окиси 
углерода, а только атмосферный воздухъ, далее же онъ 
изменяется отъ поступлешя водорода, воды и т. д. Эти 
видоизменешя мы не принимаемъ въ разсчетъ, потому что 
вообще вследст1пе понижешя температуры объемъ газа 
будетъ значительно меняться.

Расширенный отъ теплоты объемъ газовъ получится, 
если У умножимъ на 1 X  0,oo3665t, где t температура въ 
известномъ сеченш, а произведете означимъ чрезъ У0.

Высшая температура на горизонте сопелъ следующая: 
8000 1

—  2 0 2  —

2 , 9 3 3 7  ^ ___ 0 , 6 8 0 1 9 3
7 , 9 3 3 7

=  3545е



ИмгЬя температуру t для каждаго с Ь ч е тя  шахты, а 

также объемъ V0 и с е ч е т е  S0, получимъ скорость v =
V 2а изъ этой последней опред'йлимъ р =  *

Число изгибовъ, дЪлаемыхъ газами, равно коэфищен- 
ту п, определяемому по д1аметру кусковъ причитающихся 
на высоту каж даго с й ч е т я  шахты.

Этимъ путемъ вычислены следующая таблицы:

—  203 —
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Въ дополнете къ  таблицамъ следуете заметить, что, 
какъ мы уже и объяснили, поясъ образоватя газовъ въ 
действительности не заполненъ кусками горючаго, а на- 
противъ въ немъ куски кокса такъ сказать плаваготъ и 
вслгйдств1е этого сопротивлеше будетъ несравненно ме
нее противъ выведеннаго вычислешемъ, такъ какъ именно 
поясъ образоватя газовъ обнаруживаете необыкновенно 
большое сопротивлеше.

При Сереновской домне манометръ показывалъ давле- 
Hie воздуха въ 0,05 метровъ ртутнаго столба, что равно-

571 1сильно столбу газа въ 571 метръ, т. е. 1159(3 — 2() ча

сти вычисленнаго; поэтому въ горне на высоте 1,75 метра 
не должно бы быть никакого сопротивлешя, т. е. почти 
въ половине всего пояса образоватя газовъ. Изъ вычи
сленнаго сопротивлетя для рашетовской печи исключимъ 
две первыя цифры, соответствующая также половине пояса 
образоватя газовъ, и сопротивлеше въ ней выразится 
столбомъ газа въ 66 метровъ =  (227 — (113 +  48) или 
0,007 метра по ртутному духомеру.

Изъ этого усматривается, что, при равенстве обстоя- 
тельствъ, необходимое давлете  воздуха для рашетовской 
печи составляетъ 0,оо7, а для круглой — 0,05 метра ртут
наго столба; и след, соответствующей расходъ угля, для 
развиыя пара на д е й с т е  воздуходувной машины, изм е
няется въ отношенш какъ 5 : 33 килограммовъ.

О*-л



О ПЛАВКЪ СТАЛИ ПО СПОСОБУ МАРТЕНА ВЪ SEREUIL ОКОЛО
АНГУЛЕМА ВО ФРАНЦ1И.

Способъ М артена основанъ на теорш, выработанной 
еще Реомюромъ и Кареженомъ и состоитъ въ обезуглеро- 
живанш  чугуна желйзомъ. П ри м ен ете  этой теорга къ 
практике было многими приведено въ исполнете, но во 
вс'Ьхъ этихъ случаяхъ плавка ведется въ тигляхъ, ц ен 
ность которыхъ значительно удоражаетъ сталь и затруд- 
няетъ въ полученш однородной и известной твердости 
стали въ болыпихъ массахъ, а потому весьма естественное 
стремлеше заменить тигли более совершеннымъ и более 
дешевымъ приборомъ уже давно преследуется. Такъ еще 
въ 1839 году взята НаеГзомъ привиллепя во Францш 
плавки стали изъ чугуна и ж елеза на поду газоотража
тельной печи подъ слоемъ стеклообразныхъ шлаковъ, 
предохраняющихъ металлъ отъ окислетя. Но какъ при
вилегированны й способъ Haetli а, такъ и другае ему близ- 
K ie  не дали практическихъ результатовъ, но оказали уже ту 
услугу, что дали верное направлеш е изобретательности; ко
торая паконецъ и увенчалась успехомъ. Pierre Martin, пре
следуя между прочими средства, выработанныя Мушетомъ, 
Хетомъ и другими, после многолетнихъ опытовъ достигъ 
въ 1864 удовлетворительныхъ результатовъ плавки стали 
на поду отражательной печи, действующей газами, на что 
имъ и была взята 28 ш л я  следующаго года во Францш 
привиллепя. Впоследствш , по мФрФ постепеннаго усовер- 
шенствовашя способа плавки стали, испрошены были имъ 
более 12 добавленш къ привилегш, которыя и вырабо
тали этотъ способъ въ томъ виде, какъ .онъ въ настоя
щее время предлагается.

Со времени последней всем1рной выставки въ П ариж е
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способъ этотъ обратилъ на себя всеобщее внимаше лю
дей компетентныхъ въ стальномъ деле., Такимъ образомъ 
п Французское правительство, удостоверившись въ проч
ности стали М артена при ея дешевизне противъ тигель
ной, дало изобретателю заказъ въ 150,000 стальныхъ 
болванокъ, количество которыхъ впоследствш было увели
чено. Мног1е значительные заводы Францш, Англш, Австрш 
и ГТруссш устроили уже у себя печи М артена и произ
в о д я т  изъ его стали рельсы, бандажи, оси, листовое 
железо, стволы и пр. На заводе г. М артена въ Sereuil 
около Ангулема изобретатель устроилъ 3 печи и плавитъ 
на одной постоянно сталь для ствольной болванки, на дру
гой более твердую сталь для рельсъ, а третья запасная.

Туннеръ  въ своемъ отчете о Парижской всем1рной 
выставке говорить, что способъ М артена заслуживаетъ 
полнаго доведя, такъ какъ основывается на известныхъ 
и уже изследованныхъ процессахъ и рекомендуетъ оный 
въ особенности для Австршскихъ и Венгерскихъ поло- 
винчатыхъ и белыхъ чугуновъ темъ более, что способъ 
Мартена въ сравненш съ бессемеровашемъ требуетъ мень- 
шихъ расходовъ для своихъ устройствъ и можетъ быть 
веденъ въ неболыпомъ масштабе.

Профессоръ металлурии горной академш въ Леобене 
Куппельвизеръ въ Oesterreichischen Zeitschrift ftir Berg und lliit- 
tenwesen за 1868 г., сравнивая способъ Мартена съ бессе- 
меровашемъ, говорить, что последшй встретилъ сильнаго 
конкурента въ первомъ, доказывая, что при одинаковыхъ 
обстоятельствахъ сталь по способу М артена долж на быть 
лучш е Бессемеровской , такъ какъ операщя продолжается 
дольше и тем ъ следовательно нечистоты имеютъ более 
времени выделиться и что часть матеупаловъ поступаетъ 
въ печь обработанною въ пудлинговой печи, где какъ из
вестно рафинировка совершеннее чемъ въ конверторе. 
Д алее г. Куппельвизеръ говорить, что въ обоихъ случа-



яхъ употребление горюч ага одинаково, что стоимость стали 
М артена должна быть не дороже Бессемеровской, что сно- 
собъ М артена позволяетъ бблышй выборъ въ чугуне, 
даетъ большую возможность получать более точные ну
мера стали и позволяетъ употреблять съ выгодой ж елез
ную и стальную ломи, обрезки, обсйчки и пр.

По способу М артена или лучше сказать Pierre Emil 
Martin а на поду газоотражателъной печи съ регенератами 
Сименса производятся:

1) Л ит ое желгъзо (ter fond и), содержащее до 0 ,2%  С 
и употребляемое преимущественно для отливки большихъ 
железныхъ вещей, который должны въ холодномъ состоя- 
Hin обладать прочностью ж елеза, им еетъ при обыкновен
ной температуре все свойства ж елеза, между тймъ какъ 
при красномъ и беломъ калеш и не дозволяетъ хорошо 
обработываться. Пробы, мной сделанный съ этимъ метал- 
ломъ, показали сходство его съ пережженнымь железомъ.

2) М ягкая  ст аль (cicier doux ) или однородный м е
талл?, (m eta l ltomogene) (по сходству съ металломъ Му- 
шета) содержитъ отъ 0 ,2— 0 ,8 %  С и употребляется пре
имущественно для ствольныхъ болванокъ, листоваго Fe, ло-
* vкомотивныхъ труоокъ, осей и пр.

Сталь эта можетъ хорошо коваться, свариваться и 
вообще обработываться какъ лучшее ж елезо, позволяя 
даже тянуться въ холодномъ состоянш и составляетъ по
этому chef-d’oeuvre изъ всехъ типовъ металловъ, полу- 
чаемыхъ Мартеномъ.

3) Твердая и  полут вердая ст аль {cider fo n d u  d /гг и 
a. f .  dem i-dur)  с о д е р ж а т  отъ 0,8— 1,5%  С иидутъ преиму- 
щестненно: полут вердая ст аль  на приготовлеше рельсовъ, 
принимая закалку и позволяя довольно хорошо коваться 
и даже свариваться; т вердая  сталь —  для инструментовъ, 
какъ напр, для буровъ, зубилъ etc., будучи совершенно 
сходна съ более твердыми сортами литой стали.
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и 4) m etal m ixte  съ содерж атемъ отъ 1,5 — 2 %  С, 
безъ раковинъ, обладаетъ большею вязкостью противъ чу
гуна и можетъ быть употребленъ вместо последняго въ 
те.хъ отливкахъ, которыя должны, кроме большой твер
дости, обладать значителыгамъ сопротивлешемъ удару, 
какъ напр, крестовины для железныхъ дорогъ, снаряды 
и пр. Литое железо и metal mixte еще мало выработаны 
въ Sereuil, такъ какъ плавка идетъ почти исключительно 
на мягкую и полутвердую сталь.

Матер1алами для плавки этихъ металловъ служатъ: а) 
чугуны какъ серые, такъ и белые и половинчатые, хотя 
предпочтительно для мягкихъ сортовъ, какъ напр, для 
стальной болванки, лучше употреблять зеркальный чугунъ; 
во всйхъ этихъ случаяхъ чугунъ долженъ быть по-воз- 
можности чистъ и съ исключительнымъ содержашемъ мар
ганца. Въ Sereuil употребляютъ: чугунъ, преимуществен
но зеркальный, изъ St. Louis около Марселя, выплавлен
ный на коксе изъ смеси рудъ острова Ельбы съ марган- 
цовисто-шпатоватыми рудами Испаши и Африки; онъ со- 
держитъ до 7 %  Мп.; затемъ чугунъ изъ Перигора, выплав
ленный изъ бурыхъ железняковъ юрской и третичной 
почвы; онъ преимущественно серый; и наконецъ чугунъ 
изъ окрестностей Бордо, выплавленный наполовину изъ 
бурыхъ и игаатоватыхъ железняковъ Bilbao, b) -Сталеватое 
железо въ виде обжатыхъ крицъ изъ техъ же чугуновъ, 
следовательно матер1алъ также весьма чистый, с) Ж е
лезная и стальная ломь, обрезки, обсечки, забракованный 
стальныя издел!я и даже стальныя и железныя стружки 
и опилки, d) Англшскш каменный уголь, преимущественно 
газовый, употребляемый какъ для плавки, такъ и для по
догрева матер1аловъ; употреблете его выгоднее, чемъ мес- 
тныхъ углей.

Въ общихъ чертахъ плавка по способу М артена со- 
стоитъ въ следующемъ: на заглазированномъ чашеобраз-
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номъ поду изъ кварцеваго песку, действующей газами, 
отражательной регенеративной печи Сименса и развива
ющей температуру до 1500 и 2000° С. , расплавляютъ 
разогретый предварительно до светло-кра’снаго калеш я 
чугунъ и, когда жидкш металлъ сильно разогреется, вно- 
сятъ въ него небольшими парИями около 6 пудовъ (100 
кил.) чрезъ каждые 20 или 30 минутъ, предварительно 
нагреты е до светло-краснаго калеш я куски ж елеза, ста- 
рыя рельсы, обсечки и пр., по торяя это до тех ъ  поръ 
пока расплавленная масса по пробе окажется ковкою, т. 
е. доведена до металлическаго ж елеза.

Обыкновенно двумя пробами . эмпирически определя- 
ютъ это состояше расплавленнаго металла, черпая ж елез- 
нымъ ковшомъ до 1 %  фунтовъ его изъ печи и выливая 
оную въ чугунную изложницу; пробу выковываютъ тот- 
часъ съ тем ъ же жаромъ въ кружокъ, даютъ охладиться 
и загибаютъ на 180°. Если металлъ пробу эту не выдер- 
жалъ, то прибавляютъ въ печь еще ж елеза и берутъ 
опять пробу, затем ъ если проба оказалась удовлетвори
тельною, то добавляютъ, смотря по твердости окончатель- 
наго продукта, разогретые куски зеркальнаго чугуна до 
техъ  поръ, пока две пробы, одна за другой покажутъ 
достаточное насыщ еше углеродомъ.— Такъ напр, для стволь
ной болванки пробный кружокъ долженъ загнуться въ 
виде буквъ V, что считается достаточнымъ; для рельсовъ 
сталь должна принять закалку и сломаться и пр. 
Первыя две садки ж елеза или стали делаю тся обыкно- 
но изъ различной мелочи, которую даже не разогрйваютъ, 
такъ какъ распавленная масса, будучи весьма горяча, 
быстро расплавляетъ забросанный матер1алъ. Во время 
плавки после двухъ или трехъ присадокъ ж елеза или 
стали, каждый разъ по совершенномъ распавленш  добав
л е н н а я , сгребаютъ образовавшаяся ш лакъ железными 
граблями, оставляя однако всегда тонкш слой его на рас-
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плавленномъ металле, предохраняюнцй последшй отъ слу- 
чайнаго окислешя.— Прежде заменяли означенный шлакъ 
св'Ьтлымъ доменнымъ шлакомъ отъ плавки на древесномъ 
угле, что теперь совершенно оставлено, такъ какъ оказа
лось, что достаточно оставить въ печи тонкш слой шла
ку, который, предварительно чернаго цвета, при дальней
шей операцш и отъ высокой температуры делается свет- 
ло-зеленымъ. С м еш ете  газовъ и воздуха делается въ та
кой пропорцш, чтобы пламя было несколько возтанови- 
тельнымъ и только въ известпыхъ перюдахъ нейтральными, 
что опытами доведено до большой точности, открывая и 
закрывая весьма акуратно приделанные клапаны, впуска- 
юнце воздухъ и газы въ регенераторы.

Печь для плавки стали представляетъ продолговато
закругленное рабочее пространство, перекрытое плоскимъ 
и низкимъ сводомъ, следуя вогнутости чашеобразнаго по
да, который имеетъ значительный наклонъ къ задней 
стенке, где устроено выпускное отверсые съ короткимъ 
желобкомъ и воронкой для заливки чугунныхъ формъ 
(eoquilles), подводимыхъ подъ желобъ или на поворотномъ 
кругу или на дугообразной тележке по рельсамъ. Впере
ди печи сделано небольшое рабочее окно для насадки 
матер1аловъ, выгребки шлака и другихъ работъ. По обе 
стороны рабочаго пространства и подъ нимъ расположе
ны по 2 регенератора Сименса и притомъ одинъ возле 
другаго по ширине печи, а не по длине, что оказалось 
здесь менее разрушительным!, на огнепостоянный мате- 
р1алъ и болйе практичными для см еш етя  газовъ и воз
духа передъ ихъ сгоратем ъ. Регенераторы соединены до
вольно длинными кирпичными каналами съ генераторомъ 
и для перемены направлешя газовъ и воздуха, то въ лй- 
выя, то въ правыя камеры, устроены горизонтальные кла
паны.— Эта перемена делается обыкновенно одинъ разъ 
въ часъ.— Воздухъ и газы всасываются въ печь естествен
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ной тягой дымовой трубы, имеющей 50' въ вышину и 
до 6 кв. ф. въ еЬчеши. Печь од^та чугунными обшивными 
досками, связана прочно железными болтами и сложена: 
сводъ станки и верхняя часть регенераторовъ изъ англш - 
скихъ (кварцевыхъ) кирпичей, изв'Ьстныхъ подъ назваш - 
емъ «D in a ss to n es», между тгЬмъ остальное— изъ м’Ьстныхъ 
огнепостоянныхъ кирпичей.

«Dinasstones» готовятся въ Англш  изъ кварцеваго пе
ску съ содержашемъ кремнезема отъ 9 6 — 9 8 ,3 % , кото
рый, будучи см'Ьшанъ съ 1 %  извести, прессуется въ кир
пичи и обжигается. Подобные кирпичи весьма огнепосто
янны, нисколько расширяются при нагр1>ванш и т!ш ъ 
весьма плотно закр’Ьпляютъ сводъ, но могутъ быть упо
треблены въ т'Ьхъ только случаяхъ, когда они не подвер
гаются действ1ю шлаковъ.

Подъ набивается глинисто-кварцевымъ пескомъ жел- 
таго цв'Ьта, употребляемымъ зд'Ьсь въ литейняхъ для фор
мовки, но такъ какъ онъ слишкомъ жиренъ, то его см^- 
шиваютъ съ т'Ьмъ же но пережжоннымъ пескомъ, употре
бляя перваго не болЪе 25°/0. К акъ тотъ, такъ и другой 
должны быть совершенно высушены, просеяны и, по см е
шении смочены водой настолько, какъ то обыкновенно 
делается для формовки въ литейняхъ.

По моему изсл'йдованш, здесь сделанному *), песок ъ 
состоитъ изъ:
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72, 1% Si02 свободнаго
12, 5 Si02 химич. соединеннаго

8 ,  95 а ц6 :!
2, 55 Ре203
2, 93 Но0 химич.
0, 9 щелочи

99, 93

*) Въ Париж!; въ лабораторш Сеиъ-Клеръ-Девллля.



Разложеше сделано по выделенш гигроскопической 
воды. Песокъ набивается на чугунныхъ донныхъ доскахъ, 
охлаждаемыхъ воздухомъ отъ вентилатора, доставляющего 
воздухъ главнМ ш е въ кузницу.— Толщина набивки де
лается до 4 и 5", которая выдерживаетъ въ настоящее 
время до 60 и 70 садокъ; при этомъ однако возобновле- 
H ie  ошлаковавшейся оболочки делается при каждой сад
ке  и притомъ следующимъ образомъ: когда металлъ и 
шлакъ дочиста выпущены изъ печи, выламываютъ песча
ную стенку выпускнаго отверсыя крючьями изъ рабоче
го окна, сгребаютъ образовавшуюся шлаковую кору тол
щиною отъ 1— 1 V /  и провожаютъ ее черезъ выпускное 
отверсые, затемъ снова набиваютъ песчаную стенку, 
для чего съ внутренней стороны приставляютъ деревян
ную дощечку, которая крюкомъ изнутри поддерживается 
и по набивке тотчасъ убирается. Затем ъ чашеобразный 
подъ выравниваютъ на толщину до 2" пескомъ, приготов- 
леннымъ какъ сказано было выше; убиваютъ плотно пло
ской железной колотушкой на длинной рукоятке и зада- 
ютъ сильный жаръ; эта подготовка пода продолжаете и до 
- /4 часа. Чрезъ 1У4 или 1 */2 песокъ начинаетъ съ повер
хности плавиться, тогда уменыпаютъ несколько жаръ и 
железной цилиндрической колотушкой въ 11/ 2 или 2 пу
да, также на длинной рукоятке, выравниваютъ полурас- 
илавленную поверхность пода до техъ  поръ пока она не 
приметъ видъ совершенно гладкой фарфоровой чаши; за
темъ даютъ въ продолжеше У2 и 3/ 4 часа сильный жаръ 
и, охладивши несколько подъ, насаживаютъ горяч1й, чу
гунъ.— Приготовлеше пода занимаетъ обыкновенно, счи
тая отъ окончите л ьнаго выпуска металла предъидущей 
операцш до закладки чугуна отъ 2 ]/ 2— 3 часовъ и со
ставляете существенную работу во всемъ производстве; 
если подъ приготовленъ дурно, то сталь его проедаете 
и вспучиваете, что вначале нередко и случалось.—
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ПримЬрно на каждую садку идетъ не более 15 пудовъ 
песку.

* Д ве печи устроены здесь на 2 г/ 2 англ. тонны и одна 
на 4, последняя при мне была въ переправке; она бы
ла устроена съ регенераторами, расположенными по дли
н е  печи, что оказалось, какъ  сказано было выше, непрак- 
тичньшъ.

Т акъ какъ все  матер1алы, за исключешемъ 2, 3 са- 
докъ ж елезной или стальной мелочи, вносятся въ печь 
разогретыми до светло-краснаго калеш я, то для этого 
устроена здесь на каждую  плавильную печь подогрева
тельная печь съ нижнимъ и верхнимъ дутьемъ, отопляе
мая каменнымъ углемъ. котораго идетъ до 8 и 9 гекто- 
литровъ въ смену.

Metal mixte и литое ж елезо готовятся здесь весьма 
редко, твердая литая сталь— въ неболыномъ количестве, 
такъ что почти вся производительность состоите въ при- 
готовленш мягкой стали и полутвердой стали, плавку ко- 
торыхъ м не удалось проследить въ Sereuil.

Ш ихты, по которымъ могутъ быть плавлены вей эти 
видоизменеш я металла весьма различны, смотря по свой 
ствамъ сырыхъ матедраловъ, степени твердости продукта 
и первоночальной расплавки чугуна; более ^потребитель-

t
ныя въ последнее время въ Sereuil приведены ниже.

Для приготовлешя мягкой стали собственно для стволь
ной болванки после вышесказанной подготовки пода по
садили въ печь 500 kilog. (ЗО 'Дп.) зеркальнаго чугуна 
кусками въ 15 и 20 фунтовъ и разогретаго до светло- 
краснаго калеш я и задавъ сильный ж аръ хорошо распла
вили чугунъ, прибавили затймъ два раза, чрезъ каждые 
30 минуте, по 100 kii. (6 п.) обсечекъ отъ ствольной 
болванки и мелкой ж елезной ломи.. П осле этого чрезъ 
каждыя 20 или 30 минуте стали вносить въ печь по 
100 kilogr. сталеватаго пудлинговаго ж елеза въ виде полу-

Горн.  Ж ури .  Кн. V 1 8 6 9  г. 2
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обжатыхъ крицъ, размелченныхъ на куски въ 15 и 20 ф. 
которые были также предварительно разогреты до c b I i t -  

ло-краснаго калеш я и, начиная съ третьей прибавки, по
чти каждый разъ по расплавлены ж елеза, выработывали 
шлакъ пзъ печи; после 10-й прибавки взяли пробу, какъ 
сказано было выше, но металъ оказался твердъ, а пото
му сделана 11-я добавка железа, взята опять проба и, 
когда она показала, что расплавленный металлъ достаточ
но обезуглеродился, прибавили 125 kil. (7 п. 25 ф.) зер- 
кальнаго чугуна, въ томъ же виде и также разогр'Ьтаго 
какъ предъидупця присадки. Когда чугунъ хорошо рас
плавился, взяли опять пробу, которая оказалась весьма 
удовлетворительною, всл,Ьдств1е чего дали металлу мипутъ 
15 или 20 отстояться и выпустили сталь въ вертикаль
ный чугунным формы (coquilles), которыя, будучи располо
жены по окружности поворотнаго круга, подводятся одна 
за другой подъ воронку въ жолобе. При выпуске стали 
наблюдаютъ постоянно, чтобы струя была по-возможности 
равномерная, что достигается держа въ выпускномъ от
версты железный прутъ, который вм есте съ темъ заты- 
каетъ отверстте совершенно въ моментъ подвигашя сосед
ней формы для заливки. Когда форма наполнена до изве
стной метки опускаютъ въ нее тотчасъ на поверхность 
металла железную покрышку и засыпаютъ пескомъ. Какъ 
жолобъ, такъ и воронка набиты изъ того же песку, кото
рый идетъ на приготовлеше пода; вкладышъ въ воронке, 
также изъ песку, готовится отдельно и хорошо просуши
вается. Плавка стали, считая и вьтпускъ, продолжалась 9 
часовъ, 3 часа употреблены на исправлеше пода и того 
следовательно 12 часовъ.

Такимъ образомъ вся садка была въ 1925 килограм. 
=  117 п. 17 ф., въ которой Уз чугуна и 2 железа; коли
чество присадки было 6 5 , %  всей шихты.

Полученная сталь хорошо ковалась и сваривалась и,

\



будучи прокована въ полосу, пробивалась бродкомъ не
давая рванпнъ, закалки почти вовсе не принимала и могла 
тянуться въ холодномъ состоянии.

Другая плавка на 'ствольную болванку съ подготов
кой пода продолжалась 10 часовъ и была нарочно ве~ 
дена на бол'Ье твердый металлъ, чгЬмъ предыдущий

29° 0 500 kilg. зеркалънаго и полов, чугуна.
р | 100 » стальныхъ и жел'Ьзныхъ обр'Ьзк.

I 1000 » сталеватаго жел’Ьза.
7,5 130 » зеркалънаго чугуна.

100 1730 kilg. =  105 п. 20 ф.

Полутвердая сталь для рельСъ готовиласыгри Mirk изъ: 
2 2 ,2%  600 kilg. ckparo  и зеркалънаго чугуна
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63 1700
жел’Ьзныхъ и стальныхъ o6ck- 
чекъ, обр^зкоБъ, забракованныхт> 
стволовъ и ломи.

14,8 400  » зеркалънаго чугуна,

2700 kilg. == 164 п. 28 ф.

Плавка продолжалась съ подготовкой пода 10V2 час. 
Д ругая плавка на рельсы была изъ:

2 5 %  600 kilg ckparo  чугуна.
58.5 1400 » стальной и ж елезной ломи.
16.5 400  » -зеркалънаго чугуна.

2400 kilg. == 146 п. 16 ф.

Она продолжалась 11 часовъ и металлъ получился ни 
сколько тверже. Сталь отъ обЬихъ плавокъ принимала 
хорошо закалку, могла коваться и даже свариваться.

Для приготовлешя твердой ст али  (a. dur) для ин- 
струментовъ употребляютъ:



34,4%  800 kilg. efcparo чугуна.
55 1300 » пудлинговой стали.
10,6 250 » зеркалънаго чугуна.

2350 kilg. .== 143 п. 14 ф.

Операнда продолжается до 9 и 10 часовъ и при этой 
шихгй полнаго обезуглероживан1я не дожидаются.

Metal mixte готовится изъ:
30,8%  800 kilg. ckparo чугуна
46,2 1200 » железной и стальной ломи
23 600 » зеркалънаго чугуна.

2600 kilg. =  158 п. 24 ф.

Плавка съ подготовкой пода продолжается около 9 
часовъ. Обыкновенно металлъ оставляютъ до 20 минутъ 
въ печи, поел!} чего, будучи выпущенъ, онъ оказывается 
безъ раковинъ. Кром'й того при продолжительномъ отжи- 
ганш  въ окислительной струЬ, металлъ прюбр’йтаетъ ков
кость и увеличиваетъ какъ свое абсолютное сопротивлеше, 
такъ и сопротивлеше удару, которое делается слишкомъ 
въ 3 раза бол^е противъ чугуна второй плавки. Литое 
железо готовится также какъ и предыдушдя видоизм'к- 
нен!я, но съ прибавлешемъ не бол’Ье 5 %  ckparo или 
зеркалънаго чугуна.

Угаръ при плавк'Ь простирается отъ 8 до 12% , и при- 
томъ при бол^е мягкихъ сортахъ онъ больше чгЬмъ при 
твердыхъ; также угаръ больше при употреблены старой 
ломи въ плавку противъ обр’Ьзковъ и нудлинговыхъ ку
сковъ. Для д!)йств1я плавильной печи въ одну садку или 
плавку, идетъ отъ 12— 15 гектолнтровъ англШскаго ка- 
меннаго угля или отъ 6 5 — 80 пудовъ, а на поДогр'Ьвъ 
матер1аловъ для одной плавки отъ 8— 9 гектолнтровъ 
угля или отъ 4 0 — 50 пудовъ.

При пудлингованы употребляютъ зд'Ьсь на 1 пудъ
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мелкозернистаго ж елеза 1,1 пуда угля, такъ что на 1 
пудъ мягкой ствольной стали идетъ здесь отъ '1,5— 1,8 
пудовъ камеинаго угля (считая и пудлинговаше), между 
тЛмъ какъ для рельсовой до 0,9 пуда. В ъ первомъ слу
чай расходъ горючи го материала можетъ быть доведенъ 
до 1,2 и 1,з пуда, а второмъ до 0,5, если разогргйвъ вно- 
симыхъ матщпаловъ делать теряющимся жаромъ свароч
ной печи или, при употреблены пудлинговыхъ крицъ, 
вносить ихъ въ печь тотчасъ по проковке, что конечно 
возможно только при большомъ производстве по способу 
М артена. Для сбережеш я горючаго были здесь устроены 
неболышя отд'Ьлешя нисколько въ стороне надъ регене
раторами плавильной печи, что однако оказалось неудоб- 
нымъ. Во всякомъ случай одна подогревательная печь съ 
невысокой перегородкой поперекъ печи, чтобы не пере
меш ать матер:алы для плавки, можетъ быть почти вдвое 
выгоднее чем ъ две отдельный печи. Тамъ, где есть воз
можность употреблендя расплавленнаго чугуна прямо изъ 
домны, можетъ такж е последовать ум еньш ите расхода 
горючаго, сокращ ая вм есте съ тем ъ и время операцш. 
Такимъ образомъ противъ тигельнаго способа д а  коксе, 
переведя последны  на уголь, употреблеше горючаго по 
способу М артена, въ томъ виде какъ онъ въ настоящ ее 
время действуетъ, при мягкихъ сортахъ въ 3 7 2 и 4 раза 
менее, между тем ъ какъ при более твердыхъ, какъ  напр, 
при рельсовой стали въ 6V2 разъ меньше, что при оди
наковой производительности этихъ сортовъ составитъ сред- 
нимъ числомъ въ 5 разъ менее употреблеше угля или сбе
р е ж е т е  въ 8 0 % .

Первоначальное употреблеше, какъ при пудлингованы 
такъ и при плавке стали, примесей, каковы поваренная 
соль, фтористый кальцы  и марганецъ, теперь оставлено, 
такъ какъ выгоднее выбирать матер1алы более чистые и



чугуны, содержащее уже марганецъ, ч^мъ рафинировать 
ихъ различными химическими средствами.

Кроме приготовлешя стали изъ чугуна и железа, 
Мартенъ плавилъ на поду газоотражательной печи сталь 
изъ чугуна и желйзныхъ рудъ, по известному способу 
Ухащуса, но приэтомъ руды должны быть чрезвычайно 
чисты, какъ напр, шведсше и алж ирсте магнитные же
лезняки, железный блескъ острова Эльбы и марганцо- 
висто-шпатоватыя руды изъ Пиренеи. При-плавке стали изъ 
рудъ весьма сильно разъедается подъ печи, что влечетъ 
за собой частую остановку въ производстве и затрудня- 
етъ самую работу, между темъ какъ при плавке стали 
изъ чугуна и железа, даже при мягкихъ сортахъ печь 
выдержала напр, въ последнюю кам панш  въ Sereuil 69 
плавокъ. Нужно заметить, что после этой кампанш при
шлось возобновить песчаный подъ, исправить стенки, сде
лать новый сводъ надъ рабочимъ пространствомъ и пе
ребрать верхнюю часть регенераторовъ; на что потребо
валось не более 3 или 4 дней времени *). Более совер
шенными образомъ идетъ плавка съ рудами если на 3 
части истолченной обожжоной руды взять 2 ч. древес- 
наго угля въ порошке, прибавить немного извести и, смо- 
чивъ водой, образовать родъ теста, изъ котораго скатать 
колобки, погрузить ихъ въ жидкую известь, затемъ вы
нуть, высушить, обжечь до вишнево-краснаго калешя, не- 
обходимаго для возстановлешя окиси и затемъ тотчасъ 
употреблять въ плавку. Окись возстановляется въ закись, 
которая и обезуглероживаетъ чугунъ, превращая его въ 
сталь или железо, смотря по количеству первой, по про
стому разсчету окислешя, заключающагося въ чугуне 
углерода, кислородомъ закиси.
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*) Предшествовавппя кампаши печи выдерживали 40—50 плавокъ.



Доводя металлъ приэтомъ до ковкаго желйза и при
бавляя чугуна для твердости, можно получать болйе точ
ные результаты и въ такомъ случай могутъ служить для 
плавки л и т а м  ж елт за , m eta l m ix te  и т вердой ст али  
слйдуюшдя шихты:
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1000 kilg. чугуна 
для литаго желйза 300 » обожжоной руды съ со

держ. Мп.
» » » 100 »
» твердой стали 400 »
» metal mixte 600 »

чугуна для твердости.

Испытания, сдйланныя въ РошфорФ надъ болйе твер
дыми сортами, показали, что сталь эта нисколько не усту- 
паетъ тФмъ же номерамъ литой тигельной стали лучшихъ 
французскихъ фирмъ. Опыты надъ ствольной болванкой 
въ ВенсеннФ показали болФе чФмъ двойную прочность, 
противъ требующейся инструкцию . Степень тягучести мяг
кой стали лучше всего показываетъ слФдующш опытъ, 
сделанный надъ пруткомъ въ 20 сантиметровъ (7 ,87) 

длины и въ 6 сантиметр. (2",зб) наруж наго д1аметра и 
высверленнымъ на ружейный калибръ стараго пфхотнаго 
образца. Вытянутый черезъ вблокъ для ствола, онъ со- 
хранилъ по всей своей длинф, примерно около 1 метра 
(3 ',2 8 )  посредствомъ внутренняго стержня, первоначально 
высверленный калибръ. Стволъ высверленный для опыта 
на калибръ въ 15 миллим. (О ",59) и, подверженный поро
ховой пробФ, выдержалъ зарядъ въ 70 граммовъ (16,4 
30 лот.) пороху и 7 пуль. При разрывФ отъ случайнаго по
рока стволъ не разлетается въ мелше куски, а разду
вается какъ-бы мФдный.

М артенъ готовитъ въ настоящ ее время сталь при слФ- 
дующихъ цфнахъ главныхъ матер1аловъ и рабочей платы:



1 пуд. зеркалънаго чугуна стоитъ . . .  78 к.
1 » с'Ьраго п половинчатаго » . . .  7 2 ‘Д »
1 » англшскаго кам. угля » . . .  17 »
1 » обс'Ьчекъ и ломи жел’Ьзн. отъ 1р. до 97 »

н на 1 пудъ стальной болванки падаетъ при артели въ 13 
челов’йкъ на 2 печи отъ 6 до 7 коп. ЦЬна стальнымъ 
болванкамъ (lingots) для рельсъ 25 франковъ за 100 
килогр. или 1 р . 2 0  к. за пудъ (по курсу 345 сант. за 
рубль), а ствольной болванки, следовательно уже обрабо
танной ,— 90 Франк, за 100 килогр. или 4  р. 2 5  кип. за 
пудъ.

Ц ен а рельсовой болванки по моему м ненш  слишкомъ 
дешева и едвали сама но себе окупаетъ расходы при 
этихъ ценахъ на сырые матер1алы *), между темъ какъ 
п р и  высшихъ уральскихо цгьнахъ она можетъ быть сво
бодно приготовлена въ 1 р . 2 0  до 1 р . 2 5  к., считая 
въ томъ же и попудную плату изобретателю. Полагая 
30  к. на перекатку болванки въ рельсъ и на друие рас
ходы, 1 пудъ готовыхъ рельсъ обойдется въ 1 р .  50 Оо 
1 р . 55  к., т. е. будетъ почти въ ц е н е  железныхъ рельсъ, 
обладая прочностью лучпшхъ стальныхъ. Болванки для 
рельсъ (lingots) отправляются изъ Sereuil по заказу въ Тер- 
нуаръ (близъ С. Этьення), где оне безъ проковки прока
тываются съ одного нагрева въ готовые рельсы, для чего 
чугунныя формы (cotpiijles) сделаны здесь разъемный по 
высоте изъ двухъ частей, чтобы не было въ болванкахъ 
конусности.

Слитки для ствольной болванки проковываютъ здесь 
при светлокрасномъ и даже несколько высшемъ калеши

2 2 2  —

*) Должно заметить, что за эту нД.ну г. М артенъ готовить рельсы 
всл’Ьдств1е пёрвоначальнаго обязательства; весьма вероятно, что по вынол- 
HeHin заказа ц^на имъ изменится.

«



— 223 —

подъ паровымъ молотомъ въ длинные куски, которые охлаж- 
даЮтъ, затем ъ снова разогр'Ьваютъ, разсЬкаютъ пополамъ 
и прокатываютъ въ валкахъ, делающихъ отъ 80 до 90 
оборотовъ въ минуту, въ круглые прутья, дгаметромъ въ 
1 Уз"; при этомъ отъ каждаго прутка отрезаю тъ небольшой 
кусокъ и изгибаютъ его въ холодномъ состоянга. Если 
сталь эту пробу выдержала, то прутокъ идетъ въ даль
нейш ую переработку, иначе же бракуется. Прутья по 
охлаждены разрезаю тся подъ ножницами на сутунки, дли
ною около 1', которые при светлокрасномъ каленш  вытя
гиваются подъ небольшими скоро-бьющими паровыми мо
лотами на фасонной наковальне въ ствольную болванку, 
обрезаются и поступаютъ въ сдачу.

Высверливаше, обточка и отделка стволовъ уже про
изводится отдельно на казенныхъ и отчасти на частныхъ 
заводахъ.

Печи устроены здесь, какъ сказано было выше, на 2 ‘/ 2 
тонны и только одна на 4 тонны; построить же ихъ на 
5 и даже на 6 тоннъ не представляетъ ничего затруДни- 
тельнаго, такъ въ заводе Фирмини (принадлежащемъ 
г. Вердье)и въ Т ернуаре около С. Этьення оне уже постро
ены и действуютъ удовлетворительно, —  между тем ъ въ 
экономическомъ отношены оне должны быть еще выгод
нее, а для известныхъ случаевъ, какъ напр, для отливки 
пушекъ, окажутся даже необходимостью. При двухъ пе- 
чахъ въ 2 V2 тонны можно сделать въ годъ до 1000 са- 
докъ, останавливая печи только при окончанш кампанш, 
что составитъ производительность въ 1 5 0 ,0 0 0  пудовъ сталь
ной болванки.

Печь М артена съ регенераторами и генераторами Си
менса стоить 4 5 0 0  р .  с., другая печь обойдется тоже 
4 5 0 0  р. с., затем ъ подогревательная печь на обе пла- 
вильныя, поворотные для подъема и установки формъ 
краны, изложницы и др. принадлежности станутъ въ 3000



р., следовательно въ ютовой ф а б р и ки  всгъ уст ройст ва  
дня прию т ов лет я  ст али  по способу М арт ена обой
дутся въ 1 2 ,0 0 0  р . с.

Такимъ образомъ резюмируя вышесказанное можно 
придти къ следующимъ заключешямъ: 1) что способъ
Мартена даетъ возможность плавить на поду отражатель
ной печи безъ тиглей при помощи регенераторовъ Сименса 
сталь различной степени твердости, сплавляя чугунъ съ же- 
лезомъ; 2) что является возможность переработывать же
лезную и стальную ломь, обрезки, обсечки, старыя рельсы, 
а также все, что до сихъ поръ оставалось отъ приготов
ленья бессемеровскихъ произведений безъ употреблетя или 
употреблялось менее производительно; 3) что хотя упо- 
треблеше зеркалънаго ' чугуна для известныхъ сортовъ 
делается почти необходимостью, но для другихъ могутъ 
быть употреблены какъ серые и половинчатые, такъ и 
белые чугуны; 4) при рудахь чиетыхъ, богатыхъ и мар- 
ганцовистыхъ употреблеше оныхъ можетъ быть также съ 
выгодой применено къ плавке стали; 5) что сбереж ете 
горючаго матер ала противъ тигельнаго способа доходитъ 
до 8 0 % ; 6) что сталь получается одинаковыхъ качествъ 
съ тигельной между темъ значительно дешевле послед
ней; 7) работа весьма проста, вся на виду и даетъ по
этому возможность получать сталь весьма однородную и 
известной твердости въ большихъ массахъ; 8) устройства, 
потребныя для производства обходятся весьма недорого, 
возводятся скоро и позволяютъ вести плавку стали въ ка- 
комъ угодно разм ере, и 9) произведешя по этому спо
собу обходятся не дороже бессемеровскихъ, между темъ 
какъ при однихъ и техъ  же обстоятельствахъ значитель
но лучше последнихъ.
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Горный Инженеръ В . Холостовъ.



ГЕ0Л0Г1Я И ГЕ0ГН031Я,

АВГИТОВАЯ ПОРОДА ДЕРЕВНИ МУЛДАКАЕВОЙ.

I.

И зъ всйхъ местностей Уральскаго хребта, округъ 
Мласскихъ золотыхъ промысловъ представляетъ наиболь
шее разнообраз!е горныхъ породъ. С еверная часть этого 
округа, заключаясь между гнейсами Ильменскихъ горъ и 
слюдяными сланцами, гранитомъ и кварцитами хребта 
Уральскаго, состоитъ по преимуществу изъ хлоритовыхъ 
сланцевъ, змеевика и сланцевъ тальковыхъ, местами про- 
резанныхъ дюритами, представляя такимъ образомъ сра
внительно довольно однообразный геогностическш составъ. 
И зъ этой части MiaccKaro округа известны некоторый 
весьма замечательный породы, какъ напримеръ описан
ный Кенигомъ лабрадоровый дюритъ, находящийся близъ 
с е л е т я  Тургоякъ *), и жильный золотосодержащей д тр и тъ  
рудника Верхне-Андреевскаго. К ъ югу же отъ параллели

*) tiber einige Diorite v. G. Koenig. Zeitschr. d. Deutsch. geolog. 
Gesellsch. В. XX.



той части Ильменскаго хребта, где въ посл'Ьднемъ появ
ляется мласкитъ, къ породамъ вышепоимепованнтлмъ при
соединяются, кроме м1аскита, различны я разновидности 
гранита, сланцы зеленые, глинистые, кремнистые, порфиры 
дюритовый и полевошпатовый, лиственитъ, известняки и 
доломиты, сланецъ фельзитовый, венисовая порода и нЪ- 
которыя друг1я. Насколько эта часть Мласскаго округа 
разнообразна въ литологическомъ отношенш, можно видеть 
изъ того обстоятельства, что по дороге изъ Мласскаго за
вода въ селеьпе Сыростанъ, на шестнадцати верстномъ 
разстоянш, встречается пятнадцать самостоятельныхъ гор- 
ныхъ породъ, изъ которыхъ большая часть повторяется 
тутъ по нескольку разъ. Соображая такую массу различ- 
ныхъ горныхъ породъ съ незначительною площадпо Miac- 
скаго округа *), ясно, что каждая изъ нихъ не можетъ 
иметь болыпаго распространешя; и действительно наиболь
шее развиые представляютъ лишь зеленые сланцы и змее- 
викъ; некоторый же породы, какъ полевошпатовый пор- 
фиръ и порода венисовая занимаютъ пространство всего 
только въ несколько квадратныхъ саженъ. Это разнообра- 
sie породъ усложняется еще различными и безпрестанно 
встречающимися между ними переходами. Для примера 
лучше всего указать на зеленый сланецъ, который пере- 
ходитъ въ такъ-называемые авгитовый и уралитовый пор
фиры, порфиръ дюритовый, сланцы фельзитовый, хлорито
вый, тальковый и глинистый, змеевикъ и некоторый дру- 
и я , т. е. почти во все наиболее распространенныя по
роды MiaccKofi дачи.

Такимъ образомъ изъ этого краткаго очерка можно

—  2 2 6  —

*) Говоря о Miacc-комъ округЬ, я разумею часть его, заключающуюся 
между Уральск имъ хребтомъ и Ильменсками горами; часть же округа, на
ходящаяся къ востоку отъ этихъ поол'Ьлнихъ горь, не принимается во вни- 
маше, такъ какъ св’ЬдЫпя о ея геогностическомъ состав^ весьма ограниченны.



видеть, что отличительными характеромъ геогностическаго 
состава описываемой местности является незначительность 
развиыя составляющихъ ее горныхъ породъ и ихъ, такъ 
сказать, петрографическое непостоянство, выражающееся 
безпрестанными переходами между ними, случай наблю- 
дешя которыхъ представляется тамъ почти на каждомъ 
шагу.

Все это я счелъ нужнымъ заметить для того, чтобы 
характеръ этотъ, применимый въ полной Силе къ породе, 
описаш е которой следуетъ ниже, не былъ бы принятъ 
какъ исключительно ей принадлежа щш.

Описываемая порода встречается въ южной части Mi- 
асскаго округа, у самой башкирской деревни М алой М ул- 
дакаевой; значительная часть последней построена на 
этой породе. Особенно хорошо она обнажается тутъ въ 
берегахъ реки  M iaca и въ несколькихъ отдельно стоя- 
щихъ сопкахъ.

Порода имеетъ почти всегда сланцеватое сложеше, 
очень часто въ весьма высокой степени. Сланцеватость 
эта, хотя и весьма редко, становится местами незам ет
ною; въ такомъ случае порода является только слоеватою,— 
сложеше, которое она никогда не утрачиваетъ. Пласты 
ея, поставленные совершенно вертикально, простираются 
на NO; h — 2.

Сложеше породы всегда зернистое; въ отношенш же 
величины составляющихъ ее недйлимыхъ замечается зна
чительное разнообразш. Крупно-зернистое отлшпе породы, 
хотя не столь характерное, какъ отлич ie мелко-зернистое, 
дозволяетъ ближе ознакомиться съ природою входящихъ въ 
составъ ея минераловъ; но впрочемъ уже и съ перваго 
взгляда во всякой разновидности породы довольно ясно 
распознаются три следующая составныя части: известко
вый шпатъ, авгитовый минералъ и минералъ краснаго 
цвета, природу котораго по наружному виду определить
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невозможно. Смотря по относительному количеству этихъ 
составныхъ частей, порода имйетъ различные цвета; обык
новенно общш цветъ ея беловато-зеленый, но весьма не
редко, отъ увеличешя количества краснаго вещества, она 
принимаетъ сильный красноватый оттенокъ, а иногда даже 
становится совершенно темно-красною.

Первый изъ поименованныхъ мною минераловъ отли
чается совершенно белымъ цветомъ и входитъ въ составъ 
породы въ виде довольно мелкихъ неделимыхъ. Кроме 
того известковый шпатъ встречается въ породе въ виде 
многочисленныхъ прожилковъ и скоплены; въ этомъ слу
чае величина неделимыхъ этого минерала изменяется про- 
порщонально величине самихъ скоплены. Замечательно, 
что последшя, когда имеютъ незначительную величину, 
всегда принимаютъ миндалевидную форму.

Минералъ авгитовый кажется такимъ только съ пер- 
ваго взгляда. Ясная спайность, идущая подъ тупымъ уг- 
ломъ, доказываетъ, что кристаллы авгита псевдоморфизова- 
лись въ роговую обманку, представляя такимъ образомъ 
минералъ, известный подъ именемъ уралита. Въ недели
мыхъ этого минерала ясно различается комбинащя сле- 
дующихъ формъ:

со  Р , — Р, со Р  GO и (ос- Р  со).
Такое соединеше формъ представляется, какъ известно, 

однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ для кристалловъ а в 
гита и уралита. Въ крупно-зернистомъ отличы породы 
почти все неделимые последняго минерала достигаютъ 
довольно значительной величины: поперечники ихъ обык
новенно бываетъ около 3 лиши. Почти все эти кристаллы 
представляются хорошо развитыми и имеютъ блесгяшдя 
плоскости, конечно если только минералъ не разрушенъ, 
что весьма нередко замечается на поверхности выходовъ 
породы.

Кроме роговой обманки, встречающейся въ форме
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авгита, въ породе замечаются также кристаллы этого ми
нерала, имеюшде игольчатую форму, что показываетъ при- 
сутств1е въ ней настоящихъ, не псевдоморфическихъ, кри
ста лловъ роговой обманки, такъ какъ известно, что иголь
чатая форма кристалламъ авгита не свойственна.

Роговая обманка входитъ въ породу не исключительно 
въ виде отдельныхъ неделимыхъ, но, подобно известко
вому пшату, минералъ этотъ встречается въ ней также 
въ виде неправильно расположенныхъ миндалевидныхъ 
скоплешй. П оследш я впрочемъ далеко не столь часты, 
какъ скоплешя известковаго шпата.

Ц в етъ  роговообманковаго минерала различный и из
меняется отъ травяно-зеленаго до темно-зеленаго. Твер
дость =  5,5.

Что же касается до третьяго, красна го, Минерала, то 
онъ никогда не встречается въ ясно-крнсталлическомъ 
виде. Кажущ ееся иногда невооруженному глазу мелко
кристаллическое его сложеше зависитъ, какъ увидимъ 
ниже, не отъ строешя этого минерала. Обыкновенно онъ 
является въ виде скоплены, имеющихъ округленную 
форму; иногда же, въ виде мельчайишхъ частицъ, онъ 
проникаетъ всю массу породы, придавая ей сильный крас
новатый оттенокъ.

М инералъ этотъ довольно мягокъ, такъ что весьма 
легко чертится ножемъ. Ц ветъ  его изменяется отъ кро
вяно-красна го до темно-краснаго.

В се вышепоименованные минералы, являясь въ виде 
скоплешй, почти никогда не бываютъ совершенно одиноч
ными. Т акъ весьма редко можно найти скоплеш я извест 
коваго шпата, не содерж атся въ себе красное вещество 
или скоплешя минерала рогово-обманковаго, не вскипаю- 
пця съ кислотами или же не показывающая красноватаго 
оттенка. Найти же скоплеш я краснаго минерала, не вски- 
пающаго съ кислотами, совершенно невозможно.



Обыкновенно миндалевидныя скопленья известковаго 
шпата содержатъ по краямъ красный минералъ, такъ что 
скоплешя эти являются отороченными красною каймою. 
Тоже самое должно сказать и о прожилкахъ известко
ваго шпата, зальбанды которыхъ нередко представляются 
состоящими изъ краснаго минерала. TaKie зальбанды бы- 
ваютъ иногда только по одну сторону прожилка.

Гораздо реж е встречается явлеше обратное, т. е. когда 
скоплешя краснаго вещества оторачиваются каймою изъ из
вестковаго шпата. Ещ е рйж е можно заметить, что въ одномъ 
и томъ же миндалевидномъ скоплены известковый шпатъ 
и красный минералъ чередуются концентрическими слоями.

Приеутств1е въ скоплешяхъ роговообманковаго мине
рала двухъ остальныхъ минераловъ обнаруживается, какъ 
я уже заметилъ выше, или вскипашемъ съ кислотами, или 
красноватымъ оттйнкомъ; лишь въ очень редкихъ случаяхъ 
красное вещество образуетъ оторочку этихъ скоплены.

Распределеш е описываемыхъ миндалевидныхъ выделе- 
шй въ породе весьма неравномерно. Какъ скоро коли
чество ихъ достигаетъ большой величины, порода прини- 
маетъ совершенно особый видъ: масса ея, состоящая изъ 
более или менее теснаго смешеш я всехъ входящихъ въ 
составъ породы минераловъ, представляется усеянною 
миндалевидными скопленьями последнихъ; выделеше же 
минераловъ въ виде отдельныхъ неделимыхъ становится 
тутъ незаметнымъ.

Относительно количества составляющихъ породу мине
раловъ, замечу вообще, что какъ ни различно это коли
чество, ни одинъ изъ нихъ никогда не уменьшается до 
того, чтобы быть незаметнымъ даже для невооруженного 
глаза. Такимъ образомъ вей эти три минерала должны 
представлять существенным составныя части породы.

Несмотря на то, что я считаю описываемую породу 
подчиненною и не думаю, чтобъ она могла где-нибудь
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быть самостоятельно развитою, я полагалъ бы более удоб- 
нымъ отделить ее подъ особымъ назваш емъ, такъ какъ 
отличительный ея петрографическга характеръ даетъ, по 
моему мнйшю, достаточный для этого поводъ.

Поэтому я  предложилъ бы для нея назваш е м улд а-  
ка и т а , по местности, въ которой она находится.

Оканчивая эту главу, я  считаю нелишнимъ заметить, 
что ответственность за сообщаемые въ настоящ ей статье 
факты должна лежать на мне, такъ какъ почти все они 
основаны на моихъ личныхъ наблю детяхъ; если же и случа
лись заимствования изъ какихъ либо сочинешй, то на 
последш я везде сделаны ссылки.

II.

Прилагаемый здесь небольшой геологическш разрезъ  
пояснитъ стратиграфичесюя отношешя описываемой породы.

К акъ видно изъ этого разреза къ породе съ восточ
ной стороны примыкаетъ змеевикъ; последний имеетъ 
тонк'о-сланцеватое сложеше и есть очевидно продуктъ 
псевдоморфизацш зеленокаменнаго или зеленаго сланца: кри
сталлы уралита или авгита, такъ часто ветречаюшдеся въ 
зеленыхъ сланцахъ Урала, попадаются и въ этомъ слан- 
цеватомъ зм еевике, но совершенно обращенные въ жиро- 
викъ. Кристаллы эти имею тъ цветъ  более светлый, не
жели основная масса змеевика, между тем ъ  какъ  масса 
зеленыхъ сланцевъ почти всегда светлее  заключенныхъ 
въ ней авгитовыхъ или уралитовыхъ кристалловъ. Слан
цеватость змеевика при вертикалыюмъ падеши идетъ на 
N0; к =  2; следовательно согласно съ сланцеватостью 
мулдакаита. Толщина этого змеевиковаго пласта незначи
тельна и не простирается свыше 12 саженъ.
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Ещ е восточнее следуетъ уже настоящей зеленый сла
нецъ, который сперва, на протяженш несколышхъ са-

женъ, не содержитъ никакихъ 
включенныхъ минераловъ, а за
темъ въ немъ появляется мно
жество кристалловъ уралита, при- 
чемъ эта порода нередко теря- 
етъ свою ясную сланцеватость, 
направлеше которой тожествен
но съ направлешемъ сланцева
тости породы предыдущей. Этотъ 
зеленый сланецъ пересекается 
весьма нередко многочислен
ными, содержащими иногда не
вольное неделимые железного 
блеска, жилами, изъ которыхъ 
некоторый по крайней м ере  зо
лотоносны.

Со стороны же западной 
мулдакаитъ граничитъ съ дюри- 
томъ. Эта последняя порода 
не имеетъ и следа сланцевато
сти,но слоевата чрезвычайно яс
но; (простираше слоевъ N 0 ;h = 2 )  
Порода имеетъ мелкозернистое 
сложеше и состоитъ изъ зеле
новато-бела го оликоглаза и иголь- 
чатыхъ кристалловъ темно-зе
леной роговой обманки. Вкрестъ 
линш простирашя, дюритъ пе
ресекается небольшими квар- 

Подобио вышеописанному змееиковому 
сланцу порода эта не имеетъ въ толщину болынаго 
развийя: размеры выхода ея вкрестъ лиши простира-
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ш я не превышаютъ четырехъ саженъ. По простирашю 
же я не просл'Ьдилъ эти породы до ихъ выклинивашя, 
такъ какъ он'Ь или скрываются подъ наносами, или же 
развитте ихъ по этому направленш  нревышаетъ развиИе 
породы, составляющей предметъ настоящ аго оиисашя. Это 
последнее зам'йчаьпе должно относиться также и къ при
мыкающему къ дюриту съ запада змеевику, который, по
добно зм'Ьевику вышеупомянутому, имеетъ тонко сланце
ватое сложеше, за исключешемъ той части обнажешя, ко
торая составляетъ вершину возвышающагося тутъ неболь- 
шаго холма. Въ этомъ посл4днемъ м'йст'Ь порода прини- 
маетъ, такъ часто свойственное змеевику, шаровидное 
сложеше. Змеевикъ этотъ есть также измененный зеле
ный сланецъ, въ который онъ постепенно и переходитъ. 
Псевдоморфическихъ кристалловъ жировика по авгиту я 
тутъ не нашелъ; но порода местами заключаетъ огро
мное число пустотъ, придающихъ ей видъ шлака. По- 
следш я при внимательномъ разсматриванш  оказыва
ются ограниченными не сферическими поверхностями, 
а  гранями. Поперечные разрезы  этихъ пустотъ убежда- 
ютъ, что прежде на ихъ м есте  находились кристаллы 
авгита. Такимъ образомъ этотъ змеевикъ произошелъ 
безъ сомнеш я изъ весьма распространенной въ Ю жномъ- 
У рале разновидности зеленаго сланца— авгитоваго порфира.

И зъ приложеннаго геологическаго разреза  видно так
же, что разсматриваемая М улдакаевская порода почти по 
середине пересекается выходомъ дюрита. Такое разделе- ' 
Hie, какъ увидимъ ниже, согласуется съ особенностями 
строеш я породы. Дшритъ, подобно уже вышеописанному, 
мелкозернистъ и состоитъ изъ такого же ц вета  олиго- 
клаза и роговой обманки. Слоеватость его, такж е весьма 
совершенная, идетъ согласно съ простираш емъ прочихъ 
породъ. Порода эта пересекается вкрестъ лиши прости
ран 1я небольшими жилами кварца и незначительными

*
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прожилками грубаго асбеста. Весьма замечательны, попа
дающееся, очень р'Ьдко, въ этой породе яйцеобразные сростки 
или конкрецш дюрита среднезернистаго, въ которомъ кри
сталлы роговой обманки достигаютъ длины свынге полудюйма. 
Кристаллы эти представляются прорезывающими основную 
массу дшрита, состоящую изъ кристаллическаго олигоклаза.

Перехожу теперь къ oniicaHiio образа залегашя мулда- 
каита. Пласты его, поставленные вертикально простира
ются, какъ уже было замечено, согласно съ пластами 
сопредгЬльныхъ породъ, т. е. NO, h — 2 .— Разность по
роды, обнажающуюся по восточную сторону дйтритоваго 
выхода, я считаю за самую отличительную; эта разность 
представляетъ мелкозернистый аггрегатъ, изъ котораго ни 
одинъ изъ составляющихъ его минераловъ не выделяется 
въ сравнительно крупныхъ кристаллахъ. По эту сторону 
выхода дшрита порода почти везде сильно сланцевата. 
Въ спускающемся тутъ береговомъ обрыве она ирини- 
маетъ отъ преобладашя краснаго минерала ’ вишнево-кра
сный цветъ, причемъ показываетъ особенно ясную слан- 

’цеватость. По западную же сторону дшритоваго выхода 
сланцеватость ея гораздо менее заметна, а въ нйкото- 
рыхъ местахъ порода лишь только слоевата. Эта часть 
породы отличается крупнозернистымъ сложешемъ и не- 
постоянствомъ относительно количества составляющихъ ее 
минераловъ. Такъ количество известковаго шпата и кра
снаго минерала уменьшается часто до ничтожной величн- 

* ны, однако никогда настолько, чтобы присутсыпе ихъ 
нельзя было заметить. М естами, впрочемъ, порода пере
ходить въ зеленый сланецъ; тогда эти два минерала ис- 
чезаютъ совершенно. Вообще же минераломъ преоблада
ющим!» въ разсматриваемой части выхода породы являет
ся уралитъ. Величина его кристалловъ достигает!» тутъ 
до несколькихъ литий въ поперечнике (обыкновенно око
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ло 3-хъ.) - Игольчатые кристаллы роговой обманки также 
иногда весьма явственно заметны.

Вблизи дшрита, ограничивающего породу съ западной 
стороны, въ последней изредка появляются незначитель
ные, впрочемъ, прожилки кварца.

Ш ирина выхода породы вкрестъ линш простираш я, 
въ томъ м'Ьст'й, где выходъ этотъ пересекается рекою  
ЛВасомъ, простирается: по восточную сторону выхода дю
рита, свыше 140 футовъ, и по сторону западную— до 175', 
представляя такимъ образомъ общую толщину породы бо
лее  300 футовъ,— величина наибольшая, какую только до- 
стигаетъ толщина описываемой породы.

Что ate касается до распространеш я породы по на
правлен! ю ея простирашя, то отступя несколько саженъ 
къ югу отъ того м еста, где она пересекается рекою  
]УНасомъ, порода скрывается подъ наносомъ, изъ-подъ 
котораво она на протяженш саженъ двухъ сотъ обнажа
ется лишь изредка. Въ возвышающемся же еще, саженъ 
за 100, ю жнее плоскомъ холме изъ-подъ наноса высту- 
паетъ уже зеленый сланецъ, содержащш спорадически 
разсеянны е кристаллы какого-то клинокластическаго по- 
леваго шпата. Насколько я могъ видеть, этотъ зеленый 
сланецъ не содержитъ выделившихся кристалловъ ни ав
гита, ни уралита. Такимъ образомъ па ю ге описываемая 
порода переходитъ въ настоящий зеленый сланецъ. К ъ 
несчастью наносы меш аю тъ сделать непосредственное 
наблю дете этого перехода. К ъ северу же отъ Баш кир
ской деревни Малой Мулдакасвой, т. е. къ северу отъ 
того обнажешя, строеше котораго изображено на прило- 
женпомъ выше р азр езе , персходъ породы въ зеленый сла
нецъ можно наблюдать непосредственно. Переходъ этотъ 
совершается черезъ более или менее постепенное исчеза- 
ш е известковаго ш пата и краснаго вещества, такъ  что 
уже на разстояш и около 100 саженъ отъ вышеозначен-
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наго мФста порода окончательно сменяется зеленымъ слан- 
цемъ съ многочисленными кристаллами уралита, или соб
ственно разновидностью этого сланца, извФстнаго подъ 
именемъ уралитоваго порфира, При этомъ переход!; не
обходимо должно происходить также, кромФ исчезая! я 
двухъ вышепоименовапныхъ минераловъ, еще присоеди
н и те  лабрадора, альбита или олигоклаза,— присоединеше, 
которое для невооруженнаго глаза остается совершенно 
незам'Ьтнымъ.
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Перейдемъ теперь къ изслФдовашю породы путемъ хи- 
мическимъ.

Но прежде чФмъ изложить результаты произведен- 
ныхъ мною анализовъ, я считаю нелишнимъ указать на 
тФ способы, которыми я руководствовался при ихъ произ
водств!;. *)

Для опредФлешя количества кремнезема, окиси желф- 
за, глинозема, извести и магнезш мелкш порошокъ поро
ды сплавлялся съ угленатр1евою солью. ОпредФлеше же 
щелочей производилось или черезъ сплавлеше породы съ 
углебар1евою солью, или же черезъ разлож ите кремневой 
кислоты помощью фтористаго аммошя и сФрной кислоты.

Полученный обыкновеннымъ путемъ кремыеземъ, для 
опредФлешя степени его чистоты, обработывался кипя- 
щимъ растворомъ угленатр!евой соли, а иногда также раз
лагался плавиковой кислотой. Окись желФза и глиноземъ,

*) Химичесюя изсл’Ьдовашя были произведены мною въ лабораторпл 
Горнаго Института.



удаленные отъ прочихъ основанш С'Ьрнистымъ аммошемъ, 
или разделялись помощью едкаго кали, или же опреде
лялась сумма обоихъ этихъ окисловъ, осажденныхъ амм1а- 
комъ; изъ этой уже суммы количество окиси железа 
определялось титровашемъ марганцово - кал1евою солью. 
Известь осаждалась щавелевоамм1ачыою солью; взвешива- 
Hie же производилось или въ виде серной соли, или по 
способу Фрицше, въ виде безводной извести.

Отделеш е магыезш отъ щелочей производилось по 
способу Либиха растворомъ едкаго барита. Избытокъ по- 
следняго осповашя удалялся изъ содержащаго щелочи 
раствора, пропуская въ п о сл ед и т  угольный ангидритъ- 
Щ елочи же, сумма которыхъ определялась предваритель
но въ виде хлористыхъ соединенш, разделялись помощ ш  
четырехъ-хлористой платины. Кали определялось въ ви
де хлористаго соединешя, причемъ принималось во вни- 
маш е также и количество платины, получавшейся отъ 
разложеш я платиновохлористаго кал1я.

Определеш е количества угольнаго ангидрита произво
дилось тремя путями: или по убыли въ ве се , вы тесняя 
этотъ газъ, въ известномъ приборе Гейслера, хлористо
водородною кислотою и пропуская его черезъ кислоту 
серную; или улавливая его, предварительно осушиЬъ хло- 
ристымъ калыцемъ, растворомъ едкаго кали; или же на- 
конецъ по способу Ш афготча, сплавляя порошокъ поро
ды съ четвернымъ по весу количествомъ свежепропла- 
вленной буры.

Количество закиси ж елеза определялось по способу 
М итчерлиха и сплавлешемъ порошка породы съ борно- 
натр1евою солью въ струе углекислоты. Сплавленное по 
этому последнему способу вещество я разлагалъ, пропу
ская въ растьоръ угольный ангидритъ, серною кислотою; 
после чего определеш е закиси ж елеза производилось ти
тровашемъ но способу М аргерита. Что же касается до
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способа Мнтчерлиха, то этотъ ученый иредлагаетъ ") раз- 
лагать анализируемое вещество серною кислотою. Для 
этой ц'Ьли навеска вещества запаивается въ стекляный 
шарикъ, который помещ ается въ запаянную же съ одно
го конца стекляную трубку. Прилитая въ последнюю 
смесь 6 частей воды и 9 частей серной кислоты кипя
тится для выде.лешя изъ трубки воздуха, после чего от
крытый конецъ ея запаивается. Ш арикъ съ навеской 
внутри трубки разбивается и весь нриборъ подвергается, 
въ продолжеше шести часовъ, температуре отъ 229° до 
240°. Для моихъ анализовъ я унотреблялъ не смесь воды 
и серной кислоты, а концентрированную серную ки
слоту, боясь разрыва стекляной трубки, такъ какъ въ 
первомъ случае давлеше водянаго пара на стенки труб
ки было бы увеличено давлешемъ угольнаго ангидрита, ко
личество котораго въ наследованной мною породе про
стирается свыше 17% . Вытеснеш е воздуха изъ трубки уже 
не могло быть произведено кипячешемъ, а потому эта 
цель достигалась выделешемъ угольнаго ангидрита, обра
зующегося отъ действ1я серной кислоты на опущенный въ 
трубку кусочекъ угленатр1евой соли. Полученный такимъ 
образомъ растворъ титровался хамелеономъ.

Описываемая порода весьма легко истирается въ мел- 
кш порошокъ, светло-зеленовато-коричневаго цвета. По- 
рошокъ этотъ въ сильномъ жару, какой только можно 
получить при помощи лампы Ш паковскаго, сплавляется 
въ зеленовато-черное стекло, разлагающееся при нагрева- 
нш съ крепкими кислотами съ выделешемъ студени крем
незема. Съ плавнями порода реагируетъ на железо и мар- 
ганецъ. Кислота при кипяченш разлагаетъ породу не 
вполне; приэтомъ замечается обильное выде.аеше уголь-
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наго ангидрида и незначительное осаждеше клочьевъ кре
мнезема. Нерастворимый остатокъ получается приэтомъ 
темно-зеленаго цвйта. Порода, прокаленная въ красно-ка- 
лильномъ жару, разлагается кислотами также не вполнй; 
получатощшся нерастворимый остатокъ имйетъ цвйтъ тем
но-красный.

Для общаго анализа я выбралъ мелко - зернис
тую разновидность породы, находящуюся по восточную 
сторону раздйлеш я ея дтритовымъ выходомъ. Эта разно
видность ея.— самая характерная и наиболее постоянная; 
количество краснаго минерала достигаетъ въ ней повиди- 
мому наименьшей величины.

Съ поверхности выходовъ породы, последняя является 
обыкновенно въ нисколько вывйтрйломъ состоянии, такъ 
что при помощи простыхъ геологическихъ инструментовъ 
почти невозможно добыть совершенно свйжш  кусокъ. Мнй 
удалось заметить на мйстй нахождешя породы, что изъ 
всйхъ составляющихъ ее минераловъ, прежде всего под
вергается разрушешю уралитъ. Сообразно съ этимъ обсто- 
ятелъствомъ, послужившш для анализа почти свйжш  ку
сокъ породы разбивался на осколки, изъ которыхъ анали
зировались только тй, въ которыхъ заключающийся ура- 
литъ не носилъ на себй слйдовъ разруш етя..

Три произведенные мною анализа дали въ среднемъ 
выводй слйдующш результатъ:

Кремнезема. . 
Угольнаго ангидрида. 
Окиси желйза.
Закиси желйза . 
Закиси марганца. 
Глинозема . . . .  
Из ве с т и. . . . .  
М агнезш  . . . .

30,91
17,51

8.97
1.97 

СЛЙДЫ

4,55
28,86

4,91



Кали........................................... 0,40
Н а т р а ..................................... 1,02
Воды........................................... 0,92

100,02

Относительный вГсъ породы =  2,723.

Благодаря тому обстоятельству, что известковый шпатъ 
встречается въ породе, какъ выше замечено, также въ 
виде выделешй, отборка его для анализа не представ
ляла никакой трудности. Т а т я  вы делетя почти всегда 
заключаютъ разсеянными въ ихъ массе какъ роговооб- 
манковый минералъ, такъ и минералъ краснаго цвета- 
Поэтому для возможно совершеннаго отде.гешя этихъ при
месей, известковый шпатъ разбивался на м ел те  осколки, 
между которыми выбирались, при помощи лупы, т а т е , 
которые показывали полнейшее отсутств1е вышепоиме- 
нованныхъ минераловъ. Анализъ известковаго шпата далъ 
следующш результатъ:
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Угольнаго ангидрида. . 42,14
И звести ............................... 52,77
Окиси ж елеза. 0,58
Глинозема . . . . 1,28
М а г н е з ш ......................... 0,67
Кремнезема . . . . 1,09
Воды..................................... 0,34

98,87

Относительный весъ  =  2,61.

Известковый шпатъ есть единственный въ породе ми
нералъ, содержаний угольную кислоту; а потому количе
ство его, также какъ и количество составныхъ его ча
стей, входящее въ породу, можетъ быть легко вычислено 
по заключающемуся въ последней угольному ангидриду.



Такимъ образомъ количество входящаго въ составъ породы 
известковаго ш пата =  41,07% .

Количество же составныхъ частей этого минерала вы
разится въ цифрахъ, указанныхъ ниже.

Для анализа роговообманковаго минерала я отдЬлилъ 
неболышя его недйлимыя отъ породы помоицю ножа. 
Кристаллы эти подъ лупою показывали присутств!е на 
нихъ незначительнаго количества известковаго шпата, для 
удалешя котораго минералъ обработывался слабою уксус
ною кислотою, послй чего отбирались только тй недйли- 
мыя его, которыя имйли спайныя плоскости совершенно 
блестящими.

Слабыя кислоты на роговообмаковый минералъ не ока- 
зываютъ никакого замйтнаго дййствгя; но при кипяченш 
съ крепкими кислотами порошокъ минерала разлагается 
не вполнй при выдйленш кремнезема. Предъ паяльной труб
кой минералъ сплавляется по краямъ въ зеленовато-черное 
стекло; съ плавнями реагируетъ на ж елезо и марганецъ.

Два произведенныя мною разложения дали въ сред- 
немъ выводй слйдующш результатъ:

_  241 —

Кислородъ
Кремнезема . 53,42 28,49
Окиси ж елеза ......................... 11,43 3,30
Закиси желйза........................ч 3,38 0,75
Закиси марганца. слйды
Г линозем а................................ 7,23 3,38
И звести...................................... 11,69 4,64
М а г н е з ш ................................ 8,63 3,39
К али............................................ 0,75 0,12
Н а т р а ...................................... 2,30 0,59
Потеря отъ прокаливашя. 1,61

100,44
Относительный вйсъ =  3,011.



О тнош ете кислорода основашй къ кислороду кис
лоты — 0,567, что не выходитъ изъ пред'Ьловъ, приводи- 
мыхъ для роговой обманки Густавомъ Бишофомъ *).

Наконецъ что касается до третьяго, краснаго мине
рала, то отобрать его для анализа не представлялось ни
какой возможности. Ктому-же т е  миндалевидныя выд'Ь- 
лешя его, который скорее всего могли бы дать матер1алъ 
для анализа, оказываются при наследован in минерала подъ 
микроскопомъ неоднородными и состоящими главн'ййше 
изъ известковаго шпата; красное же вещество является 
какъ-бы запутаннымъ между зернами этого минерала. 
Иногда это же самое обстоятельство обнаруживается и 
при простомъ шлифоваши породы.

Изследоваше минерала предъ паяльной трубкой не по
казало въ немъ и сл'йда кремневой кислоты; приэтомъ 
растворен1е минерала почти всегда сопровождалось ипыгЬ- 
шемъ отъ отделешя угольнаго ангидрида изъ механиче
ски нримешаннаго известковаго шпата. Эти же испыTa
nia показали въ изс.гйдуемомъ минерале весьма значи
тельное количество железа.

Слабыя кислоты (при обыкновенной температуре) если 
и растворяютъ минералъ, то не совершенно. При кипяче- 
ши же съ кислотами онъ повидимому растворяется вполне.

Отсутств1е въ минерале кремневой кислоты даетъ воз
можность определить его химическш составъ косвеннымъ 
путемъ, такъ какъ все количество кремнезема (за исклю- 
чешемъ незначительной его части, входящей въ составъ 
известковаго шпата) должно быть отнесено къ минералу 
роговообманковому. Въ следующей таблице въ столбце I 
иоказанъ приведенный уже выше обшдй анализъ породы; 
столбецъ II показы ваетъ количество входящихъ въ по-
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*) Lehrb. d. chem. u. phis. Geologie. II B. S. 669.



сл’Ъднюю составныхъ частей известковаго шпата, вычи
сленное по количеству находящегося въ ней угольнаго 
ангидрида; въ столбце I I I  приведено входящее въ породу 
количество составныхъ частей роговообманковаго мине
рала; столбецъ ate IV  показываетъ остатокъ, нолучаюпцйся 
за вычетомъ изъ составныхъ частей породы суммы состав
ныхъ частей известковаго ш пата и роговообманковаго ми
нерала и долженствующш определить химическш составъ 
краснаго вещества. Приэтомъ имеющ ш ся передъ неко
торыми изъ составныхъ частей знакъ (— ) показываетъ, 
насколько этихъ частей не достаетъ въ породе противъ 
суммы ихъ количествъ, вычисленныхъ изъ анализовъ обо- 
ихъ известныхъ, входящихъ въ составъ породы мине
раловъ.
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I II I I I IV
Sio.2 * 3 0 ,9 1 0 ,4 5 3 0 ,4 6 —
со' 1 7 ,5 1 1 7 ,5 1 — —
f 20 3 8,97 0 ,2 4 6 ,52 2 ,21
F 0 1,97 — 1,93 0 ,0 3
МпО с л е д ы — — —
А1203 4 ,5 5 0 ,5 3 4 ,1 2 ( —  0 ,ю )
СаО 2 8 ,8 6 2 1 ,9 3 6 ,6 6 0 ,27
BgO 4 ,9 1 0,27 4 ,9 2 ( —  0 ,2 8 )
К 20 0 ,4 0 — 0,4 3 ( —  0 ,о з )
Ш20 1,02 — 1,03 ( —  0 ,3 1 )
Н20 0 ,9 2 0 ,1 4 О "со со ( — 0 ,1 5 )

1 0 0 ,0 2 4 1 ,0 7 5 7 ,3 0

Полученныя такимъ образомъ (въ столбце IV) для 
некоторыхъ составныхъ частей отрицательный величины 
могли произойти отъ незначительной неточности анализа, 
или же отъ некотораго различья въ составе роговой об
манки и уралита, анализъ которымъ, но невозможности 
разделить ихъ, былъ произведенъ заразъ. Что же касается



до величинъ положительныхъ, то я полагаю, что получе- 
Hie въ остатке количества закиси ж елеза и извести, по 
ихъ ничтожной величине, можетъ быть объяснено выше
приведенными же причинами, т'Ьмъ более, что вс'Ь эти 
величины, за исключешемъ количества железной окиси, не 
выходятъ изъ пред'Ьловъ возможной ошибки.

Итакъ я полагаю, что результаты разложешй, приве
денные въ столбце IV, не только доказываютъ, что хими- 
ческш составъ краснаго минерала представляется безвод
ною окисью железа, но и указываютъ также на то, что 
оба роговообманковые минерала им'Ьютъ если нетожествен
ный, то почти тожественный составъ.

Такимъ образомъ природа краснаго минерала опреде
ляется испыташемъ его предъ паяльною трубкой и ре
зультатами анализовъ; какъ увидимъ ниже, изследоваше 
минерала подъ микроскопомъ нисколько не противорТ- 
читъ этому результату.

Въ составъ породы, следовательно, входятъ четыре ми
нерала: роговая обманка, уралитъ, известковый шпатъ и 
красная окись ж елеза или гематитъ. Следующая числа по- 
казываютъ процентное содерж ите этихъ минераловъ въ 
разложенномъ мною мелкозернисгомъ отличш породы.

Роговой обманки и уралита. . . . 57,зо%
Известковаго ш п а т а .................................... 47,07
Гематита................................................................ 2,21

1 0 0 ,5 8

Посмотримъ теперь, насколько добытые такимъ обра
зомъ результаты подтверждаются микроскопическими из- 
следовашями.

Эти изследовашя показываютъ:
Что неделимым роговообманковаго минерала обладаютъ 

весьма ясною спайностью, такъ что присутств1е въ по
роде авгита (на который могли указывать кристаллы ав-
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гитовой формы, за вывгЬтрелостью которыхъ нельзя было 
распознать ихъ спайности) врядъ-ли можетъ быть до
пущено.

Наблюдая одинъ кристаллъ роговой обманки, случайно 
отшлифованный перпендикулярно его главной кристалло
графической оси, можно было ясно вид'Ьть, что уголъ, 
образуемый гранями призмы, тупой и что спайность мине
рала идетъ параллельно этимъ гранямъ. Отсюда видно, 
что разсматриваемый кристаллъ принадлежите настоящей 
роговой обманкгЬ (не уралиту), на присутств1е которой въ 
породе указывала только игольчатая форма некоторыхъ 
кристалловъ.

М елюе осколки неясныхъ кристалловъ роговообманко
ваго минерала подъ микроскопомъ всегда показывали 
спайность свойственную этому последнему минералу, но 
не авгиту.

Наконецъ, что касается до массы краснаго минерала, 
то она, какъ я уже заметилъ выше, является не одно
родною и состоитъ главнымъ образомъ изъ известковаго 
шпата. Между зернами последняго разсеяно непрозра
чное вещество краснаго минерала. Иногда тутъже явля
ется минералъ краснаго цвета  совершенно прозрачный; 
я полагаю, что это окрашенный окисью ж елеза известко
вый шпатъ.

При болыпомъ увелйченш видно, что порода содер
ж ите некоторый включешя, но природу этихъ включен- 
ныхъ минераловъ определить невозможно *).
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*) Порода весьма дурйо принимаете политуру, что особенно вредить 
изслЬ донаш ю  вростковь.
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IV.

Отношеше, въ которомъ описываемая порода находится 
къ зеленому сланцу заставляетъ думать, что она образо
валась черезъ и за й н е те  посл'Ьдняго.

Въ такомъ случае надо предположить, что часть вхо- 
дящаго въ составъ этого сланца авгитоваго минерала и 
весь полевой шпатъ замощены известковымъ шпатомъ, 
причемъ образоваше гематита могло произойти или изъ 
двухъ первыхъ минераловъ, или изъ часто находящагося 
въ сланцахъ магнитнаго железняка, или какимъ-нибудь 
инымъ путемъ, что вообще не составляетъ редкости.

Напротивъ того зам'Ьщеше известковымъ шпатомъ ав
гита и полеваго шпата, неоспоримое доказательство чему 
можетъ быть легко представлено лишь на основанш псев- 
доморфозъ, встречается, въ особенности для послйдняго 
минерала, чрезвычайно редко. Такъ псевдоморфозы изве
стковаго шпата по шпату полевому (ортоклазу) известны 
только изъ М анбаха въ Тюрингш; оне представляютъ, 
какъ то заметилъ Блюмъ, настоящая псевдоморфозы за- 
мещ еш я *). Но и въ этомъ единственномъ м есте впол
н е  исевдоморфизованные кристаллы представляютъ ред
кость: большинство ихъ заключаетъ значительное количе
ство иолевошпатоваго вещества, что видно изъ анализовъ 
Крассо.

Соображая такую редкость,- мне кажется неправдопо- 
добнымъ, чтобы весь полевой шпатъ, входящш въ со
ставъ описанной мною породы и прйтомъ, какъ увидимъ

*) Pseudomorpliosen. I l l  Nachtrag. S. 201.
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ниже, въ различныхъ ея мйсторождешяхъ, былъ сполна 
зам'Ьщенъ известковымъ шпатомъ.

Н е отрицая, впрочемъ, возможности такого образова
т я  мулдакаита, я замечу, что ходъ его могъ быть со
вершенно обратный, т. е. что сопредельный зеленый сла
нецъ могъ образоваться изъ мулдакаита; причемъ послед
и т  можетъ-быть представляетъ продуктъ просачивашя 
силикатовъ въ известнякъ, являясь такимъ образомъ про
межуточной породой между последнимъ и зеленымъ слан- 
цемъ;— обстоятельство тем ъ более вероятное, что на воз
можность происхож детя въ некоторыхъ случаяхъ зелено- 
каменныхъ породъ изъ известняковъ существуютъ неко
торый указаш я.

Н е входя однако въ дальнейш ш  разборъ этого вопро
са, по недостаточности данныхъ, я замечу, что какое бы 
ни было принято образоваше для описываемой породы, во 
всякомъ случае она должна стоять близко къ зеленому 
сланцу и, можетъ быть, составлять только разновидность 
последняго; но разновидность настолько отличительную 
и, судя по ея составу въ другихъ месторождеш яхъ, до
вольно постоянную, что я считаю отделеш е ея подъ осо- 
бымъ назван 1емъ совершенно уместнымъ.

Этому не можетъ противоречить ни переходъ породы 
въ зеленый сланецъ, потому что въ такомъ случае при
шлось бы усомниться въ самостоятельности сопредель- 
наго съ ней змеевика и другихъ породъ Мтасской дачи, 
ггризнанныхъ всеми за самостоятельным; ни малое рас- 
пространеш е породы (которая, какъ сейчасъ увидимъ, раз
вита съ тожественнымъ составомъ еще въ другомъ, кро
м е описаннаго, м есте), потому что таковъ общш харак- 
теръ породъ MiaccKaro округа, о чемъ я уже имелъ слу
чай заметить въ начале этой статьи.
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Выше было указано только одно м^сторождеше опи
сываемой породы. Хранящаяся въ музеуме Горнаго Ин
ститута коллекщя уральскихъ горныхъ породъ, собран
ная генераломъ Гофманомъ, заключаетъ въ себе некото
рые образцы, которые заставляютъ меня думать, что выше
описанная порода развита въ Мласскомъ округе несколь
ко более, нежели я то полагалъ раньше.

Такимъ образомъ въ числе породъ Мласской дачи на
ходится одинъ штуфъ породы, вполне тожественной съ 
описанной мною. Ш туфъ этотъ представляетъ разновид
ность ея, наиболее богатую известковымъ шпатомъ и, сра
внительно, бедную роговообманковымъ минераломъ— раз
новидность, которую весьма легко найти и въ месторо
ждение геологичесшй разрезъ котораго представленъ вы
ше. Образецъ (№ 44) породы хранится въ музеуме подъ 
назвашемъ известняка; вероятно генералъ Гофманъ, не
имея возможности проследить переходы породы, принялъ/
оба находящееся въ известковомъ ш пате минерала за 
случайный включения, или же можетъ быть вышеприведен
ное определеше сделано имъ на основанш наблюдешя 
перехода породы въ известнякъ. Это обстоятельство бы
ло бы чрезвычайно важно, такъ какъ оно, принимая въ 
соображеше переходъ породы въ зеленый сланецъ,. пока
зало бы возможность образоватя иоследняго изъ извест- 
няковъ. Къ сож аленш  въ отчете генерала Гофмана ни 
о составе этой породы, ни о ея услов1яхъ залегашя не 
упоминается. Н а приложенномъ къ образцу породы ярлы
к е  месторождешемъ ея означена местность, находящаяся 
по дороге въ Башкирскую деревню (Большую) Мулдакаеву 
съ Каскиновскаго золотаго промысла.



Н а третье м^сторожденш мулдакаита указываете., мо
ж етъ быть, находящейся въ томъ же собраши образецъ, 
означенный именемъ зеленаго сланца и представляющш 
переходную ступень посл'Ьдняго въ породу описываемую. 
Эта переходная порода упоминается также въ описанш 
генерала Гофмана *). Она находится близъ башкирской 
деревни Суундуковой, не доезжая полверсты до послед
ней по дорогГ отъ Мулдакаевскаго золотаго промысла.

Весьма сходна по минералогическому составу съ мул- 
дакаитомъ описанная Густавомъ Розе авгитовая порода" **). 
Эта порода находится около озера Аушкуль и оказывается, 
по словамъ г. Розе, при ближайшемъ разсмоРреши конгло- 
мератомъ, состоящнмъ изъ округленныхъ частей авгито- 
ваго порфира и отдельныхъ кристалловъ авгита, связан- 
ныхъ цементомъ, представляющимъ зернистую смесь бе- 
лаго известковаго шпата и одного краснаго, чертящ агося 
ножемъ минерала. Части авгитоваго порфира имею тъ чер
новато-зеленую или красновато-бурую основную массу, за 
ключающую неболыше кристаллы авгита травянозеленаго 
цвета. Такой же цветъ  имею тъ и отдельные кристаллы 
авгита, величина которыхъ въ длину простирается до 3 
и 4 лишй. Они отчетливо образованы, имеютъ блестянця 
плоскости и представляютъ обыкновенную форму авгита. 
Красный минералъ встречается то въ преобладающемъ, 
то въ органиченномъ количестве; въ первомъ случае вся 
порода принимаетъ буровато-красный цветъ. ***) Границу 
породы съ обнажающимся тутъ же известнякомъ ■ къ со- 
ж ал е н ш  нельзя видеть, такъ какъ берега озера совер
шенно плоски и покрыты высокою травою; порода лишь 
местами выступаетъ тутъ изъ подъ растительной земли.

*) Горн. Ж ури. 1868 ч. IX, стр. 217.
**) Reise nacli d. U ral u . s. u. II. S. 167.
***) Бишофъ, упоминая объ этомъ конгломерат^, принимаетъ предполо

жительно красный минералъ за цеолитъ. L ehrb . d. chem . u . ph is. Geol. 2 
A u fl. 1866. I l l  B. S. 465.

*
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Такимъ образомъ, судя по приведенному описашю, 
конгломератъ этотъ нмгЬетъ, какъ я уже замЬтилъ, весьма 
сходный составъ съ описанной мною породой, въ особен
ности съ крупнозернистымъ ея отлич1емъ, въ которомъ 
прпсутств1е роговой обманки невооруженнымъ глазомъ 
незаметно.

Конгломератъ этотъ кажется мнР по нижесл'Ьдующимъ 
причпнамъ чрезвычайно страннымъ. Съ ноняНемъ объ обра
зованы конгломератовъ необходимо связывается понятие и 
о разруш ены горныхъ породъ, послужившихъ имъ мате- 
р1аломъ. ЧЬмъ части этихъ породъ им'Ьютъ видъ болйе 
округленный, т’Ьмъ болТе онй подвергались дМ ствда дви
жущей ихъ воды, разрушавшей ихъ механически. Конгло
мератъ г. Розе, судя по приведенному зд'Ьсь его описа
шю, образовался отъ разрушешя авгитоваго порфира. 
Если части этой породы, прежде чймъ войти въ составъ 
конгломерата, должны были подвергаться продолжительному 
дМ ствш  воды (такъ какъ они имТютъ совершенно округ
ленную форму), то непонятно, какимъ образомъ находя
щееся въ томъ же конгломерат’й отдельные кристаллы ав
гита не показываютъ и слгЬдовъ ихъ перетирашя, потому 
что по словамъ Розе кристаллы эти ясно развиты и им'Ь- 
ютъ даже блестяшдя плоскости.

Кромй того всякому наблюдавшему уральсгае авгито- 
вые порфиры на м’Ьст'Ь известно, что въ большинства 
случаевъ порода эта съ поверхности ея выходовъ бываетъ 
нисколько разрушена. Кажется страннымъ, какимъ обра
зомъ незначительный части этой породы при бол'Ье бла- 
гощнятныхъ услов1яхъ для разрушешя остались совер
шенно св'Ьжими.

Наконецъ при выв’Ътриванш авгитовыхъ порфировъ 
наиболее разрушающеюся ихъ частью является, какъ мнй 
удалось это заметить, не масса породы, а заключаюпреся 
въ ней авгитовые кристаллы. Не могу утверждать, чтобы
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такъ бывало всегда, но во всякомъ случай видйнные мною 
примйры указываютъ на то, что если и случается, что 
ходъ разрушешя породы бываетъ обратный, то едвали 
авгитъ, способностью противустоять разрушешю, можетъ 
въ значительной степени превосходить массу породы. 
Между тймъ какъ при образованш конгломерата Розе тре
буются именно таш я условья, потому что выдйдеше ясно 
образованныхъ кристалловъ изъ порфира могло произойти 
только путемъ полнййшаго вывйтриваш я массы породы, 
причемъ вывйтриваше это совершенно не должно было 
коснуться авгитовыхъ кристалловъ, такъ какъ мы видйли, 
что они нисколько не разрушены.

Все вышесказанное приводитъ меня къ предположе- 
н ш , не представляютъ ли округленный части порфира 
просто миндалевидныя скоплешя авгита. Таш я скоплешя 
(уралита) встречаю тся и въ описанной мною породй въ 
указанномъ выше мйсторожденш, хотя не очень часто. 
Окончательно рйшить этотъ вопросъ могутъ лишь ми- 
кроскопичесюя изслйдовашя порфировыхъ частей, причемъ, 
въ случай если послйдш я действительно относятся къ  
порфиру, въ нихъ должно быть открыто присутств1е по- 
левошпатоваго минерала, который, видимо для невоору- 
женнаго глаза, не выдйляется; въ противномъ случай эти 
части должны считаться простыми выдйлешями и вся по
рода, судя по точному описашю Розе, представитъ по 
всей вероятности одинъ и тотъ же видъ съ породой, со
ставляющей предметъ насгоящ аго изложешя. Въ такомъ 
случай распространеш е послйдней увеличится еще однимъ 
мйсторождешемъ.

Въ-заключеше я скажу нйсколько словъ о природй 
мулдакаита. Порода эта, безъ сомнйшя, образоватя  ме- 
таморфическаго. К акъ  я уже сказалъ выше, постепенные 
переходы ея въ зеленый сланецъ наблюдаются весьма 
ясно; поэтому очевидно, что обй эти породы должны
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им’Ьть одинаковое происхождеше. Зеленый сланецъ, слу
чай наблюдешя котораго въ Мтасскомъ округ'Ь представ
ляется наичаще, нетолько даетъ возможность решить 
вопросъ о ихъ происхожденш довольно легко, но также 
и указываетъ на то, что породы эти представляютъ про
дукта метаморфизацш образованш почвы каменноугольной.

Въ зеленыхъ сланцахъ нередко заключаются конгломе
раты, которые являются тутъ по большей части въ видгЬ 
незначительныхъ пропластковъ, хотя иногда, какъ напри- 
м^ръ близъ горы М араскали *), они образуютъ довольно 
мощные пласты. Эти конгломераты не оставляютъ ника
кого сомн'Ьшя въ томъ, что заключающее ихъ зеленые 
сланцы были первоначально образовашями осадочными. 
Н а геологическш же возраста этихъ посл'Ьднихъ указы
ваетъ следующее обстоятельство.

Въ Мласскомъ округй довольно распространенъ изве- 
стнякъ. Почти всегда порода эта является тутъ въ вид'Ь 
пластовъ незначительной толщины, им’Ьющихъ различное 
п ад ете  и иногда изогнутыхъ (деревня Сыростанъ). Но къ 
югу отъ MiaccKaro завода пласты эти имеютъ по большей 
части вертикальное положеше и почти всегда подчинены 
зеленымъ сланцамъ, слоеватость которыхъ бываетъ тутъ 
постоянно согласною съ слоеватостью известняка. Иногда 
представляются т а т е  случаи, что два вертикально стояшде 
пласта последней породы заключаютъ между собою свиту 
согласно пластующихся съ ними породъ метаморфическихъ. 
Въ такомъ случай, если представляется возможность до
казать, что оба пласта известняка относятся къ одному 
и тому же геологическому перюду, то предположеше, что 
промежуточныя метаморфичесшя породы образовались изъ 
породъ осадочныхъ той же эпохи, становится бол’Ье ч4мъ 
в'Ьроятнымъ.
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Хорошш примгЬръ такого напластоваш я въ М1асскомъ 
округа можно наблюдать по дороге, ведущей съ Царево- 
Александровскаго золотаго промысла въ MiaccKifi заводъ. 
Часть этой дороги, заключающаяся между промысломъ и 
рекою М1асомъ, состоитъ почти сплошь изъ чередующих
ся' вертикально стоящихъ пластовъ зеленаго сланца и 
зм'Ьевика, въ происхожденш котораго тутъ изъ породы 
первой иногда весьма возможно убедиться. Съ восточной 
же и западной стороны этой свиты пластовъ выступаетъ 
согласно пластующшся съ ними горный извествякъ. По
этому я полагаю, что промежуточные пласты метаморфи- 
зованы изъ породъ также каменноугольной почвы.

Е щ е лучшш примйръ является нисколько ю ж нее Mi- 
асской дачи, къ востоку отъ башкирскаго села Тунгато- 
рова. Зеленый сланецъ заключаетъ тутъ два небольшие 
согласно залегаюшде пласта известняка, отстоянце. одинъ 
отъ другаго всего на 2 0 0 — 300 саженъ.

Въ другихъ м'йстахъ MiaccKaro округа пласты извест
няка встречаю тся, на сколько мне известно, одиночны
ми; но почти всегда, какъ это уже было замечено, они 
являются подчиненными зеленому сланцу, что также ка
жется даетъ право вывести вышеприведенное заключеше.

Теперь я долженъ сказать, почему я  считаю известня
ки MiaccKaro округа за горные, такъ какъ до сихъ поръ 
не было известно изъ нихъ никакихъ окаменелостей.

Известняки эти везде метаморфизованы въ довольно 
сильной степени, такъ что органичесше остатки почти везде 
совершенно исчезли. Однакоже въ некоторыхъ мйстахъ 
присутств1е ихъ становится заметнымъ; но къ определе
нно ихъ, по неясности экземпляровъ, не представляется 
никакой возможности. Почти единственное исключеше 
составляютъ тутъ энкриниты, встречающееся исключитель
но въ виде обломковъ стеблей. Хотя ни мне, ни другимъ 
лицамъ никогда не удавалось находитъ т а т е  экземпляры,
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которые бы сохранили все характерные видовые признаки, 
однако по сличенш н'Ьсколькихъ экземпляровъ, я пола
гаю, что некоторые изъ этихъ энкринитовъ относятся къ 
Poteriocrinus crassus. Нахождеше энкринитовъ убедили ме
ня, что если не все известняки MiaccKofi дачи, то по край
ней м'Ьр'Ь тЬ, которые выступаютъ южнее MiaccKaro за
вода, относятся къ одному и тому же геоолгическому го
ризонту. Уже вышеприведенная окаменелость отчасти ука
зываете на то, что известнякъ этотъ относится къ камен
ноугольной почве; но гораздо доказательнее это можно 
видеть изъ сл^дующаго обстоятельства. Известнякъ, обна
жающийся въ берегахъ реки Miacca, у Верхне-MiaccKa- 
го золотаго промысла тянется, заключаясь между зеле
ными сланцами, на югъ непрерывною полосою. Послед
няя, проходя, уже вне М1асской дачи, между селомъ Тун- 
гатаровымъ и Никольскимъ меднымъ рудникомъ дохо
дите и соединяется съ известнякомъ, обнажающимся по 
р е к е  Ш артымке. Известнякъ этотъ, какъ известно, весь
ма богатъ окаменелостями и содержитъ Productus semireti- 
culatus, P. punctatus, Goniatites diadema, G. Barbotanus; Bra- 
chimethopus I ralicus и друг, определенный авторами Geolo
gy of Russia *)

Такимъ образомъ известнякъ Верхне-MiaccKaro руд
ника есть по всей вероятности тотъже самый, который 
обнажается и по р. Ш артымке и следовательно долженъ 
считаться, подобно последнему, за известнякъ горный.

Утверждая такимъ образомъ, что зеленые сланцы юж
ной части MiaccKaro округа представляютъ изменеше по
родъ почвы каменноугольной, я отношу это замечаш е так
же и къ описанной мною породе (конечно только въ 
томъ ея месторожденш, геологическое строеше котораго

*) I. р 440; также русскй переводъ этого сочинешя. 2, стр. 218.



%

пояснено вышеприложеннымъ разрЪзомъ), такъ  какъ от
личить ее по происхожденда, по причине ее подчиненно
сти вышепоименованыымъ сланцамъ, ненахожу возмо- 
жнымъ.

—  255 —

ПИРОКСЕНОВАЯ ПОРОДА ГОРЫ КАЧКАНАРЪ.

I.

Въ Уральскихъ горахъ, подъ 58° 45' с. ш., находится 
самая северная изъ изв'Ьстныхъ тамъ магнитныхъ горъ, 
К ачканаръ или К асканаръ, сильные магниты которой из
вестны уже со второй половины прошедшаго столйыя. 
Возвышаясь среди глухой и лесистой местности, гора эта 
образуетъ длинный скалистый хребетъ, на которомъ тамъ 
и сямъ выступаютъ еще отдельный вертикальным скалы. 
Понижаясь у севернаго конца кряж а К ачканаръ обра
зуетъ седловину шириною около 3-хъ верстъ, почти 
сплошь усеянную  валунами, и возвышается еще разъ въ 
виде одной вершины, высота которой уже. уступаетъ вер- 
шинамъ скалистаго хребта. П оследнш  значительно выше 
идущаго западнее въ 17 верстахъ главнаго Уральскаго 
кряжа, и имеетъ по Адольфу Эрману высоту 460  тоа- 
зовъ надъ уровнемъ океана, что составитъ около 300 ф 
Высота же вершины Качканара надъ его подножьемъ 
простирается по изм еренш  Гофмана до 1568 фут.

Почти вся масса горы состоитъ изъ авгитовой поро
ды, распространенной такж е и въ ея окрестностяхъ; но 
въ последнихъ порода заключаетъ гораздо большее коли



чество полеваго шпата, который, еще ясно различаемый 
въ пород'Ь у подножья Качканара, уменьшается въ ней 
мало по малу, такъ что наконецъ на вершинй горы по
рода лишь изрйдка заключаетъ этотъ минералъ, отчего 
цвйтъ ея въ этомъ послйднемъ м'Ьст’Ь становится значи
тельно темнее.

До путешеств1я по Уралу Густава Розе, описываемую 
авгитовую породу обыкновенно принимали за роговооб- 
манковую ’); этотъ же послйднш ученый показалъ ’), 
что порода главнымъ образомъ состоитъ изъ крупнозерни- 
стаго авгита съ весьма ясной спайностью, въ особенно
сти по плоскостямъ, притупляющимъ острыя ребра приз
мы въ 88°. На основанш такой спайности, въ высокой 
степени совершенной. Густавъ Розе полагаетъ, что этотъ 
минералъ можно назвать такж е гиперстеномъ.

Мурчисонъ по металловидному блеску, сообщаемому 
породй вкрапленными кристаллами магнитнаго железняка, 
также находитъ ее подобною гиперстену западной горной 
Шотландш и Редноршейра 2).

Наконецъ генералъ Гофманъ 3) уже прямо относитъ 
качканарскую породу къ гиперстениту 4), причемъ поле
вошпатовый минералъ принимаетъ за лабрадоръ.

Описываемая порода пересйкается многочисленными жи
лами магнитнаго железняка, размйры которыхъ въ тол
щину обыкновенно простираются отъ самой незначительной 
величины до 10 дюймовъ. Палласъ, впрочемъ, упоминаетъ 
объ одномъ небольшомъ утесй, сплошь состоящемъ йзъ 
магнитнаго желйзняка 5).

— 256 —

*) О чемъ смот. Горн. Журн. 1827 г. т. X стр. 29; также 1'. Ж. за
1836 г. т. III стр. 250.

9) Reise nach dem  U ral u . s. w . В. I, S. 379.
3) Геолопя Poccin, перев. Озерскаго, ч. II , стр. III.
*) Матер1алы для сост. геогност. карты Г. Ж. 1868 г: кн. 8, стр .272.
6) Путешоств|е, ч. II, стр. 341, ч



Кроме авгитовой породы въ составъ Качканара вхо- 
дитъ, по наблюдешямъ Церренера, зм'Ьевикъ, который яв
ляется тамъ, судя по рисунку этого ученаго, окружаю- 
щимъ породу первую ‘). Зм'йевикъ этотъ им 'Ьетъ-раз
личные переходящее другъ въ друга цвета, изъ которыхъ 
наиболее обыкновенны зеленовато-желтый и темно-зеле
ный. Близъ соприкосновешя его съ породой авгитовой, 
въ немъ замечаю тся зерна магнитнаго ж елезняка и неде
лимый слюды, но последш я въ гораздо более ограниченномъ 
количестве, чем ъ это нашелъ Германъ 2).

Нижш е отклони Качканара состоятъ по всей вероят
ности изъ дюрита, на что указываютъ, но словамъ про
фессора Е рем еева 3), осколки этой породы; настоящихъ 
же ея обнаженш не видно подъ наносами и густою расти
тельностью.
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II.

Описываемая авгитовая порода представляетъ смесь 
зерен ъ листовата го пироксена, но наружному виду похо- 
жаго на д1аллагонъ, полевошпатоваго минерала и круп- 
ныхъ зеренъ магнитнаго ж елезняка. Абсолютные разм е
ры зеренъ пироксена по главной кристаллографической оси 
обыкновенно не превышаютъ полу дюйма, только некото
рые изъ нихъ крупнее и все вообще удерживаютъ пла
стинчатое сложеше. Ц в етъ  ихъ светлый серовато-зеле
ный. Блескъ по плоскостямъ наисовершенной спайности

*) Z eitschrift d. deu tsch . geo log . G esellsch. 1849. I. 4 H eft S. 475; 
также Z erren n e r’s E rd k u n d e  d. G onvernem . P e rm . Leipzig 1851. S. 211.

2) K eise in  S ib ir ien , III A b th . S. 138.
3) Горн. Журн. 1859, ч. II , стр. 314.



перломутровый; по другимъ спайнымъ нлоскостямъ блескъ 
слабый восковой и наконецъ въ поперечномъ изломй пла- 
стинокъ блескъ стекляный; сложеше минерала въ этомъ 
послйднемъ случай представляется жилковатымъ.

Трихроичесмя свойства минерала ясно замйтны: та
кимъ образомъ въ направлети  главной кристаллографиче
ской оси проходитъ зеленовато-желтый цвйтъ, по орто- 
д1агонали сйровато-зеленый; перпендикулярно же листова. 
тому сложешю зеренъ виденъ чистый зеленый цвйтъ- 
При разсматриванш въ дикроскопическую лупу Гайдин- 
гера разница въ цвйтахъ ста
новится еще болйе ощутитель
ною.

Подъ микроскопомъ (уве- 
личеше 190 и 250): 1) на плас- 
тинкй, вышлифованной пер
пендикулярно къ обйимъспай- 
ностямъ а и с, кромй ясныхъ 
штриховъ (параллельно а осо
бенно рйзки, а мйстами пре
рывчаты) видны еще линш Ь, 
перпендикулярныя къ штрихамъ а (уриг. А).

2) Н а пластинкй перпендикулярной къ предъидущей 
и перпендикулярной къ направлешю наисовершенной спай
ности а, кромй рйзкихъ вертикальныхъ штриховъ, какъ 
слйдств1я этой последней спайности видны еще темныя 
и свйтлыя поперечныя .полосы. Онй происходятъ отъ раз- 
рйза спайностей по доматическимъ плоскостямъ, а также 
и вростковъ въ направлети одной изъ нихъ лежащихъ *).

3) Н а пластинкй параллельной листоватому с тр о е н т  
минерала, т. е. по спайности а, видны вертикальные штрихи
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Фиг. 2.

*) Повидимому гиперстенъ.
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и, местами, темныя полосы; какъ rfc, такъ и друпя пе
ресекаю тся съ темнейшими полосами 
(фиг. 3) подъ углами въ 106° и про
исходят^ отъ наклоннаго положешя 
спайныхъ плоскостей. Въ послед- 
немъ направлены темнейш ихъ по- 
лосъ, т. е. подъ угломъ въ 106° 
къ вертикальнымъ сторонамъ пла
стинки, леж атъ вышепомянутые 
вростки красновато-бураго цвета.

В се  означенныя здесь спайности фнг‘ 3'
не смотря на различныя степени ихъ совершенства, сооб- 
щаютъ разсматриваемому минералу большую хрупкость, и 
этимъ весьма затрудняютъ кристаллографичесшя и особенно 
оптичесюя его изследоваш я. Такимъ образомъ отражатель- 
нымъ гошометромъ была возможность измерить только одинъ 
ребровый уголъ, именно между гранями а и с; все  остальные 
пришлось определить прикаеатель- 
нымъ гошометромъ (см. ф. 4, ре
ставрированную по гранямъ, обна
руживающимся при разбиваши кри
сталлической массы минерала).

Наклонеше граней, означен- 
ныхъ въ этой фигуре (где па
раллельно плоскости а идетъ на- 
исовершенная спайность), оказы
вается следующимъ:

а/

Фиг. 4.

а : с =  1 3 6 ° 3 0 ' (по измерешю) 
с :Ь  =  1 3 3 ° 3 0 ' (по вычисление) 
а : b =  9 0 °

По этимъ угламъ, образующимся отъ пересечеш я плос
костей одного и того же вертикальнаго пояса, минералъ 
этотъ можно съ нерваго раза сравнить съ гиперстеномъ,



принимая плоскость а за макропинакоидъ и, следовательно, 
принимая призму съ тупымъ угломъ около 93°. Но этого 
не дозволяетъ принять вопервыхъ направлеше спайности 
и, вовторыхъ, оптическш характеръ минерала.

Принимая во внимаше означенные углы но цвету и 
перломутровому блеску на спайныхъ плоскостяхъ, сооб- 
щающихъ всему минералу листоватое сложеше, последиш 
совершенно походитъ на д1аллагонъ. Въ такомъ случае 
плоскость а нужно принять за ортопопинакоидъ, пло
скость Ь за клинопинакоидъ, с за вертикальную монокли- 
ноедрическую призму съ угломъ около 87°; но и такая по
становка кристалла не можетъ удовлетворять имеющемуся 
въ минерале направленш  спайности.

Вследств1е сказаннаго, а также на основанш измере
н ы  угловъ наклонешя означенныхъ плоскостей на друпя 
плоскости, завершающая собою концы многихъ кристалли- 
ческихъ зеренъ, оказывается, что эти последше углы ни- 
чемъ не отличаются отъ допущенныхъ всеми учеными 
угловъ для кристалловъ обыкновеннаго пироксена (дшпсида) 
и потому эту часть породы я считаю за этотъ последшй 
минералъ, и помянутыя плоскости вертикальнаго пояса

а — за клинопинакоидъ (оо Р  ос), параллельно ко
торому идетъ листоватое сложеше минерала, 

b — за ортопинакоидъ со Р  оо, 
с —  за вертикальную моноклиноедрическую призму 

оо Р  съ острымъ угломъ въ 87°.
Наклонеше же конечныхъ граней кристалла, обнаружи

вающихся при разбиванш кристаллической массы пироксена, 
оказывается следующимъ:

О Р : — Р =  146°
— Р  : (со Р  ос) =  146°
О Р : о о Р о о  =  106°

Такимъ образомъ тожественность описываемаго ми
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нерала, по кристаллографическими признаками, съ пирок- 
сеномъ становится очевидною.

Оптичесшя свойства минерала были изследованы въ 
поляризащонномъ микроскопе Деклуазо, причемъ оказа
лось, что поверхность оптическихъ осей лежитъ въ кли- 
нод1агональномъ сеченш.

По причине же трещиноватости и малопрозрачности 
минерала характеръ дисперсш оптическихъ осей изследо- 
вать точными образомъ не было возможности.

Но во всякомъ случае все  оптичесшя явлешя, срав
ненный для большей уверенности съ оптическими свой
ствами прозрачныхъ кристалловъ дюпсида изъ Ала въ Ш е- 
монте, оказались совершенно одинаковыми для обоихъ 
этихъ минераловъ.

Твердость пироксена въ разсматриваемой породе =  5,5.
Отн. весъ =  3,116.
Полевошпатовый минералъ заключается въ породе въ 

виде неболыпихъ зеренъ, лишь изредка въ ней разсеян- 
ныхъ. М инералъ тусклъ; въ тонкихъ осколкахъ, такж е 
какъ и въ краяхъ, несколько просвечиваетъ. Ц ветъ  его 
зеленовато-белый; изломъ неровный, въ маломъ виде за
нозистый. Изъ того обстоятельства, что при разбиванш  онъ 
колется иногда на пластинчатые осколки, можно думать, 
что минералъ обладаетъ несовершенною спайностью по 
одному направленш .

Твердость его =  6; отн. весъ  =  3,379.
Магнитный ж елезнякъ, встречающейся въ породе круп

ными зернами и въ тесномъ смеш енш  съ составляющими 
ее минералами, судя по описашямъ некоторыхъ авторовъ, 
иногда совершенно исчезаетъ изъ породы, такъ что мине
ралъ этотъ не можетъ составлять существенной ея части.



262 —

III.

Приступая теперь къ изложещю результатовъ, произ- 
веденныхъ анализовъ породы, я долженъ заметить, что 
для ихъ производства я руководствовался теми же спосо
бами, которые были изложены выше при описанш анали
зовъ предъидущей породы.

Эти посл^дше анализы дали мне возможность убе
диться, что оба вышеприведенные способа определетя  за
киси ж елеза даютъ одинаковые результаты; поэтому спо
собъ Митчерлиха, какъ более трудный, былъ въ настоя- 
щемъ случае оставленъ.

Для определешя количества магнитнаго железняка, 
заключающагося въ породе, я употребилъ следующш спо
собъ. Порошокъ породы обработывался при кипяченш 
разведенной соляной кислотой, причемъ въ растворъ про
пускался угольный ангидридъ. По прошествш получаса, 
времени достаточнаго для растворешя всего магнитнаго 
железняка, растворъ разбавлялся водою до одного литра 
и титровался, для большей точности по частямъ, марган- 
цово-кал1евою солью. Такимъ образомъ получается коли
чество закиси ж елеза, вошедшей въ растворъ. Затем ъ по
с л е д и т  раскислялся цинкомъ и титровался вновь. Изъ 
оиределеннаго этимъ путемъ ж елеза вычиталось то его 
количество, которое соответствовало найденному уже ко
личеству закиси железа. Очевидно, что остатокъ ж елеза 
былъ въ растворе въ виде окиси. По этой последней вы
числялось количество магнитнаго железняка, принимая, 
что составъ его выражается формулой Fe304. По закиси 
ж елеза вычислять количество этого минерала было не воз
можно, такъ какъ авгитъ, заключающей этотъ окиселъ,



нисколько разлагается кислотами, хотя и въ весьма не
значительной степени. Окись же жел'Ьза, хотя и находится 
въ весьма мало разлагающемся полевомъ ш патгЬ, но ко
личество посл'Ьдняго въ породе ничтожно.

Два произведенные мною анализа породы дали въ 
среднемъ выводе сл'Ьдующш результатъ:

*
Кремнезема............................... 40,35%
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Окиси ж е л е з а ................................. 8 ,4 4
Закиси ж елеза..............................11,47
Г линозем а........................................8,54
Извести............................................ 17,76
М а г н е з ш ..................................... 12,66
Н а т р а .....................................   0 ,4 2
Кали.....................................................0,09
Потери отъ прокаливашя. 0 ,4 2

1 0 0 ,1 5

Относительный вГсъ породы различный и изменялся 
въ определенных!, мною экземплярахъ отъ 3 ,575  до 
3 ,873 , что зависитъ отъ большей или меньшей примеси 
магнитнаго железняка.

Предъ паяльной трубкой пироксенъ показываетъ лишь 
следы п лавлетя . Съ плавнями реагируетъ на железо. Ки
слоты при нагр'Ьванш дМ ствую тъ на него въ весьма не
значительной степени.

Составъ его слГдующш: \

Кремнезема . . . . . 47 ,25
Кислородъ

25 ,20

Закиси железа. . . . 5,94 1,32

Глинозема . . . . . 9,24 4,31
И звести ................................ .  21,20 6,03
М агнезш ............................... .  15,22 6,22

Н а т р а ................................ 0,35 0,09
порн. Журн. Кн. V. 1869.



К а л и .................................................... 0 ,17
П о т е р и  о т ъ  п р о к а л и в а ш я  . 0 ,5 0

9 9 ,8 7

О т н о ш е ш е  к и с л о р о д а  о с н о в а ш й  к ъ  к и с л о р о д у  к и с л о т ы  
б у д е т ъ :

П р и н и м а я  г л и н о з е м ъ  з а  о с н о в а ш е . . . 0 ,713
П р и н и м а я  ж е  э т о т ъ  о к и с е л ъ  з а  к и с л о т у . 0,46-2

0 6 4  э т и  в е л и ч и н ы  н е  в ы х о д я т ъ  и з ъ  п р е д 4 л о в ъ ,  д а в а е -  
м ы х ъ  д л я  а в г и т а  Г у с т а в о м ъ  Б и ш о ф о м ъ  *).

П о л е в о ш п а т о в ы й  м и н е р а л ъ  п р и  д о л г о м ъ  к и п я ч е н ш  с ъ  
к и с л о т а м и  р а з л а г а е т с я  в ъ  н е  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и . П р е д ъ  
п а я л ь н о й  т р у б к о й  м и н е р а л ъ ,  в ъ  с а м ы х ъ  т о н к и х ъ  о с к о л -  
к а х ъ ,  п о к а з ы в а е т ъ  с л 4 д ы  п л а в л е т я ;  с ъ  п л а в н я м и  р е а г и -  
р у е т ъ  н а  ж е л 4 з о .

Р а з л ,о ж е ш е  м и н е р а л а  д а л о  с л 4 д у ю н ц й  р е з у л ь т а т ъ :
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Кислородъ.

К р е м н е з е м а ............................... 4 1 ,9 7 2 2 ,3 8
Г л и н о з е м а ............................... 2 6 ,6 1 1 2 ,4 4  ] 

1,42 1'О к и с и  ж е л 4 з а ......................... 4 ,74
И з в е с т и ...................................... 2 0 ,4 0 5 ,8 0  |
М а г н е з ш .................................... -  1 ,89 0 ,7 4  1
К а л и ............................................ 0 ,97 0 ,1 6  I
Н а т р а .......................................... 1,64 0 ,4 2  1
П о т е р и  о т ъ  п р о к а л и в а ш я .  . 1 ,08

9 9 ,3 0

О т н о ш е ш е  к и с л о р о д а  о к и с л о в ъ  R 0  ( к у д а  о т н о с я т с я  
т а к ж е  к а л и  и  н а т р ъ ) ,  R 20 3 и  к р е м н е в о й  к и с л о т ы  б у д е т ъ  
с л е д у ю щ е е :

*) L elirb . d. chem . u. pliys. Geologie. II  B. S. 62‘2.
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RO : R ,03 : SiO,
1 :1 ,9 4  : 3 ,14 ;

что весьма близко подходитъ къ отнош енш  1 : 2 : 3 .

Такимъ образомъ полевошпатовый минералъ по своему 
химическому составу, принимая въ соображеше также 
его удельный в'Ьсъ и друпя свойства, долженъ считаться 
за соссюритъ.

О посл’Ьднемъ минерале какъ известно существуетъ 
довольно неопределенное п о ю т е . Большинство минерало- 
говъ различаетъ въ соссюрите два совершенно отдельные 
минерала, изъ которыхъ одинъ (имеющий отношеше кис
лорода основашй R203 къ кислороду кремневой кислоты, 
какъ у лабрадора) принимаютъ за посл'Ьднш или близкш 
къ нему минералъ; другой же относятъ къ цоизиту, со
ставъ котораго выражается съ нимъ одною обгценк фор
мулою:

3 (RO)2 SiO, +  2 (R203)2 (Si ,)

Этотъ последыш соссюритъ и находится въ описывае
мой пироксеновой породе.

Вычислеше количества обоихъ помянутыхъ минера
ловъ, пироксена и соссюрита, входящаго въ породу, мо
жетъ быть сделано лишь приблизительно. Т акъ казалось 
бы можно было вычислить количество пироксена по закиси 
ж елеза, оставшейся отъ вычета этого окисла входящаго въ 
составъ магнитнаго ж елезняка, но такъ какъ последшй, 
судя по всем ъ известнымъ его анализамъ, никогда не 
удовлетворяетъ въ точности формуле Fe304, то я полагаю 
более удобнымъ, на нижеследующемъ основашй, сделать 
разсчетъ количества пироксена по входящей въ породу 
магнезш, тем ъ  более, что способъ определеш я последней 
точнее. Если предположить, что количество соссюрита въ
породе простирается до 5 %  (что судя по его редкости

*



уже слишксшъ много) *), то и въ такомъ случай количе-' 
ство магнезш, вносимое этнмъ минераломъ въ породу, не 
будетъ достигать 0,1°/о— величины, не выходящей даже изъ 
пределовъ возможной ошибки при анализй.

Вычисляя предположеннымъ путемъ количество пирок
сена и вычитая составныя части его и магнитнаго желйз- 
няка изъ приведеннаго выше общаго состава породы, по-
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лучимъ остатокъ:

К рем незем а..................................... 1,05
Окиси ж е л й з а .............................. 0,12
Г л и н о з е м а .....................................0,86
И з в е с т и ...........................................0,20
Н атр а .................................................0,13

2,36

Очевидно, что по этому остатку нельзя было бы сдй- 
лать никакого заключешя о химическомъ составй полевош- 
патоваго минерала.

Такимъ образомъ находимъ, что качканарская порода 
состоитъ изъ:

П и роксена...............................  82,57%
Магнитнаго желйзняка. . 15,и
С оссю рита....................................... 2,36
Потеря отъ прокал: . . 0,42

100,46

Такое соединеше пироксена и соссюрита встрйчается 
въ описываемой породй, насколько мнй извйстно, въ 
первый разъ.

*) Н а ничтожное количество соссюрита указываютъ также сравнитель
но малое количество глинозема и большее магнезнг, а также мнкроскопи- 
чесыя изсл'Ьдовашя породы.



Породу эту можно было бы назвать авт т овымъ габ
бро или, если считать соссюритъ за минералъ полевошпа
товый, соссюритовымъ дгабазомъ.

Судя по наруж ном у виду  нЪкоторыхъ образцовъ гор- 
ныхъ породъ, находящихся въ музеумй Горнаго И нсти
тута, въ коллекцш собранной генераломъ Гофманомъ, 
описанная пироксеновая порода имГетъ на У рал Г довольно 
обширное распространеш е. Здесь я упомяну некоторый 
местности Гороблагодатскаго округа.

1) Ж еребцовая гора по дороге изъ Сухаго Лога въ 
деревню Лая. Образецъ содержитъ много полевошпатоваго 
минерала и хранится въ коллекцш подъ именемъ дюрита.

2) Вершина Голой горы. Образецъ означенъ именемъ 
зернистой роговообманковой порбды.

3) М агнитная гора по дороге изъ Сухаго Лога въ 
деревню Лая. Порода содержитъ довольно много магнит
наго ж елезняка.

4) Окрестности Нижне-Баранчинскаго завода. Сложе- 
Hie породы мелкозернистое.

М не остается еще прибавить, что Уральсш я горы, 
относительно развшчя въ нихъ гиперстенита (породы, по 
словамъ Деклуазо, въ высшей степени редкой) не должны 
уже повидимому представлять нГкотораго исключешя, 
такъ какъ предполагаемое въ нихъ довольно большое рас
пространеше вышеупомянутой породы должно, по всей в е 
роятности, быть сильно ограничено. Въ самомъ д^лФ, мы 
видГли, что качканарская порода неверно принималась 
за гиперстенитъ; большая же часть другихъ уральскихъ 
породъ, носящихъ это же назваше, какъ кажется имеютъ 
большое сходство съ породой качканарской, а  потому 
врядъ ли определеш е ихъ сделано правильно.
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CPABHEHIE ГЕОЛОГИЧЕСКАГО СТРОЕН1Я СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИ
БИРИ СЪ СТРОЕН1ЕМЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСС1И *)

Сэра Родерика Мурчисона.

Мой старый товарищи, графъ А. фонъ - Кейзерлингъ, 
который, вм есте съ г. де - Вернейлемъ, былъ моимъ со- 
трудникомъ въ изданы сочинешя подъ заглав1емъ «Russia 
and the Ural Mountains.», недавно сообщилъ мне пекоторыя 
явлешя относительно странъ, не входившихъ въ пределы 
нашихъ изследованш.

Экспедищею, предпринятою г. Лагостъ для откры- 
ыя остатковъ мамонтовъ in  s itu  и другихъ предметовъ на 
берегахъ Лены, было ясно доказано, что, кроме техъ  от
носительно новыхъ осадковъ, въ которыхъ находятся кос
ти этихъ животныхъ,' обширная полоса страны, лежащая 
между Леною и Енисеемъ, занята верхне-силурШскими 
породами, которыя, судя ио органическимъ остатками, при- 
надлежатъ къ тому же типу, какъ и породы, собранный 
Кейзерлингомъ на р е к е  Вашкиной въ области Печоры и 
описанныя имъ въ нашемъ общемъ сочинении

Между формациями, новейшими въ сравнены съ си- 
луршской, встречаются каменно-угольныя породы, изъ ко
торыхъ некоторый содержатъ пласты каменнаго угля въ 
несколько футовъ толщиною, причемъ встречаю тся так
же медистые сланцы и графитъ.

Относительно весьма важныхъ изследованш известна- 
го палеонтолога Шмидта, осмотревшаго некоторый части 
Сибири, графъ Кейзерлингъ говоритъ, что онъ того мшЬ- 
шя, что главный массы вторичныхъ осадковъ, замеченный

*) Изъ «Q uarterly  Jo u rn a l of the Geological Society of L ondon», 
v . XXV, part 1 , № 97.



въ Северной Сибири, не принадлеж атъ къ меловой фор
мацш, какъ это предполагаетъ Эйхвальдъ, но что, по бо
л ее  тщательномъ определены  окаменелостей, онгЬ отно
сятся къ оолитовому или юрскому перюду, о чемъ сооб
щено Кейзерлингомъ въ «Russia in Europe and the Ural 
Mountains».

MHrhnie это подтверждается тЬмъ фактомъ, что Линд- 
стремъ описалъ совершенно подобный окаменелости изъ 
породъ Ш пицбергена, лежащихъ сверхъ тр1асовыхъ осад
ковъ. Въ то/КС время нужно заметить, -что окаменелости 
эти имеютъ несколько отличный характеръ и должны 
считаться фактическими типами мезозойскихъ формацш 
этого перюда.

Ш мидтъ показалъ, что берега Енисея и некоторыхъ 
его притоковъ заняты постшпоценовыми пластами, сход
ными съ теми, которые мои сотрудники и я нашли сверхъ 
палеозойскихъ известняковъ въ У сть-В аге и другихъ мЕст- 
ностяхъ по берегамъ большой реки  Двины въ Архангель
ской губернш.

Я  обратилъ вн и м ате  на эти новыя открытая, потому 
что изъ нихъ мы узнаемъ, что классификащ я, сделанная 
моими друзьями и мною для Европейской Pocciii, имеетъ 
еще более пространное применение на азиатской стороне 
Уральскихъ горъ. За  этимъ поясомъ изверженныхъ, из- 
ломанныхъ, метаморфическихъ породъ, мноЛя осадочныя 
формацш, занимаюпця обширныя пространства въ Е вропе, 
снова появляются, съ своимъ нормальнымъ европейскимъ 
характеромъ, на обширныхъ пространствахъ Сибири.

Здесь следуетъ прибавить, что г. Ш мидтъ пришолъ 
къ тому заключенно, что мамонты жили въ Северной Си
бири; по остаткамъ ископаемыхъ и полуископаемыхъ де- 
ревьевъ онъ заключаетъ, что въ перюдъ существовашя 
этихъ огромныхъ слоновъ климатъ Сибири былъ несколько
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умереннее настоящаго и что после ледяной эпохи хо- 
лодъ на время смягчился.

Эти новыя данныя, относительно распространетя въ 
Сибири обширныхъ и слегка взволнованныхъ, большею 
же ч а с т т  горизонтальныхъ и неразорванныхъ формацш, 
занимающихъ каждая относительно столь огромныя пло
щади, ведутъ къ вопросу, какая могла быть основатель
ная причина, которая за исклю четемъ северной и южной 
оси Уральскихъ горъ, не допустила выхода чрезъ кору 
земнаго шара техъ  огненныхъ породъ, которыя въ раз
личные перюды столь сильно изменили наружный видъ 
геологическихъ формации во многихъ другихъ частяхъ 
света.

Разсуждая о томъ, что могло быть причиною къ удер- 
ж ан ш  выхода такихъ огненныхъ матер1аловъ на столь 
болыномъ пространстве, покойный Леопольдъ фонъ-Бухъ 
сказалъ мне, что можетъ быть въ некоторый, весьма от
даленный перюдъ обширный слой гиперстена или другаго 
подводнаго вулканическаго вещества разлился по поверх
ности низшихъ или более центральныхъ частей палеозой- 
скихъ осадковъ, такимъ образомъ, что по охлаждены об- 
разовалъ преграду для всякаго дальнейшаго из.йяшя и 
этимъ спасъ обширныя страны отъ землетрясенш, нере- 
воротовъ и разрушеийя, которыя случались во всехъ  зем- 
ляхъ, где не было препятствия выходу этихъ внутреннихъ 
силъ и въ особенности где въ земной коре существуютъ 
большей трещины или глубокий продольный щели.

Уральсюя горы, лежаиця между двумя обширными ров
ными странами и заключающая въ себе много разностей 
такихъ изверженныхъ породъ, хорошо служатъ къ разъ- 
ясненда такого мнеш я. *

Тоже самое замечается въ некоторыхъ местахъ и цен-, 
тральной Европейской Россш, какъ-то въ окрестностяхъ
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Петрозаводска и Онежскаго озера на севере  и въ обла
сти южныхъ степей.

Между этими-то поясами подземныхъ переворотовъ, 
огромные и широко распространенные осадки Россш  и 
Сибири тоже представляютъ несомненныя доказательства 
тому, что они подвергались сильнымъ переворотамъ. Они 
претерпевали ровныя движешя поднятая и опускаиня и 
представляютъ пласты весьма большой древности, часто 
покрытые постплюценовыми и арктическими осадками, ко
торые, если судить только по ихъ взаимному расположе
нно, могутъ быть отнесены къ одному и тому же воз
расту, хотя въ действительности ихъ разделяли длияныя 
эпохи времени.

Въ отношенш геологш Европейской Россш  графъ Кей
зерлингъ сообгцилъ мне, что г. Гревинкъ открылъ белы й '  
м елъ съ окаменелостями въ некоторыхъ частяхъ большой 
сарматской равнины, где существоваше его было неиз
вестно, такъ какъ онъ иокрытъ послетретичными и тому 
подобными осадками:

1) Н а северовостокъ отъ Ковно и близъ береговъ речки 
Новей, подъ ш носомъ въ 4 — 5 футовъ толщиною, мелъ 
содержитъ - следующий окаменелости— R o tu lin a  trachyom - 
p h a la  (Рейссъ), C ris te lla r ia  ro tu la ta  (Лам.), R o tu lin a  
p o ly ra p h is  (Рейссъ), F ro m e n tid in a  lev iga ta  (Ремеръ), R n -  
lim in a  in te rm ed ia  (Рейссъ), T e x til la r ia  g lob ifera  (Рейссъ), 
G lohigerina  cretacea  (Д ’Орб.), F r o n d u la r ia , D e n ta lin a , 
G ytherea  неопределенныхъ видовъ, съ видами эхинодер- 
мовъ и большими Inoceram i.

2) Н а мызе Мельденъ въ Курляндш , на р е к е  Лен- 
дискъ, ниже Ниграндена, подъ покрышкою лигнита пласты 
мела, съ некоторыми изъ вышепомянутыхъ окаменело
стей, въ томъ числе In o cera m i , леж атъ на пермскихъ 
породахъ.

Эти меловыя породы, разделенныя между собою боль



шими разстоншями, невидимому совершенно сходны съ 
породами Лемберга въ Галицш  и Гродно. Можно вообще 
заключить, что первоначально меловая формащя была 
весьма распространена въ Poccin, такъ какъ мы знаемъ, 
что она является также по Волге и въ Оренбургской гу
бернш. О бн аж етя ея въ двухъ означенныхъ м'йстностяхъ 
объясняютъ большое количество кремня, находимое въ 
С'Ьверпомъ наносе этихъ странъ.

Г. Гревингъ д'йлалъ также изсл’Ьдовашя относительно ко- 
реннаго месторождения янтаря, встрЬчаемаго вдоль морскаго 
берега близъМемеля *). Онъ полагаетъ, что янтарь могъ быть 
увлеченъ въ море реками изъ осадковъ, покрывающихъ 
обширную прилежащую часть Poccin и Польши. МнгЬ 
также кажется наиболее в’йроятнымъ, что янтарь произо- 
шелъ действительно изъ этихъ внутреннихъ полосъ. По
койный И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й  подарилъ мне мундштукъ 
для трубки, сдгЬланный изъ куска янтаря, добытаго въ 
его присутствии на глубине 18 футовъ въ окрестностяхъ 
Гродно. На вопросъ, было ли мне известно о существо- 
ван in янтаря въ этой стране, я развернулъ геологическую 
карту Poccin, составленную мною вм есте съ моими со
трудниками, и указывая на желтую краску, покрывающую 
пространство отъ этой местности до Балтийска го моря, я 
обратилъ внимаше Его Величества на слово янтарь, на
писанное вдоль берега и означающее, что онъ находится 
въ здеш нихъ третичныхъ осадкахъ.
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*) Об'ь эгомъ смотри записку объ янтарТ. ЗаДдаха, переведенную въ 
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АНАЛИЗЪ Д1АЛЛАГ0Н0В0Й ГОРНОЙ ПОРОДЫ (ГАББРО), БИЛИМ- 
БАЕВСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА.

При изследованш горныхъ породъ западнаго отклона 
Уральскаго Хребта,, для составлешя геологической карты,
B. И. Мёллеръ встр'Ьтилъ горную породу, которая 
по наружному виду представляла все признаки габбро; 
несколько кусковъ этой породы были имъ доставлены въ
C.-Петербургъ, изъ которыхъ одинъ я получилъ для 
анализа.

При поверхностномъ изследованш этой породы можно 
видеть, что она состоитъ изъ двухъ минераловъ: чернаго 
(д1аллагонъ), *) имеющаго пластинчатое сложеше, онъ яге 
и составляетъ главную массу породы, и бледно-зеленаго, 
безструктурнаго минерала (змеевикъ). При микроскопиче- 
скомъ изследованш  оказалось, что д1аллагонъ не пред- 
ставляетъ однородной массы, а состоитъ изъ безцветной „ 
прозрачной массы, въ которой заключается другой ч ер 
ный минералъ, онъ и обусловливаетъ цветъ  породы. Оба 
минерала (д1аллагонъ и змеевикъ) передъ паяльной труб
кой даютъ реакщю на кремневую кислоту и железо; а 
д1аллагонъ кроме того даетъ р еак ц ш  на марганецъ, и 
предъ паяльной трубкой плавится очень трудно-въ эмаль 
грязнаго цвета; змйевикъ плавится не много легче и даетъ 
эмаль белаго цвета, которая отъ кобальтового раствора 
принимаетъ красноватый оттенокъ. Кипяпця кислоты на 
порошокъ породы действуютъ незначительно и въ рас
творе прежде всего появляются соли ж елеза. Порошокъ 
породы сераго цвета , а после действия краснокалильнаго 
ягара принимаетъ светлобурый. /Цаллатопъ им еетъ три 
спайности, плоскости которыхъ пересекаю тся меягду со-
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бою подъ прямыми углами. Одна изъ этихъ спайностей 
очень совершенная, ею и обусловливается пластинчатое 
сложеше минерала, друия две спайности могутъ быть на
званы совершенными. Кроме этихъ трехъ спайностей 
можно заметить еще две, особенно при разбиванш по
роды на мелкзе куски. Плоскости этихъ спайностей съ 
плоскостью спайности первой по совершенству составля- 
ютъ прямые углы, а между собою углы въ 120° и 60°. 
Эти цифры только приблизительно верны, такь какъ сами 
спайности эти мало совершенны Черный минералъ, ко
торый примЬшанъ къ д1аллагону какъ минеральный па
разита, маленькими частицами располагается рядами по 
одному направленш  и состоитъ какъ мы увидимъ ниже 
изъ магнитнаго и хромистаго железняковъ. Ра спреде ле- 
nie этого минеральнаго паразита въ д1аллагонй далеко не 
равномерное; такъ что подъ микроскопомъ можно видйть 
вей степени перехода отъ совершенно прозрачныхъ пла- 
стинокъ до совершенно черныхъ и непрозрачныхъ, отъ 
большой примйси чернаго минерала. Прозрачныя пла
стинки д1аллагона оказываютъ энергическое дййств1е на 
поляризованный лучъ свйта. Частички змйевика, подъ мн- 
кроскопомъ съ поляризащоннымъ аппаратомъ, показываютъ 
начало кристаллическаго сложешя и отчасти дййствуютъ 
на поляризованный лучъ свйта, хотя и не всей массой.

Для опредйлешя удйльнаго вйса породы было взято 
десять кусковъ и получены (при температуре 20,6° С.) 
слйдуюиця цифры:

№ 1 = 2,966 № 6 = 3,187
№ 2 = 3,ооб № 7 = 3,201
№ 3 - 3,1ю № 8 = 3,215
№ 4 = 3,172 № 9 = 3,236
№ 5 = 3,174 № 10 = 3,243



Для предварительнаго анализа было взято десять грамм, 
породы и получены следуюпця цифры: № 1
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№  1 №  2
Si02 = 4 9 ,0 1 % 5 1 ,9 0 е
СаО = 1 8 ,8 9 1 9 ,з о
MgO = 1 7 ,8 3 1 7 ,7 2

Рв20д =  ]
F eO  = j

j- 7 ,3 3  * ) 2 ,7 0
2 ,0 1

Cr203 =  II 2 ,2 3
1,13

A1203 =  J 1,61
Mn304 = 1,18 0 ,4 0

Потеря при прокалив. =  С 0 2 etc =  2 ,8 9  2 ,7 8

99,36 9 9,55

К ъ этому анализу изсл'Ьдовате при помощи спектральна- 
го прибора ничего не прибавило.

Порошокъ породы при высушивании теряетъ въ в-Ьсй 
0,133...% . Такъ какъ удТльный в'Ьсъ намъ указываетъ на 
неравномерное распредгЬ л ете  минераловъ въ породе, то 
чтобы иметь более верны я цифры, выражаюпця ея об- 
щш составъ, я взялъ сто грамм, породы, привелъ въ по
рошокъ, изъ котораго бралъ навески для всехъ  другихъ 
анализовъ. Анализъ этой массы далъ цифры, помещенный 
подъ № 2. Для о пред е  л е т я  закиси ж елеза я разлагалъ 
порошокъ породы фтористымъ аммошемъ съ серною кис
лотою въ атмосфере угольной при слабомъ нагреванш . 
Количество закиси ж елеза определялъ минеральными ха- 
мелеономъ. Повторяли опытъ и получали тожественныя 
числа. Разложеш е производилось такимъ образомъ: я бралъ 
навеску порошка породы, смеш ивали ее въ платиновомъ 
тигле съ растертымъ въ порошокъ пятерными количе-

“) Окись и завись железа были определены въ пидД. окиси.



ствомъ по весу фтористого аммошя, и обливалъ все это 
серной кислотой, разведенной четырьмя или пятью частями 
воды, тигель тотчасъ же закрывалъ крышкою, въ которой 
была вд'Ьлана трубка; эта трубка при помощи каучуко
вой соединялась съ аппаратомъ, постоянно отделявшим!, 
угольную кислоту. Приборъ, составленный такимъ обра
зомъ, оставался на всю ночь, въ продолжеше которой от- 
дгЬлеше угольной кислоты не прекращалось. Н а другой 
день въ продолжеше десяти часовъ я подвергалъ тигель 
съ находящеюся въ немъ смесью слабому нагреванш ; 
на следующую ночь нагреваш е опять прекращалось, на 
третш день нагреваш е продолжалось около пяти часовъ 
и затемъ оно прекращалось; отделеше же угольной кис
лоты не прекращалось ни на одну минуту ни днемъ ни 
ночью. Этого времени было совершенно достаточно для 
полнаго разложешя. Когда тигель и заключающаяся въ 
немъ масса остыли, я выливалъ ее въ колбу, наполнен
ную угольной кислотой, и титровалъ минеральнымъ ха- 
мелеономъ.

Чтобы отделить д1аллагонъ отъ змеевика ш анализи
ровать отдельно, я употреблялъ способъ отмутивашя. Для 
этого я бралъ тридцать грамм, порошка породы, всы- 
палъ его въ большой стаканъ, наливали, воды, взмутивалъ 
и оставлялъ стоять на, це.пыя сутки, по прошествии ко
торыхъ большая часть порошка садилась на дно, а мень
ш ая оставалась плавающею въ воде, которая отъ этого 
принимала молочный видъ. Эту воду я сливалъ и на по
рошокъ, лежапцй на дне стакана, наливалъ чистой и по- 
вторялъ это до техъ  поръ пока не удалилъ всего поро
шка, который не успевалъ осаждаться въ продолжеше 
сутокъ. Порошокъ (а), удаленный вместе съ водой, я со
бирал!,, анализировалъ и получилъ числа подъ № 3. По- 
томъ такимъ же образомъ я удалялъ порошокъ, который 
не успевалъ садиться на дно въ продолжеше двухъ ча-
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совъ. Этотъ порошокъ я не анализировалъ. Всл'Ьдъ за
тем ъ  я отдгЬлялъ порошокъ (Ь), подобнымъ же спосо- 
бомъ, по который оставался плавающимъ въ воде по про- 
шествш пятнадцати минутъ после взмутивашя. Анализъ 
его далъ числа № 4. Остальную часть порошка породы 
я разд'Ьлялъ на две части: на часть, которая по проше- 
ствш одной минуты оставалась плавающею въ воде, и дру
гую (с), которая до окончашя первой минуты успевала 
падать на дно. Я  анализировалъ только последнюю и по
лу чилъ числа № 5.

Порошокъ (а) почти б4лаго цвета  и дотого мелокъ, 
что каждая его малейш ая частица на поле микроскопа 
увеличиваюхцаго около 300 разъ кажется состоящего изъ 
мелкой массы. Въ порош ке (Ь) при томъ же увеличены 
можно было видеть м ален ьтя  кристалличесшя пластинки. 
Напротивъ порошокъ (с) при микроскопическомъ изсле
дованш оказался весь состоящимъ изъ пластинокъ, изъ 
которыхъ некоторый въ большихъ своихъ размгЬрахъ 
имели до 0 ,05 миллиметра; м нопя изъ нихъ имели до
вольно правильно очерченные углы около 90°, 60° и 120е 
и ни одной частички не было встречено, которая бы ука
зывала на присутстйе змеевика между этими пластин
ками д1аллагона. Некоторый пластинки д1аллагона были 
совершенно прозрачны и безцв4тны и действовали энер
гически на поляризованный лучъ света. Въ другихъ пла- 
стинкахъ видна была примесь чернато совершенно непро- 
зрачнаго минерала, частички котораго располагались ря
дами по одному направленш  и при дальнейшемъ изсле
дованш оказались имеющими магнитное свойство. Т акъ 
какъ этотъ черный, имеющш  магнитное свойство мине
ралъ, какъ мы увидимъ ниже изъ анализа, состоитъ изъ 
окисловъ ж елеза, то мы вправе считать его за магнит
ный ж елезнякъ тем ъ более что въ местности, въ ко
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I

т о р о й  з а л е г а е т ъ  э т а  п о р о д а ,  м а г н и т н ы й  ж е л е з н я к ъ  в с т р е 
ч а е т с я  о ч е н ь  ч а с т о  в ъ  в и д е  з е р е н ъ .
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№  3 №  4  ' №  5
S i O , 4 0 ,9 4 % 5 2 ,4 8 % 5 2 ,2 3 ° /
С а О 1 0 ,3 3 1 8 ,6 6 2 1 ,6 1
M g O 2 1 ,6 9 1 6 ,9 4 1 4 ,9 4
F e , 0 ,

• 4 ,6 02 3

F e O
4 ,8 4 5 ,93

Ст20 з 2 ,3 8 0 ,9 8 0 ,9 1
А 120 3 3,67 1 ,39 1,36
Мп30 4 0 , 6 6 0 ,2 8 0 , 2 1

П о т е р я  п р и
п р о к а л и в а п ш .1 5 ,4 6 3,64 1,75

С 0 2 etc .

9 9 ,7 3 9 9 ,2 3 9 8 ,9 4

А н а л и з ъ  о т м у т и в а ш е м ъ  н е т о л ь к о  д а л ъ  н а м ъ  в о з 
м о ж н о с т ь  о с в о б о д и т ь  д ! а л л а г о н ъ  о т ъ  п р и м е с и  з м е е в и к а  и  
а н а л и з и р о в а т ь  е г о  о т д е л ь н о ,  н о  и  п о к а з а л ъ ,  ч т о  м а г н и т 
н ы й  ж е л е з н я к ъ  с ъ  о к и с л о м ъ  х р о м а  н е  с о с т а в л я ю т ъ  о д н о г о  
м и н е р а л а ,  а  ч т о  х р о м ъ  з д е с ь  н а х о д и т с я  о т д е л ь н о  о т ъ  м а 
г н и т н а г о  ж е л е з н я к а  в ъ  в и д е  х р о м и с т а г о  ж е л е з н я к а .  Е с л и -  
б ы  х р о м ъ  в х о д и л ъ  в ъ  с о с т а в ъ  с и л и к а т а  к а к ъ  х и м и ч е с к ш  
э л е м е н т ъ ,  а  н е  к а к ъ  м е х а н и ч е с к г я  п р и м е с ь ,  т о  с и л и к а т ъ  
б ы л ъ  б ы  о к р а ш е н ъ .  Т е м ъ  б о л е е  м ы  и м е е м ъ  п р а в о  с ч и 
т а т ь ,  ч т о  з д е с ь  э л е м е н т ы  х р о м а  н а х о д я т с я  в ъ  в и д е  х р о 
м и с т а г о  ж е л е з н я к а ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  т а л ь к о в ы х ъ  с л а н ц а х ъ  
и  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  з м е е в и к а х ъ  э т о й  м е с т н о с т и  о ч е н ь  
ч а с т о  п о п а д а е т с я  х р о м и с т ы й  ж е л е з н я к ъ  и  м е с т а м и  о б р а -  
з у е т ъ  т а т я  с к о п л е ш я ,  к о т о р ы я  м о г у т ъ  б ы т ь  р а з р а б а т ы 
в а е м ы .

Деклуазо , г о в о р я  о р а з л и ч ё н  г и п е р с т е н а  о т ъ  д д а л л а -  
г о н а ,  п р и в о д и т ъ ,  ч т о  н е к о т о р ы е  д ! а л л а г о н ы  б ы в а ю т ъ  п р о -
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никнуты мельчайшими частичками магнитнаго железняка 
(«Горн. Ж урн.» 1865 г. ч. I, стр. 161). Ш тренгъ  говоритъ 
что змеевики, происшедшие чрезъ псевдоморфизмъ изъ энста- 
титовой породы, всегда бываютъ проникнуты хромосодер- 
жащимъ магнитнымъ желГзпнкомъ (тамъ же стр. 164). 
Еслибы въ анализированной мною горной породе хромъ 
входилъ въ составъ магнитнаго ж елезняка, то въ трехъ 
анализахъ №№ 3, 4  и 5 отношеше окисловъ хрома къ 
окисламъ ж елеза было бы одинаково; но этого изъ ана- 
лизовъ не видно.

Теперь я обращаюсь къ анализу № 5 и, допуская, что 
мне удалось удалить весь змеевикъ и что эти числа дей
ствительно выражаютъ составъ д1аллагона, я вывожу 
пайное отношеше кремнезема ко вс/Ьмъ окисламъ вм есте, 
получаю:

SiO,: RO +  R A  =  1000 :1 0 8 °-

Это OTHOineHie очень близко подходить къ тймъ отноше- 
шямъ паевъ, которыя представляютъ дюпсиды и авгиты. 
Но мы выше видели, что въ этомъ минерале магнитный 
и хромистый ж елезняки находятся какъ постороншя при
меси, следовательно они должны быть исключены изъ 
общей формулы; что же касается окисловъ глиш я и мар
ганца, то мы не имеемъ никакихъ данныхъ, чтобы при
числить ихъ къ известковисто-магнез1альному силикату и 
полагаю, что будетъ более справедливо причислить ихъ 
къ составу железняковъ (магнитнаго и хромистаго). Те
перь для формулы у насъ остаются Si02 и OaO-j-MgO, 
пайное отношеше которыхъ будетъ такое:

SiO, : (CaO-f-MgO) =  1000 : 879. 

это отношеше скорее соответствует!, такой формуле:

Горн.  Ж урн .  Кн. V. 1 8 6 9  6

/
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3V,CaO, SVaMgO-j- 8SiO„ = 
=  7 (CaO - f  MgO) - f  8Si02 =  
== 7R0 -j- 8Si02,

т. e. такой формул1!?, которая ближе подходить къ фор
мул1!? роговой обманки. Хотя формула роговой обманки 
еще не совсгЬмъ установилась и потому минералоги пред- 
лагаютъ разныя формулы: такъ Д еклаузо  въ своемъ ру

ководств1!? принимаетъ такую формулу: CaSi-j-3M gSi =  
RO Si02, которая вообще соответствуете формул1!? авгита; 
Раммельсбергъ  и M H orie друпе принимаютъ формулу, 
которой общш видъ можно написать такъ: 8R.0 - j-  9Si02; 
Н аум аннъ  въ посл'Ьднемъ изданш своей минера логш

приводить формулу 6RSi - f -R 2Si:i; Д ю ф ренуа  въ своей

минералогш приводить такую формулу GaSi Mg3Si2. В ике, 
приводя примерь состава роговой обманки пишетъ такъ 
CaO, Si03 —f— 3MgO. 2Si03; но Гмелинъ даетъ другую фор

мулу: 3RSi -f- R2Si3 =  R5Si6.
Что касается анализа № 3, то онъ указываетъ на 

присутств1е въ пород1!? минерала, состоящаго если не 
исключительно изъ магнез1альнаго силиката, то по край
ней  м’Ьр'й изъ минерала, въ которомъ магнез1альный си- 
ликатъ преобладаетъ. И зъ анализа № 4 нельзя вывести 
никакого заключешя, такъ какъ  числа эти близки къ чп- 
сламъ, выражающимъ общш составъ породы.

Изъ пятнадцати анализовъ д1аллагона разныхъ мФст- 
ностей, приводимыхъ Раммельсбергомъ, я выводилъ пай- 
ныя отношешя кремневой кислоты ко вс'Ьмъ другимъ 
окисламъ и отношеше только къ извести и магнезш по
лу чилъ следующее:

RO
SiO

—  отъ
1003 1205
1000 до 1000

СаО +  MgO 794 976
ЙЮ2
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При такомъ разнообразии пайныхъ отношенш едвали 
можно, съ положительностью, вывести общую формулу 
для д1аллагона.

Halb-Kalk-Diallag изъ Ахматовской копи съ Назям- 
скихъ горъ, доставленный профессоромъ 1>арботъ-де- 
М а р н и  и анализированный Германомъ , им'Ьетъ такой со
ставъ:

(Bull, de la Soe. des naturalistes de Moscou, 1854 № 1).
Следовательно этотъ д1алла.гонъ отъ наш его отли

чается несколько болынимъ содержашемъ извести.
Д1аллагонъ тоже съ Урала, анализированный Regnault, 

по составу довольно близко подходитъ |Къ нашему, а 
именно:

SiO,.
А1Д,
FeO . 
CaO . 
MgO. 
H.,0 .

1,15  ' 
1 ,8 0  

2 7 ,8 1  
15,63 

- 2 ,3 9

51,47%

1 0 0 ,2 5

Si02 :R 0 - j - R 203 =  1 0 0 0 :1 1 1 3  
SiO.’ : CaO -f- MgO =  1000 :1 0 4 4

2 0 ,4 4
1 6 ,4 3

5,35
3 ,27
1,59

5 2 ,6 0 %

MgO. .

H,0

9 9 ,6 8

Si02 : RO R203 =  1000 :1 0 8 9  
SiO.’ : CaO - j-  MgO =  10 0 0 : 890



Ч т о  к а с а е т с я  з а л е г а ш я  и  м В с т о н а х о ж д е т я  о п и с ы 
в а е м о й  м н о ю  г о р н о й  п о р о д ы , т о  б л а г о д а р я  о б я з а т е л ь н о -  
н о с т и  В . И . М ё л л е р а ,  к о т о р ы м ъ  э т а  п о р о д а  б ы л а  в с т р е 
ч е н а  в ъ  Б и л и м б а е в с к о м ъ  о к р у г е  н а  У р а л е ,  я  и м е ю  
н е к о т о р ы й  с в е д е ш я :  н а  N о т ъ  В е р х н е - Б и л и м б а е в с к а г о  
з а в о д а  з а л е г а ю т ъ  х л о р и т о в ы е  с л а н ц ы , з а  к о т о р ы м и  д а 
л е е  н а  У с л е д у ю т ъ  з м е е в и к и ,  в ъ  э т и х ъ  п о с л е д н и х ъ  
п о р о д а  о б р а з у е т ъ  з н а ч и т е л ь н ы м  с к о п л е ш я  о с о б е н н о  в ъ  
Ш еромскихъ  г о р а х ъ ,  к о т о р ы я  о к р у ж е н ы  с ъ  X W  р е к о ю  
Ш иш им омъ , с ъ  N Чернымъ Ш им им ом ъ , с ъ  0  р е к о ю  Н а 
к а л к о ю , а  с ъ  SO, S, SW  р е к о ю  Восточнымъ Ш ишимомъ. 
К ъ  Б  о т ъ  э т и х ъ  г о р ъ  л е ж а т ъ  Ш еш уговсп/я , а  к ъ  0 В о  
ст очно-Ш иш имскгя  з о л о т ы м  р о з с ы п и :

К р о м е  о п и с ы в а е м ы х ъ  м е с т н о с т е й  д 1 а л л а г о н ъ  в с т р е 
ч а е т с я  н а  Урале: в ъ  Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  о к р у г е  б л и з ъ  
д е р е в н и  М остовой с ъ  х р о м и с т ы м ъ  ж е л е з н я к о м ъ  в ъ  з м е е 
в и к е  (U ra l. 0 .  R o se  1 . B a n d . S . 2 8 9 ) .  В ъ  М 1 а с с к о м ъ  
о к р у г е ,  б л и з ъ  Кавелинской  р о з с ы п и  с ъ  м а г н и т н ы м ъ  ж е 
л е з н я к о м ъ  т о ж е  в ъ  з м е е в и к е  (U ra l. G . R o se  2  B and 
2 6 ) .  В ъ  Г о р о б л а г о д а т с й о м ъ  о к р у г е  б л и з ъ  Каменной юры  
и  н а  п р а в о м ъ  б е р е г у  р е к и  Н иж ней Туры  б л и з ъ  д е р е в н и  
К арелиной.

Д 1 а л л а г о н ы  Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а  н е  б ы л и  а н а л и 
з и р о в а н ы ; н о , н а с к о л ь к о  м о ж н о  с у д и т ь  п о  н а р у ж н о м у  
в и д у , д 1 а л л а г о н ъ  Б и л и м б а е в с к а г о  о к р у г а  з н а ч и т е л ь н о  
о т л и ч а е т с я  о т ъ  н и х ъ .

Д 1 а л л а г о н о в а я  п о р о д а  Б и л и м б а е в с к а г о  о к р у г а  д о т о г о  
в я з к а  и  с п о с о б н а  п р и н и м а т ь  п о л и р о в к у ,  ч т о  м о ж е т ъ  б ы т ь  
у п о т р е б л я е м а  н а  с к у л ь п т у р н ы м  п р о и з в е д е ш я .

Х и м и ч е с г а я  р а б о т ы  п р о и з в о д и л и с ь  м н о ю  в ъ  л а б о р а т о -  
р ш  п р о ф е с с о р а  Н . А . И в а н о в а .
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Х1М1Я И ФИЗИКА.

ИНД1Й *).

И н д ш  о т к р ы т ъ ,  к а к ъ  и з в е с т н о ,  в ъ  1 8 6 3  г о д у  Р е й -  
х о м ъ  и  Р и х т е р о м ъ ,  п р и  и з с л е д о в а н ш  Ф р е й б е р г с к о й  ц и н 
к о в о й  о б м а н к и ,  п о с р е д с т в о м ъ  с п е к т р а л ь н а г о  а н а л и з а .  П о -  
я в л е т е  в ъ  с п е к т р е  н о в о й  н е и з в е с т н о й  д о  т е х ъ -  п о р ъ  
й н д и г о в о - с и н е й  л и ш и  д а л о  и м ъ  п о в о д ъ  п р е д п о л а г а т ь  ч т о  
в о  Ф р е й б е р г с к и х ъ  с е р н и с т ы х ъ  р у д а х ъ  н а х о д и т с я  н о в ы й  
э л е м е н т ъ ,  к о т о р ы й  и м ъ  д е й с т в и т е л ь н о  и  у д а л о с ь  п о л у 
ч и т ь  п о с л е  д о л г и х ъ  т р у д о в ъ ,  в ъ  ч и с т о м ъ  в и д е .  Э л е м е н т ъ  
э т о т ъ  и  е с т ь  н о в ы й  м е т а л л ъ  и н д ш .

И н д Щ  п р и н а д л е ж и т е  к ъ  ч и с л у  в е с ь м а  р е д к и х ъ  т й л ъ  
и  н а х о д и т с я  в ъ  в е с ь м а  м а л ы х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ  в ъ  н е к о т о -  
р ы х ъ  ц и н к о в ы х ъ  о б м а н к а х ъ ,  н о  в ъ  г а л м е е ,  а  р а в н о  и  в ъ  
п о л у ч е н н о м ъ  и з ъ  н е г о  цинкгъ и  кадм'иъ онъ не содер-

*) Предлагаемая статья есть извлечение изъ брошюры K ich. М еуег’а «Ue- 
ber das Ind ium » ,L e ipzig  1868 г.— Отсутствие въ русской линературф даже 
самыхъ краткихъ онисашй, открытыхъ въ последнее время элементовъ, 
побуждаетъ редакц. Горнаго Ж урнала поместить, кромГ этой статьи, еще 
краткую монографию тaллiя, которая появится въ одномъ изъ сл4дующихъ 
нумеровъ.



жится новее. В о т ъ  п е р е ч е н ь  м и н е р а л о в ъ  и  п р о д у к т о в ъ ,  
в ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  до  с и х ъ  п о р ъ  н а й д е н ъ .
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Ф р е й б е р г с к ш  ц и н к ъ  п о  Р е й х у  и
Р и х т е р у  ........................................................ 0 , 1 %

id . п о  В и н к л е р у » 0,045
_ id . п о  М е й е р у » 0 ,014

Г и м м е л ь с ф а р т с к а я  ц и н к о в а я  о б 
м а н к а  к ъ  Р е й х у  и  Р и х т е р у  . » _ 0 ,1

П е ч н а я  с а ж а  и з ъ  Ю .п у с ъ - г ю т т е
п о  Б ё т х е р у .................................................. » 0 ,1

В о .т ч е ц ъ  п о  Г о п п е - З е й л е р у . » 0 ,023
Х р и с т о ф и т ъ  * ) п о  В и н к л е р у  . » 0 ,ооб
И олу чете индгя. В е й  п о к а з а т я  р а з л и ч н ы х ъ  х и м и -  

к о в ъ  с х о д я т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  л у ч ш и м ъ  м а т е р 1 а л о м ъ  д л я  п о -  
л у ч е ш я  и н д 1 я  с л у ж и т ъ  н е  ц и н к о в а я  о б м а н к а ,  а  в ы п л а в 
л е н н ы й  и з ъ  н е я  ц и н к ъ .  Д л я  о т д й л е ш я  ж е  и н д 1 я  и з ъ  т а 
к о й  м а с с ы  м е т а л л а  Р и х т е р ъ  * * )  о б р а б о т ы в а е т ъ  ц и н к ъ  н е -  
д о с т а т о ч н ы м ъ  д л я  п о л н а г о  е г о  р а с т в о р е ш я  к о л и ч е с т в о м ъ  
с о л я н о й  к и с л о т ы . Т а к ъ  к а к ъ  ц и н к ъ  о с а ж д а е т ъ  и н д ш  и з ъ  
р а с т в о р о в ъ ,  т о  я с н о ,  ч т о  п р и э т о м ъ , в м й с т й  с ъ  н е р а с т в о -  
р и в ш и м с я  ц и н к о м ъ , в ъ  о с а д к й  п о л у ч и т с я  и  и н д ш . М е й -  
е р ъ  с о в й т у е т ъ  п р о к и п я т и т ь  н е к о т о р о е  в р е м я  ж и д к о с т ь  
с ъ  о с а д к о м ъ , ч т о б ы  т о  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ш щ я ,  к о 
т о р о е  м о г л о  п е р е й т и  в ъ  р а с т в о р ъ ,  о е й л о  в п о л н й . П о л у 
ч е н н ы й  м е т а л л и ч е с к ш  о с а д о к ъ  Р и х т е р ъ  о б р а б о т ы в а л ъ  
т а к ъ :  о н ъ  р а с т в о р я л ъ  е г о  в ъ  а з о т н о й  к и с л о т й ,  о с а ж д а л ъ  
и з ъ  р а с т в о р а  ч а с т ь  с в и н ц а  е й р н о й  к и с л о т о й , з а т й м ъ  ж и д 
к о с т ь  н р о ц й ж и в а л ъ ,  р а з в о д и л ъ  е е  в е с ь м а  б о л ы и и м ъ  к о л и 
ч е с т в о м ъ  в о д ы , д о  слабо к и с л о й  р е а к ц ш  и  п р о п у с к а л ъ  в ъ  
н е е  с й р н и с т ы й  в о д о р о д ъ . О б р а з у ю щ е й с я  п р и э т о м ъ  о с а д о к ъ

*) Такъ называется черная цинковая обманка изъ Брейтенбрунна въ 
GaKconiu.

*й) C om p, rend 64,827. 64, 827.
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содержитъ кромй инд1я еще оставшшся свинецъ, кадмш 
и слйды цинка; его растворяютъ въ крйпкой соляной ки
слотй, отдйляютъ нерастворимый хлористый свинецъ и за
тймъ растворъ осаждаютъ йдкимъ амм1акомъ, причемъ 
осаждается нечистый гидратъ ш щ я. Его растворяютъ 
снова въ кислотй, снова осаждаютъ амм1акомъ и повто- 
ряютъ эту операщю нйсколько разъ, пока осадокъ ги
драта инд1я уже не будетъ содержать цинка и кадмгя. 
Этотъ способъ, какъ видно, весьма простъ, но даетъ ме
таллъ не совершенно чистый, вслйдств1е чего вей химики 
работавнпе съ ш щ ем ъ иослй Рихтера сдйлали въ его 
способй различныя измйнешя. Вмйсто того чтобы слй- 
дить ш агъ за шагомъ за различными предложешями, сдй- 
ланными по этому предмету, мы ограничимся здйсь опи- 
саш емъ тйхъ способовъ, которые употреблялъ М ейеръ 
для получешя чистаго инд1я, такъ какъ онъ пользовался 
при своихъ работахъ указаш ями предшественниковъ *). 
М ейеръ поступаетъ такъ: онъ обработываетъ цинкъ недо- 
статочнымъ для полнаго раствореш я количествомъ соля
ной кислоты, кипятитъ жидкость вмйстй съ осадкомъ до 
тйхъ поръ, пока спектръ ея не перестанетъ давать реакц ш  
на индш, затймъ осадокъ отцйживаетъ и растворяетъ 
въ азотной кислотй. Приэтомъ въ остаткй получается 
всегда нйкоторое количество оловянной окиси. Для выдй- 
леш я свинца изъ этого. д)аствора, къ нему прибавляютъ 
ейрной кислоты, процйживаютъ и къ жидкости прибав
ляютъ уксуснокислаго натр1я (или уравниваютъ ее содой 
и затймъ подкисляютъ уксусной кислотой) и пропускаютъ 
сйрнистый водородъ. Приэтомъ получается осадокъ жел-

*) Для интересующихся этимъ предметом!, иринедемъ литературу его. 
Винклеръ jo u rn . f. p ra k . C hem . 94—4; 95—414; 102— 276. Весельскш 
id . 94— 443. Ш рёттеръ id . 96— 447; Ветхеръ id . 98— 27 ст. Винклеръ 
id. 98—344. (Перная цифра означаетъ гомъ, вторая страницы).



тяго цв’Ьта, который кром'Ь индья содержитъ кадмШ и не
большое количество сЬрнистыхъ соединешй свинца, м'йди, 
мышьяка и цинка; его растворяютъ въ соляной кислотй, 
причемъ свинецъ, м'йдь и мышьякъ не растворяются, 
жидкость проц'Ьживаютъ, кшштятъ съ небольшимъ коли- 
чествомъ бертолетовой соли для разложешя С'Ьрнистаго 
водорода, уравниваютъ углекислымъ натр1емъ, прибав- 

.ляютъ уксуснокислаго натрья и снова кипятятъ. При
этомъ весь индш осаж дае.ся въ видгй основной уксусно
кислой соли, а  цинкъ и кадмш остаются въ растворк  
Для отдйлешя носл'йднихъ с.тйдовъ этихъ металловъ не
обходимо осадокъ уксусно-кислаго индья растворить и оса
дить индш въ вид!; гидрата йдкимъ амм1акомъ.

П р и г о т о в л е н н ы й  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  г и д р а т ъ  и щ Д я  с о 
д е р ж и т ъ  п о  М е й е р у  в с е - т а к и  с л й д ы  ж е л й з а ,  о т ъ  к о т о -  
р а г о  о н ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  о ч ш ц е н ъ  т о л ь к о  а н а л и т и ч е с к и м ъ  
п у т е м ъ ,  п о с р е д с т в о м ъ  с и н е р о д и с т а г о  к а л 1 я  (см . н и ж е ) .

Для получешя же прямо индья свободнымъ отъ желйза 
необходимо осаждать его, изъ уравненной углекислымъ 
натр1емъ жидкости, сйрнистымъ водородомъ и изъ полу- 
ченнаго осадка выделить свинецъ посредствомъ сйрной 
кислоты и спирта. Въ этомъ случай индш впрочемъ 
всегда получается съ небольшимъ содержашемъ свинца, 
такъ что для получешя его химически чистымъ остается 
только одно средство, а именно повторенное кристаллизо- 
ваьйе какой-нибудь его соли *).

Мейеръ, работая самымъ тщательнымъ образомъ, полу- 
чалъ постоянно изъ 15 ф. фрейбергскаго цинка около 
1,29 окиси индья, что соотвйтствуетъ содержашю въ 
0,014% ИНДЬЯ.

Для получешя индья въ металлическомъ состояши
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*) Что впрочемъ тоже трудно выполнимо, такъ какъ соли инддя дурно 
кристаллизуются.



В и н к л е р ъ  и с п р о б о в а л ъ  ч е т ы р е  с п о с о б а ,  а  и м е н н о :  1 )  в о з -  
с т а н о в л е ш е  о к и с и  и н д 1 я  у г л е м ъ  и л и  ч е р н ы м ъ  п л а в н е м ъ ,
2 )  в о з с т а н о в л е ш е  е я  ж е  в о д о р о д о м ъ , 3 )  в о з с т а н о в л е н 1 е  х л о р и -  
с т а г о  и н д 1 я  н а т р 1 е м ъ  и  4 )  в о з с т а н о в л е ш е  о к и с и - н а т р 1 е м ъ .

П е р в ы й  с п о с о б ъ  о н ъ  н е  с о в й т у е т ъ  у п о т р е б л я т ь ,  п о 
т о м у  ч т о  и н д ш  в о з с т а н о в л я е т с я  у г л е м ъ  п р и  т е м п е р а т у р е ,  
д о в о л ь н о  б л и з к о й  к ъ  т о ч к е  е г о  у л е т у ч и в а ш я ,  в с л ,Ь д ств 1 е  
ч е г о  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  е г о  п р и э т о м ъ  т е р я е т с я .

В о з с т а н о в л е г й е  о к и с и  и н д ь я  в о д о р о д о м ъ  и д е т ъ  д о в о л ь н о  
л е г к о ,  н о  в ы п о л н и м о  т о л ь к о  с ъ  м а л ы м и  к о л и ч е с т в а м и  е я . 
И н д ш  п о л у ч а е т с я  п р и э т о м ъ  в ъ  в и д е  м е л к и х ъ  к о р о л ь -  
к о в ъ ,  к о т о р ы е  м о ж н о  с п л а в и т ь  в ъ  о д и н ъ , п о д ъ  с л о е м ъ  
с и н е р о д и с т а г о  к а .К я . Д о л ж н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  о т д е л я ю щ и х с я  
п р и э т о м ъ  в о д о р о д ъ  г о р и т ъ  с и н и м ъ  п л а м е н е м ъ  и  с о д е р 
ж и т ъ  с л е д о в а т е л ь н о  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  п а р о в ъ  и н д1я .

В о з с т а н о в л е ш е  х л о р и с т а г о  ш щ я  н а т р 1 е м ъ  н е в ы п о л 
н и м о , п о  т о й  п р и ч и н е ,  ч т о  р е а к щ я  с о п р о в о ж д а е т с я  с и л ь -  
н ы м ъ  в з р ы в о м ъ .

Л у ч ш ш  с п о с о б ъ  п о л у ч е ш я  и н д 1 я  с о с т о и т ъ  в ъ  в о з с т а -  
н о в л е н ш  о к и с и  и н д 1 я  н а т р 1 е м ъ ; о н ъ  в ы п о л н я е т с я  т а к ъ  *): 
с у х у ю  о к и с ь  с м гй ш и в а ю т ъ  с ъ  м е л к о  н а р е з а н н ы м и  к у с к а м и  
н а т р г я ,  к л а д у т ъ  с м е с ь  в ъ  ф а р ф о р о в ы й  т и г е л ь ,  п о к р ы в а ю т ъ  
е е  с л о е м ъ  п о в а р е н н о й  с о л и , с т а в я т ъ  э т о т ъ  т и г е л ь  в ъ  д р у 
г о й  г л и н я н ы й  и  з а т е м ъ  п р о к а л и в а ю т ъ  в ъ  г о р н у ,  с н а ч а л а  
о с т о р о ж н о , и  з а т е м ъ  д о  к р а с н а г о  к а л е ш я .  П о  о к о н ч а ш и  
о п е р а ц ш  в ъ  т и г л е  п о д ъ  с л о е м ъ  с о л и  п о л у ч а е т с я  к о р о л е к ъ  
и н д 1 я , с о д е р ж а н и й  д о в о л ь н о  п о р я д о ч н о е  к о л и ч е с т в о  и а т р ! я ;  
е г о  р а з б и в а ю т ъ  н а  к у с к и  ( о н ъ  о ч е н ь  х р у п о к ъ )  и  б р о с а ю т ъ  
в ъ  в о д у . К о г д а  о т д е л е ш е  в о д о р о д а  п р е к р а т и т с я ,  т о  и н д ш  
п р о м ы в а ю т ъ  в о д о й , з а т е м ъ  с и и р т о м ъ  и  э ф и р о м ъ  (ч т о б ы  
с к о р е е  в ы с у ш и т ь )  и  з а т Ь м ъ  с п л а в л я ю т ъ  п о д ъ  с л о е м ъ  
с и н е р о д и с т а г о  к а л 1 я . П о л у ч е н н ы й  и н д ш  в с е - е щ е  с о д е р -

—  287 —

*) J o u rn . f. p rac t. chem . СИ, от. 27У.
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ж и т ъ  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  н а т р 1 я , д л я  о т д е л е ш я  к о т о -  
р а г о  В и н к л е р ъ  с о в 'Ь т у е т ъ  п л а в и т ь  е г о  п р и  у м Ь р е н н о м ъ  
ж а р е ,  п о д ъ  топкимъ с л о е м ъ  с о д ы , в ъ  т и г л е  н а  л а м п е ;  
п р и э т о м ъ  с н а ч а л а  о к и с л я е т с я  н а т р ш  и  п о в е р х н о с т ь  м е 
т а л л а  о с т а е т с я  б л е с т я щ е ю , н о  к а к ъ  т о л ь к о  н а ч н е т ъ  о к и 
с л я т ь с я  и н д ш , т о  н а  п о в е р х н о с т и  е г о  п о я в л я е т с я  п л ё н к а —  
э т о  и  с л у ж и т 7) у к а з а ш е м ъ ,  ч т о  н а т р ш  в ы д е л и л с я  в е с ь .

Свойства индш. - И н д ш  и м 'Ь е т ъ  ц в е т ъ  с е р е б р я н о 
белый, в е с ь м а  м я г о к ъ  и  т я г у ч ъ ;  о н ъ  п р и н и м а е т ъ  в п е ч а т -  
л е ш е  о т ъ  п а л ь ц а  и  п о л и р у е т с я  х о л с т о м ъ .  П о в и д и м о м у  о н ъ  
в о в с е  не скличет  к р и с т а л л и з о в а т ь с я  и  п р и  п е р е х о д е  и з ъ  
ж и д к а г о  с о с т о я ш я  в ъ  т в е р д о е  н е  р а с ш и р я е т с я .

В ъ  в о з д у х е  д а ж е  в л а ж н о м ъ  и  у г л е к и с л о т у  с о д е р ж а -  
ж е м ъ ,  а  р а в н о  и  в ъ  к и п я щ е й  в о д е ,  о н ъ  н е  и з м е н я е т с я .  
У д . в е с ъ  е г о  к о л е б л е т с я  с м о т р я  п о  о б р а б о т к е  п о  Р е й х у  
и  Р и х т е р у  м е ж д у  7 ,11  и  7 ,28 , а  п о  В и н к л е р у  м е ж д у  7 ,зв  
и  7 ,42 . О н ъ  п л а в и т с я  п р и  1 7 6 ° , н о  у л е т у ч и в а е т с я  го
раздо трудмьа кадмш  и  д а ж е  ц и н к а .

Н о  э л е к т р о х и м и ч е с к о м у  о т н о ш е н ш  и н д ш  д о л ж е н ъ  
б ы т ь  п о с т а в л е н ъ  п о д л е  к а д м г я , к а к ъ  м е т а л л ъ  б о л е е  э л е к 
т р о о т р и ц а т е л ь н ы й ;  о н ъ  о с а ж д а е т с я  и з ъ  р а с т в о р о в ъ  и  ц и н -  
к о м ъ  и  к а д м 1 е м ъ .

П р и  к р а с н о - к а л и л ь н о м ъ  ж а р е  и н д ш , е с л и  в о з д у х ъ  и м е 
е т ъ  к ъ  н е м у  д о с т у п ъ , г о р и т ъ  ф ю л е т о в ы м ъ  п л а м е н е м ъ  и  
о т д е л я е т ъ  п р и э т о м ъ  б у р ы е  к л о ч ь я  о к и с и , к о т о р а я  и м е 
е т ъ  б о л ьш и й  у д е л ь н ы й  в е с ъ ,  ч е м ъ  о к и с ь  ц и н к а  и  п о т о м у  
л е г к о  о с а ж д а е т с я .  *

В ъ  р а з в е д е н н ы х ъ  с о л я н о й  и  с е р н о й  к и с л о т а х ъ  и н д ш  
р а с т в о р я е т с я  с ъ  о т д е л е н 1 е м ъ  в о д о р о д а , в ъ  п о с л е д н е й  в п р о 
ч е м ъ  д о в о л ь н о  т р у д н о . В ъ  к р е п к о й  с е р н о й  к и с л о т е  п р и  
н а г р е в а н ш  о н ъ  р а с т в о р я е т с я  с ъ  о т д е л е ш е м ъ  с е р н и с т а г о  
а н г и д р и т а ;  в ъ  а з о т н о й  к и с л о т е  р а с т в о р я е т с я  в е с ь м а  л е г к о .

О п р е д е л е ш я  п а я  ин дтя д а л и  д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  в п о л н е  
с о г л а с п ы я  в е л и ч и н ы ; с л е д у я  р е з у л ь т а т а м ъ  В и н к л е р а  в е с ъ
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атома его (т. е. полагая 0 = 1 6 )  можетъ быть принятъ 
равнымъ 75,6.

Вей соединешя инд1я еообщаютъ безцвйтному пламе
ни фюлетовое окрашиваше и спектръ его состоитъ изъ 
блестящей синей и болйе слабой фюлетовой лияш .— Для 
произведешя спектральной реакцш  лучше всего брать хло
ристой индш, но окрашиваше имъ сообщаемое исчезаетъ 
довольно быстро, такъ какъ онъ летучъ. Мейеръ поэтому 
совйтуетъ брать для этой цйли окись ии;й я и смачивать 
ее соляной кислотой. Синяя спектральная лишя индгя соот- 
вйтствуетъ въ скалй Кирхгофа числу 2523, а  фиолетовая 
3265 первая не совпадаетъ ни съ одной изъ Фрауен- 
гоферовскихъ лиши солнечнаго спектра, а  вторая (слабая и 
блйдная) совпадаетъ наоборотъ съ весьма явственной ли- 
ш ей его, изъ чего слйдуетъ заключить, что солнечная ат
мосфера не содержитъ инд1я *). По опредйленпо Мюллера 
длина волнъ для синей л и н ш = 0 ,000455 мм.

Говоря про спектральную реак ц ш  инд1я, нельзя не 
заметить, что ирисутств1е его не можетъ быть прямо от
крыто въ какомъ-нибудь тйлй, если содерж ите его не 
велико, изъ чего слйдуетъ, что при отысканш этого ме
талла необходимо отделить его отъ большей части со- 
провождающихъ его тйлъ и затймъ пробовать его 
спектръ.

Соединения инд1я.

И зъ соединенлй инд1я съ кислородомъ до сихъ поръ 
съ точностью извйстны только два закись lirO и окись Iп0 .
    у

«
*) Т . с. совпадете слабой цветной . ш и  съ р'йзкой ФрауентоФоровской 

чертой долито быть принято за случайное.



Закись индш  получается при нагреванш  окиси ин- 
д1я въ струй водорода при 300°, и представляетъ черный, 
рыхлый порошокъ, окисляющшся при слабомъ нагрйва- 
Hin на воздух'Ь; она переходитъ приэтомъ въ окись ин- 
д1я желтаго цв’йта. Закись индая растворяется въ сла- 
быхъ кислотахъ не тотчасъ, но въ азотной кисл. легко 
съ отдйлешемъ азотной окиси, и даетъ соли отъ окиси 
индгя.

При возстановленш окиси и ид in водородомъ при тем- 
пературй низшей 300° получаются порошки зеленаго, 
сйраго, синеватаго цвйтовъ (смотря по температур^), ко
торые Винклеръ разсматриваетъ какъ промежуточные оки
слы, т. е. какъ различным соединешя закиси и окиси ин- 
д1я *). При нагреванш  окиси инд1я въ водородй выше 
300° онъ возстановляется вполнй, какъ это было сказано 
выше.

Окис о индш  InO образуется при плавлеши инд1я 
при доступй воздуха и при прокаливанш гидрата или 
азотнокислой соли этого металла. Она представляетъ свЬт- 
ло-желтый порош окъ, при нагрЬванш темнйе гъ и при 
краснокалильномъ ж арй становится красно-бурою; не пла
вится и не улетучивается замйтнымъ образомъ; въ сла- 
быхъ кислотахъ растворяется легко только при  ш и р и -  
вант .

Гидратъ  ш щ я  или водная окись получается въ видй 
бйлаго студенистаго осадка при дййствш воднаго ам- 
Miana на какую-нибудь соль этого маталла. Высушен
ный на воздух^ гидратъ инд1я им’Ьетъ составъ 51 и (НО)" 
—|—Н20  и весьма походитъ на высушенный водный гли- 
ноземъ. При 100° гидратъ инд1я принимаетъ такой со
ставъ 1н (НО)2
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З а к и с ь  ш щ я  н е  д а е т ъ  с о о т в е т с т в е н н о г о  е й  г и д р а т а ,  
н и  с о л е й  и  р а с т в о р я е т с я  в ъ  к и с л о т а х ъ  с ъ  о т д 'Ь л е ш е м ъ  в о 
д о р о д а .

И з ъ  с о е д и н е н ы  и н д 1 я  с ъ  с Ь р о й  и з в е с т н о  т о л ь к о  о д н о : 
1и8. Сгьриистыи и н д т  п о л у ч а е т с я  в ъ  в и д е  а м о р ф н а г о  
ж е л т а г о  п о р о ш к а  п р и  д 'Ь й с т в ш  с й р н и с т а г о  в о д о р о д а  н а  
р а с т в о р ъ  с о л и  о т ъ  о к и с и  ш щ я ,  н о  о н ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о -  
л у ч е н ъ  и  в ъ  к р и с т а л л и ч е с к о м ъ  в и д е ,  ч р е з ъ  п л а в л е ш е  о к и 
с и  ш щ я  с ъ  с й р о й  и  с о д о й ; в ъ  э т о м ъ  в и д е  о н ъ  и о х о -  
д и т ъ  н а  м у с с и в н о е  з о л о т о .

Е с л и  в ъ  р а с п л а в л е н н у ю  и  н а г р е т у ю  д о  2 0 0 °  С'йру 

о п у с т и т ь  к у с о ч е к ъ  и н д 1 я , т о  с о е д и н е ш я  н е  п р о и с х о д и т ь ,  
н о  п р и  к а л и л ь н о м ъ  ж а р е  о б а  э л е м е н т а  с о е д и н я ю т с я  с ъ  
о т д 'Ь л е ш е м ъ  с в е т а  *).

П р и  д е й с т в ш  с й р н и с т а г о  а м м о ш я  н а  с о л ь  ш щ я  п о 
л у ч а е т с я  бгьлый осадокъ, к о т о р ы й  п р и  п р о м ы в а ш и  о т -  
д ’Ь л я е т ъ  с е р н и с т ы й  в о д о р о д ъ , п р и н и м а е т ъ  б о л Е е  т е м н ы й  
ц в е т ъ ,  а  п р и  в ы с у ш и в а н ш  о к о н ч а т е л ь н о  п е р е х о д и т ь  в ъ  
с е р н и с т ы й  и н д ш . М е й е р ъ  и  В и н к л е р ъ  п р и н и м а ю т ъ  е г о  
з а  с у л ь ф г и д р а т ъ  ( т ю г и д р а т ъ )  и н д 1 я  ( в е р о я т н ы й  с о с т а в ъ  
In S 2H 2). О с а д о к ъ  э т о т ъ  п р и  н а г р е в а н ш  р а с т в о р я е т с я  в ъ  
С 'Ь р п и с т о м ъ  а м м о т й ,  н о  п р и  о х л а ж д е н ы  ж и д к о с т и  с н о в а  
о с а ж д а е т с я .

Х ло р и ст ы й  индгй  п о л у ч а е т с я  п р и  н а к а л и в а н ш  и щ ц я  
и л и  с м е с и  о к и с и  ш щ я  с ъ  у г л е м ъ  в ъ  с т р у й  х л о р а .  О н ъ  
п р е д с т а в л я е т ъ  б е л у ю  к р и с т а л л и ч е с к у ю  м а с с у ,  к о т о р а я  л е г 
к о  в о з г о н я е т с я  н е  п л а в я с ь  и  н а  в о з д у х е  р а с п л а в л ы в а е т с я ,  
п р и т я г и в а я  в л а г у .  Р а с т в о р ы  х л о р и с т а г о  ш щ я  н е  и з м е н я ю т 
с я  п р и  к и п я ч е н ы ,  н о  в о д я н ы е  п а р ы  п р и  в ы с о к о й  т е м п е 
р а т у р е  о б р а щ а ю т ъ  х л о р и с т ы й  и н д !й  в ъ  н е р а с т в о р и м о е  о к с и -  
х л о р и с т о е  с о е д и н е ш е :  х л о р и с т ы й  и н д ш  о б р а з у е т с я  т а к ж е
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п р и  н а г р е в а н ш  с 'Ь р н и с т а г о  и н д1я  в ъ  с т р у е  х л о р и с т о -в о -  
д о р о д н а г о  г а з а .

С о е д и н е т е  и н д iя  с ъ  х л о р о м ъ , с о о т в е т с т в у ю щ е е  з а к и с и ,  
д о  с и х ъ  п о р ъ  н е  п о л у ч е н о .

Р .  М е й е р ъ  п о л у ч и л ъ  и  а н а л и з и р о в а л ъ  д в о й н ы я  с о л и  
х л о р и с т а г о  ш щ я  с ъ  х л о р и с т ы м ъ  а м м о ш е м ъ  и  х л о р и с т ы м ъ  
к а л 1 е м ъ . П е р в о е  с о е д и н е ш е  о б р а з у е т ъ  м е л ш е , б е з ц в е т н ы е  
к р и с т а л л ы  т а к о г о  с о с т а в а  4 N H :5( 'l8,In C l2- f - 2  Н 20 . В т о р а я  
с о л ь  п о л у ч а е т с я  т а к ж е  к а к ъ  и  п р е д ъ и д у щ а я ,  ч р е з ъ  р а с т в о -  
р е ш е  о к и с и  и н д 1 я  и  х л о р и с т а г о  к а ш я  в ъ  с о л я н о й  к и с л о т е  
и  в ы п а р и в а ш е  ж и д к о с т и  и  п р е д с т а в л я е т ъ  б е л ы е  к р и с т а л 
л ы , к в а д р а т н о й  с и с т е м ы , и м е ю ш д е  т а к о й  с о с т а в ъ :  In C l2 
2К1'1 —{— Н 20 . Д в о й н а я  с о л ь  х л о р и с т а г о  ш щ я  и  л и ы я  л е г 
к о  р а с п л ы в а е т с я  и  н е  м о г л а  б ы т ь  п о л у ч е н а  в п о л н е  ч и 
с т о ю .

М е й е р ъ  п о л у ч и л ъ ,  п р и  д е й с т в ш  п а р о в ъ  б р о м а  н а  м е -  
т а л л и ч е с к ш  и н д ш , п р и  н а г р е в а н ш  б е л у ю  м а с с у ,  в е с ь м а  
п о х о ж у ю  н а  х л о р и с т ы й ,  и н д ш , к о т о р а я  п о  е г о  а н а л и з а м ъ  
и  д е й с т в и т е л ь н о  с о д е р ж а л а  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о , э т о й  
с о л и  (о т ъ  н е ч и с т о т ы  б р о м а ) .

1 о д и с т ы й  и н д ш  п о л у ч а е т с я  т а к ж е  и  п р е д с т а в л я е т ъ  
п л а в я щ у ю с я , к р и с т а л л и ч е с к у ю  м а с с у , ж е л т а г о  ц в е т а ; 
о н ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  и е р е г о н я е м ъ  в ъ  с т р у е  у г о л ь н а г о  а н г и -  
г р и т а .

Б р о м и с т ы й  и  ю д и с т ы й  и н д ш  р а с т в о р и м ы  в ъ  в о д е  и  
п о  с о с т а в у  с о о т в е т с т в у ю т  х л о р и с т о м у  *).

Синеродистый индт  н е  п о л у ч а е т с я  п р и  д е й с т в ш  с и 
н и л ь н о й  к и с л . н а  р а с т в о р ъ  у к с у с н о й  с о л и  ш щ я ,  н о  
с и н е р о д и с т ы й  к а л ш  д а е т ъ  о с а д о к ъ  б е л ы й ,  л е г к о  р а с т в о р я 
ю щ е й с я  в ъ  и з б ы т к е  р е а к т и в а .

Азотнокислый индгй: I n ( N 0 ’5)2- f - 3 H 20  в ы д е л я е т с я  и з ъ  
о ч е н ь  к и с л ы х ъ  р а с т в о р о в ъ ,  в ъ  в и д е  м е л к и х ъ  п л а с т и н -
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чатыхъ кристалловъ; нейтральный растворъ не кристал
лизуется. Эта соль при 100° теряетъ 2 частицы воды, 
при более сильномъ нагреванш  отд'Ьляетъ часть кислоты, 
а при красномъ каленш  переходитъ въ окись. Сгърноки- 
слы й индш  не склоненъ вовсе къ кристаллиз.ацш. Р ас 
творы его, сгущенные до состояшя сиропа, не даютъ 
кристалловъ, даже по прибавленш спирта и эфира.— Вы
паренный досуха на водяной бане растворъ сйрноки- 
слаго ш щ я  даетъ камедевидиую массу такого состава: 
InS04-f-3H20; при 250-300° она вспучивается отделяя воду 
и переходитъ въ безводную соль luSO4, которая раство
ряется легко въ воде и при сильномъ калильномъ ж аре 
переходитъ въ окись ищдя.

Попытки М ейера приготовить двойную соль С'Ьрно 
кислаго инд1я и кал1я, (столь характерную для металловъ 
магнез1альнаго ряда) не дали удовлетворительнаго ре 
зультата.

К роме этихъ солей М ейеръ описываетъ еще следунця:
Отъ хром ист ой кислот ы  средняя соль получается 

въ виде осадка, а кислая не кристаллизуется.
Отъ винной кислот ы  средняя соль замечательна 

тем ъ, что при кипяченш среднихъ ея растворовъ она оса
ждается, а  при охлажденш жидкости снова растворяется; 
амм1акъ маскируетъ эту реакцш . Виннокислый индш не 
кристаллизуется и весьма легко растворимъ въ воде.

Отъ, уксусной кислот ы. Уксуснокислый индш, какъ 
было сказано выше, служитъ для получешя чистаго инд1я 
и осаждается при кипяченш среднихъ его растворовт> 
вполне въ виде основной соли. Этотъ осадокъ, собранный 
на цедилку, представляетъ рыхлую, волокнистую, кристал
лическую массу; составъ его не постояненъ.
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Опщгн свойство инд'ш. Соли инддя замечательны сво
ею малою склонностью къ кристаллизацш; отъ безцвенныхъ 
кислотъ оне безцветны и имеютъ непртятный металли
ч ески  вкусъ, легко растворимы и въ большинстве слу- 
чаевъ расплываются. Въ растворахъ ихъ:

Ъдкое калу, или натръ производясь белый осадокъ, 
растворимый въ избытке реактива; полученный растворъ 
мутится весьма скоро. Если жидкость содержитъ наша
тырь, то образующиеся отъ едкаго кали осадокъ не рас
творяется въ избытке реактива. "Вдкш амммскъ осажда- 
етъ индш вполне, въ виде белаго гидрата нераствори- 
маго въ избытке реактива. Если жидкость содержитъ вин
ную кислоту, то осадка отъ амм1ака не получается.

Углекислыя щелочи  и углекислый ам м онт  производятъ 
осадокъ углекислаго ш щ я, растворимый въ избытке по- 
следняго, но не перваго реагента. Кислым углекислыя 
соли осаждаютъ такж е среднюю соль, причемъ отделя
ется угольный ангидритъ; осадокъ этотъ не растворимъ 
въ избытке реактива.

Углекислый баргй осаждаетъ индш чрезъ несколько 
минутъ И вполне.

Фосфорнокислый нат рш  даетъ белый осадокъ.
Щ авелевая кислот а  осаждаетъ индш, но не вполне; 

осадокъ этотъ кристаллическш, белаго цвета и образуется 
постепенно.

Д ву  хром ист окислы й калиг  осадка не производитъ; 
среднш же хромистокислый калш даетъ въ нейтральных!» 
растворахъ желтый осадокъ, растворимый въ уксусной 
кислоте.

Уксуснокислый нат рш  осаждаетъ индш при кипяче- 
ши изъ средняго раствора вполне въ виде основной 
соли.

Ж е л т ы й  и  к р а с н ы й  с и н и л ь н ы й  к а л ш ,  а  т а к ж е  р о 
д а н и с т ы й  к а л ш ,  и  д у б и л ь н а я  к и с л о т а  н е  д а ю т ъ  н и 



к а к о й  р е а к ц ш .  С р е д ш е  р а с т в о р ы  и в д я  д а ю т ъ  с ъ  с о л я м и  
м у р а в ь и н о й  и я н т а р н о й  к и с л о т ъ  с о в е р ш е н н о  т а т е  о с а д 
к и  к а к ъ  и  с о л и  о т ъ  о к и с и  ж е л е з а .

Сгьрнистый водородь о с а ж д а е т ъ  и н д ш  в п о л н гЬ и з ъ  
ж и д к о с т и  с р е д н е й  и л и  п о д к и с л е н н о й  у к с у с н о й  к и с л о т о ю ; 
и з ъ  ж и д к о с т и  в е с ь м а  р а з в е д е н н о й  и  с о д е р ж а щ е й  к а к у ю -  
н и б у д ь  д р у г у ю  к и с л о т у  и н д ш  т а к ж е  о с а ж д а е т с я ,  н о  н е  
в п о л н е  * ) В о  в с ё х ъ  э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  о с а д о к ъ  с 'й р н и с т а г о  и щ ц я  
и м 'Ь е т ъ  ж е л т ы й  ц в е т ъ .  И з ъ  щ е л о ч н ы х ъ  р а с т в о р о в ъ  и н д Ш  
о с а ж д а е т с я  с гЬ р н и с т ы м ъ  в о д о р о д о м ъ  в ъ  в и д е  б е л а г о  т ю -  
г и д р а т а .

Сгьрнистый ам м онт  о с а ж д а е т ъ  д а ж е  в ъ  п р и с у т с т в ш  в и н 
н о й  к и с л о т ы  б е л ы й  т ю г и д р а т ъ  и н д 1 я . О с а д о к ъ  э т о т ъ  р а с т в о 
р я е т с я  ч а с т ь ю  п р и  н а г р е в а н ш  в ъ  ж е л т о м ъ  ( п о л у с 'Ь р н и с т о м ъ ) ,  
н о  н е  в ъ  б е з ц в Ь т н о м ъ  ( о д н о с й р н и с т о м ъ )  а м м о н г Ь  и  п р и  
о х л а ж д е н ш  ж и д к о с т и  с н о в а  о с а ж д а е т с я .  Т ю г и д р а т ъ  к а -  
л1я (KHS) о с а ж д а е т ъ  белый т ю г и д р а т ъ  и н д 1 я  нераст во
р и м ы й  в ъ  и з б ы т к е  р е а к т и в а .  О д н о с е р н и с т ы й  к а л ш  о с а ж 
д а е т ъ  н а о б о р о т ъ  ж е л т ы й  с е р н и с т ы й  и н д ш , к о т о р ы й  р а с 
т воряет ся  в ъ  и з б ы т к е  и  д а е т ъ  б е з ц в ’й т н ы й  р а с т в о р ъ .  
М е й е р ъ  п р и н и м а е т ъ  в е с ь м а  с п р а в е д л и в о ,  ч т о  т а к о й  р а с -  
в о р ъ  с о д е р ж и т ъ  с о л ь : K2!nS2, к о т о р а я  о д н а к о ж е  н е  п о 
л у ч е н а  и м ъ  в ъ  ч и с т о м ъ  с о с т о я н ш .  Р а с т в о р ъ  с Ь р н и -  
с т а г о  ш щ я  в ъ  с 'Ь р н и с т о м ъ  к а л 1 4  н е  р а з л а г а е т с я  п р и  к и 
п я ч е н ш ,  а  т а к ж е  о т ъ  у к с у с н о й  к и с л о т ы ,  н о  с о л я н а я  к и 
с л о т а  и  с е р н и с т ы й  а н г и д р и т ъ  о с а ж д а ю т ъ  и з ъ  н е г о  т ю 
г и д р а т ъ  и щ ц я  и  с 'Ь р у  * ).

Сгьрноват ист окислый н а т р ш  о с а ж д а е т ъ  п р и  к и п я ч е 
н ш  и з ъ  с р е д н е й  ж и д к о с т и  с м е с ь  с 'Ь р ы  и  с 'Ь р н и с т о к и с л а г о  
ш щ я ;  п о с л 'Ь д н ш  п р и  п р о д о ж и т е л ь н о м ъ  к и п я ч е н ш  п е р е х о 
д и т ъ  в ъ  о с н о в н у ю  с е р н о к и с л у ю  с о л ь . И з ъ  к и с л о й  ж и д 
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к о с т и  с й р н о в а т и с т о к и с л ы й  н а т р 1 й  о с а ж д а е т ъ  с е р н и с т ы й  
и н д ш , н о  в п о л н й  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  с л у ч а й ,  к о г д а  к и с л о т 
н о с т ь  ж и д к о с т и  о б у с л о в л и в а е т с я  тгр и с у тсл тн ем ъ  с в о б о д н о й  
у к с у с н о й , а  н е  к а к о й -н и б у д ь  д р у г о й  к и с л о т ы .

Синеродистый калш  п р о и з в о д и т ъ  в ъ  р а с т в о р а х ъ  
ш щ я  б й л ы й  о с а д о к ъ ,  в е р о я т н о  с и н е р о д и с т а г о  и щ ц я  (In C y 2), 
к о т о р ы й  л е г к о  р а с т в о р я е т с я  в ъ  и з б ы т к й  р е а к т и в а .  П о л у 
ч е н н ы й  р а с т в о р ъ  п р и  р а з б а в л и в а ш и  в о д о й  и  п р и  н а -  
г р й в а ш и  в ы д й л я е т ъ  весь и н д ш , в ъ  в и д й  б й л а г о  г и д р а т а .  
Е с л и  ж и д к о с т ь  н е  б ы л а  д о с т а т о ч н о  р а з б а в л е н а  в о д о й , то  
о б р а з у ю щ е й с я  о с а д о к ъ  б ы в а е т ъ  о к р а ш е н ъ  п р о д у к т а м и  р а з -  
л о ж е ш и  с и н и л ь н о й  к и с л . М е й е р ъ  г о в о р и т ъ  ч т о  и н д ш  
о с а ж д а е т с я  п р и э т о м ъ  с т о л ь  с о в е р ш е н н о , ч т о  о н ъ  н е  м о г ъ  
о т к р ы т ь  с л й д о в ъ  е г о  в ъ  ж и д к о с т и  п о м о щ ь ю  с п е к т р а л ь 
н о й  р е а к ц ш .  М е й е р ъ  п о э т о м у  у к а з ы в а е т ъ  н а  э т у  р е а к ц ш  
к а к ъ  н а  л у ч ш и й  с п о с о б ъ  д л я  к о л и ч е с т в е н н о г о  о т д й л е ш я  
ж е л й з а  о т ъ  ш щ я .

Цинкъ о с а ж д а е т ъ  м е т а л л и ч е с к т й  и н д ш  и з ъ  р а с т в о р о в ъ  
в ъ  в и д й  б й л ы х ъ ,  б л е с т я щ и х ъ  ч е ш у е к ъ .

В е й  с о е д и н е н и я  и н д 1 я  с о о б щ а ю т ъ  п л а м е н и  Б у н з е н о в с к о й  
г о р й л к и  ф ю л е т о в о е  о к р а ш и в а ш е ;  с п е к т р ъ  э т о г о  п л а м е н и  х а 
р а к т е р и з у е т с я  с и н е й  л и ш е й .  С ъ  с о д о й  н а  у г л й  с о л и  ш щ я  
д а ю т ъ  в ъ  в о з с т а н о в и т е л ь н о м ъ  п л а м е н и  п а я л ь н о й  т р у б к и  
б й л ы й , KOBKift к о р о л е к ъ ,  а  в ъ  о к и с л и т е л ь н о м ! ,  с в й т л о ж е л -  

/ т ы й  п о ч т и  н е  л е т у ч ш  н а л е т ъ  о к и с и . С ъ  а з о т н о к и с л ы м ъ  
к о б а л ь т о м ъ  и  б у р о в ы м ъ  и л и  ф о с ф о р н о  н а т р о в ы м ъ  с т е к л о м ъ  
о н й  н е  д а ю т ъ  н и к а к о й  р е а к щ и .

П р и  к о л и ч е с т в е н н ы х ъ  о п р е д й л е ш я х ъ  и н д ш  в з в й ш и в а -  
в а ю т ъ  в ъ  в и д й  о к и с и , а  о с а ж д а ю т ъ  в ъ  в и д й  г и д р а т а  
в о д н ы м ъ  а м м 1 а к о м ъ . О с а д о к ъ  п р и  п р о к а л и в а н ш  д о л ж е н ъ  
б ы т ь  в е с ь м а  т щ а т е л ь н о  о т д й л е н ъ  о т ъ  ц й д и л к и ,  к о т о р а я  
п р и  с о ж и г а ш и  с г о р а е т ъ  в с е - т а к и  н й с к о л ь к о  о к р а ш е н н ы м и , 
п а р а м и  ш щ я ,  п л а м е н е м ъ ;  з о л у  п о  о х л а ж д е н ш  с м а ч и в а -  
ю т ъ  к а п л е й  а з о т н о й  к и с л о т ы  и  с н о в а  п р и к а л и в а ю т ъ .  Р .



М е й е р ъ  с о в 'Ъ т у е т ъ  в о  ш б й ж а ш е  в с я к о й  п о т е р и ,  п р и  с о -  
ж и г а н ш  ц е д и л к и ,  р а с т в о р и т ь  с о б р а н н ы й  н а  в о р о н к у  г и д 
р а т ъ  в ъ  а з о т н о й  к и с л о т е ,  р а с т в о р ъ  в ы п а р и т ь  в ъ  п л а т и -  
н о в о м ъ  т и г л е  д о с у х а  и  з а т 'Ь м ъ  п р о к а л и т ь .

Ч т о  к а с а е т с я  д о  к о л и ч е с т в е н н а г о  о т д е л е ш я  и щ ц я  о т ъ  
ж е л е з а ,  ч т о  д е й с т в и т е л ь н о  п р е д с т а в л я е т ъ  н е к о т о р ы й  з а 
т р у д н е н и я , т о  Р .  М е й е р ъ  с о в гЬ т у е т ъ  п о с т у п а т ь  т а к ъ :  о б а  
м е т а л л а ,  д л я  о т д е л е ш я  о т ъ  д р у г и х ъ  т ^ л ъ ,  в ы д ^ л я г о т ъ  и з ъ  
р а с т в о р а  ч р е з ъ  к и п я ч е ш е  с ъ  у к с у с н о к и с л ы м ъ  н а т р 1 е м ъ , 
и  п о л у ч е н н ы й  о с а д о к ъ  в з в й ш и в а ю т ъ ;  в е с ъ  е г о  д а е т ъ  
с у м м у  о к и с л о в ъ  о б о и х ъ  м е т а л л о в ъ .  О с а д о к ъ  э т о т ъ  о б р а -  
щ а ю т ъ  з а т е м ъ  в ъ  с е р н о к и с л ы я  с о л и  (ч т о  п р о и з в о д и т с я  
п р и  с о д е р ж а н т  б о л ы и а г о  к о л и ч е с т в а  ж е л е з а ,  ч р е з ъ  с п л а в -  
л е ш е  с ъ  к и с л ы м ъ  с е р н о к и с л ы м ъ  к а л 1 е м ъ ) , р а с т в о р я ю т ъ  в ъ  
в о д е ,  р а с т в о р ъ  у р а в н и в а ю т ъ  п р и  к и п я ч е н ш  (ч т о б ы  в ы д е л и т ь  
с в о б о д н ы й  у г о л ь н ы й  а н г и д р и т ъ )  с о д о й  и  п о  о х л а ж д е н ш  п р и -  
б а в л я ю т ъ  с и н е р о д и с т а г о  к а л 1 я  д о  с л а б о  щ е л о ч н о й  р е а к 
щ и ; — п о л у ч а е т с я  б у р ы й  р а с т в о р ъ  ( о т ъ  с о д е р ж а ш я  к р а с н а 
г о  с и н и л ь н а г о  к а л и ) ,  к о т о р ы й  р а з б а в л я ю т ъ  9  и л и  1 0  о б ъ 
е м а м и  в о д ы  и  н а г р е в а ю т ъ  д о  к и п я ч е ш я .  П р и э т о м ъ  в е с ь  
и н д ш  о с а ж д а е т с я  в ъ  в и д е  г и д р а т а ;  е г о  с о б и р а ю т ъ  и  в з в е -  
ш и в а ю т ъ ;  р а з н о с т ь  в е с а  е г о  и  в е с а  с у м м ы  о к и с л о в ъ  д а 
е т ъ  к о л и ч е с т в о  ж е л е з а .
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ПЕРЕНОСНЫЙ ГАЗОВЫЙ АППАРАТЪ.

Г. г .  Д е ш е в о в а  и Н .  В а л ь б е р х а .

Д л я  к а ж д а г о ,  р а б о т а в ш а г о  в ъ  п р о в и н щ а л ь н о й  х и м и 
ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  и з в е с т н о ,  к а к о е  г р о м а д н о е  н е у д о б с т в о  
п р е д с т а в л я е т ъ  н е и м е ш е  т а м ъ  с в Ь т и л ь н а г о  г а з а .  В ъ  н а 
с т о я щ е е  в р е м я ,  у с т р а и в а я  л а б о р а т о р ш  д л я  К у в и н с к а г о ,



чугунно-плавильнаго завода графа Строгонова на УралЬ, 
намъ пришла мысль применить для получешя высокихъ 
температуръ известное свойство жидкихъ, летучихъ угле- 
водородовъ, на которое до сихъ поръ никто не обратилъ 
должнаго внимашя, а именно:

Известно, что струя воздуха, проходя черезъ слой 
жидкихъ, летучихъ углеводородовъ, насыщается парами 
ихъ и по выходе горитъ какъ обыкновенный светиль
ный газъ.

Мы оставили въ стороне вопросъ о годности такого 
газа какъ осветительнаго матер1ала, а произвели рядъ 
опытовъ съ целью применить этотъ газъ для получешя 
высокихъ температуръ.

Опыты наши увенчались полнымъ успехомъ: мы по
лучили пламя вполне окислительное, горящее безъ всякой 
копоти, съ температурою, которая ничемъ не уступала 
температуре пламени обыкновеннаго светильнаго газа, 
горящая въ горелке Бунзена, но даже превышала по
следнюю. 1

Употребляемый нами для опытовъ углеводородъ былъ 
бензинъ; приборъ же для получешя газа, описаше и чер- 
тежъ котораго следуетъ засимъ, такъ простъ и зани- 
маетъ такъ мало места, что можетъ быть каждымъ устро- 
енъ и употребляемъ везде.

Онъ. состоитъ изъ трехгорлой стклянки А ,  въ каж 
дое горло которой вставлена пробка со стекляною труб
кою; средняя трубка а опущена только немного ниже 
горла, друия же две трубки Ь и с ,  загнутыя подъ пря- 
мымъ угломъ, доходятъ почти до дна. Трубка посред
ствомъ каучуковой трубки съ меднымъ краномъ / ’, соеди
няется со стекляною трубкою d , доходящею до дна колбы 
В \ изъ той • же колбы идетъ стекляная газоотводная 
трубка е, соединяющаяся посредствомъ каучука съ го
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р ’Ьлкою Бунзена съ дутьемъ (которая употребляется для 
разложеш я силикатовъ и стекловашя).

Трубка с прибора А  соединяется каучуковою трубкою 
съ воздушнымъ краномъ горелки, средняя же трубка а 
соединяется съ каучуковымъ м'Ьхомъ, употребляющимся 
при работахъ съ паяльною трубкою.

Въ колбу В  вливаютъ до половины бензина и опуская 
или поднимая трубку d  более или менее насыщаютъ воз
духъ летучими парами.

Для дМ ств1я прибора вдуваютъ м'Ьхомъ воздухъ, ко
торый трубкою а входитъ въ трехгорлую стклянку, слу
жащую регуляторомъ и въ тоже время распределяющую 
воздухъ на две части: одна часть воздуха трубкою с съ
каучукомъ проводится во внутреннюю трубку горелки 
Бунзена, другая же часть воздуха, посредствомъ трубокъ 
Ь и d  проходитъ черезъ слой бензина въ колбе В  и, 
насыщаясь имъ, выходитъ черезъ трубку е въ горелку 
Бунзена; кранъ f  служитъ для регулироватя количества 
воздуха, проходящаго черезъ бензинъ.

При начале действ1я прибора запираютъ въ горелке 
Бунзена воздушный кранъ, а потому, пустивъ дутье и ре
гулируя краномъ / ,  получаютъ только светящ ее пламя; 
затем ъ, отворяя постепенно кранъ для тока воздуха, по
лучаютъ окислительное пламя.

Ж елая прекратить действ1е прибора, затворяютъ сна
чала газовый кранъ горелки Бунзена, а  затем ъ кранъ / ;  
излишекъ же воздуха изъ м еха и регулятора А  выходитъ 
черезъ оставленный отпертымъ воздушный кранъ горелки.

Температура, получаемаго такимъ образомъ пламени, 
такъ высока, что, употребляемыя для органическаго ана
лиза, тугоплавгая, стекляныя трубки легко и скоро об- 
работываются. Этотъ ж е самый приборъ моягетъ быть 
употребленъ и для обыкновенной горелки Бунзена безъ 
дутья, для чего каучуковую трубку, трубки с, или остав-
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ляютъ надетою на горелке съ дутьемъ, затворивъ воз
душный кранъ этой го])елки или надевъ на каучукъ на
жимной кранъ, трубку же г соединяютъ каучукомъ съ го
релкою Бунзена безъ дутья; приэтомъ стклянка А  дей- 
ствуетъ только какъ регуляторъ Tie разделяя воздуха на 
две части.

Величина и видъ получаемаго въ этомъ случае пла
мени совершенно одинаковы съ пламенемъ обыкновеннаго 
светильнаго газа, причемъ величина можетъ быть даже 
и увеличена по желанно; температура же, судя по рас- 
плавленш  медной проволоки, превышаетъ температуру 
светильнаго газа.

Такъ какъ получаемый въ нашемъ приборе газъ уже 
содержитъ въ себе воздухъ, то отверсыя для выхода газа 
въ горелкахъ Бунзена должны быть несколько увеличены 
и по той же причине наружный отверсыя для входа воз
духа должны быть отчасти уменьшены, что вполне дости
гается употреблешемъ съ вырезками кольца, новорачива- 
гпемъ которого о т в е р т я  эти и могутъ быть соразмерно 
уменьшены.

При зажиганш этой горелки, отверстая эти сначала 
закрываютъ совсймъ и, получивъ светящ ее пламя, ихъ 
постепенно открываютъ.

Въ техъ  местностяхъ где нетъ  светильнаго газа и 
где потому для спектральныхъ на'блюдешй до сихъ поръ 
употребляется водородъ, приборъ этотъ окажется вполне 
удовлетворяющимъ и этой цели.

Въ настоящее время мы заняты применешемъ этого 
прибора къ газовой лампе для элементарныхъ анализовъ 
и сделанные нами первоначальные опыты показали необ
ходимость изменешя горелокъ этой лампы, подобно вы
шеизложенному, и увеличиваше самаго прибора, также 

•устройство предохранительной медной сетки и употреб-
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л е т я , вместо каучуковаго мгЬха для дутья— аспиратора, 
газометра съ воздухомт. или вентилятора.

Безъ сомттЬшя аппаратъ наш ъ прим'Ьнимъ и къ дру- 
гимъ газовымъ приборамъ, употребляющимся въ настоя
щее время въ лабораторьяхъ, при самыхъ незначительныхъ 
измЗш етяхъ въ газовыхъ и воздушныхъ отверстгяхъ *).

По сд'Ьланнымъ нами предварительнымъ опытамъ ока
зывается, что 1 ф. бензина сгараетъ въ гор’Ьлк’Ь Бунзена 
въ продолжеше 10 часовъ. У дрогистовъ 1 пудъ бензина, 
употребляемаго нами для опытовъ, стоитъ 12 руб., следо
вательно въ 1 часъ сгораетъ въ горелке Бунзена бен
зина на 3 коп. сер.

М и х а и л ъ  Дешевоиъ.
Н и к о ла й  Вальберхъ.
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*) Въ 1.867 году Бунзенъ примйнилъ пламя своей горйлки къ производ
ству реакщи,. нолучаемыхъ въ пламени паяльной трубки. Реакщ и эти (F la- 
m m en -reac tio n en ), обладая высокой чувствительностью, немыслимымиконечно 
тамъ, гдЛт не имеется светильнаго газа. Предлагаемый нами приборъ и въ 
этомъ случай вполнй замйняетъ светильный газъ и дйлаетъ возможнымъ 
производить упомянутый реакцш.

\



.

.

'



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА,

КАВКАЗСКАЯ НЕФТЬ, КАКЪ БУДУЩ1Й ИСТОЧНИКЪ ЗНАЧИТЕЛЬ
НАЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО ДОХОДА.

Горнаго Инженера Ген. Роыановскаго.

Къ ряду крупныхъ явленш  промышленности и тор
говли естественными продуктами X IX  в!жа, безъ сомнйшя 
принадлеж ать добыча каменнаго угля и антрацита въ 
северной АмерикЪ и западной Европй, ж елезная промы
шленность Великобританш, производство золота въ Кали- 
форнш и въ Австралш и торговля нефтью и керосиномъ 
въ Соединенныхъ Ш татахъ сйверной Америки. Въ Poccin 
къ этимъ исключительнымъ явлешямъ относятся: торговля 
спиртомъ и производство золота въ Сибири, и, кром!) того, 
въ посл^дш е годы выдвигаются на первый планъ промы
шленности богатыя м!)сторождешя нбфти на К авказ!), со 
всйми признаками чрезвычайно важнаго экономическаго 
ихъ значенья для государства.

Северный и южный склоны кавказскаго хребта, имен
но его предгорья, состоятъ изъ пластовъ песчаниковъ и 
конгломератовъ, глинъ, рухляковъ и извеетняковъ, отно
сящихся преимущественно къ одному изъ новыхъ образо-
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ваши земли (къ мюценовой формацш). Въ этихъ пластах ъ7 
на многихъ мйстностяхъ, особенно же въ губернш Бакин
ской и въ Кубанской области, находится нефть или гор
ное масло.

Нефть есть продуктъ химического разложения исклю
чительно растительныхъ остатковъ, схороненныхъ въ пер
вобытный времена среди различныхъ слоевъ земли. Въ 
сФверной Америкй и въ Вологодской губернш раститель
ные остатки, послуживипе къ образованш нефти, заклю
чались въ древиихъ слояхъ земли, именно, въ почвахъ 
девонской и въ верхней силуршской. Н а Кавказй исход
ными пунктомъ нефти вероятно служатъ содержащее ка
менный уголь юрсше глинистые сланцы. Нефть изъ ниж- 
нихъ слоевъ выходитъ на поверхность по трещинами и 
является обыкновенно въ видй зеленоватобурой жидкости, 
рйже она бываетъ болйе свйтлыхъ оттйнковъ, доходя 
иногда до безцвйтной и прозрачней. Вмйстй съ нефтью 
всегда почти отделяется солоноватая вода и углеродистый 
газъ. Соль попадаетъ въ воду изъ слоевъ земли, а газъ 
есть также продуктъ разложешя растительныхъ веществъ. 
Выходи нефти на поверхность зависитъ преимущественно 
отъ дййств1я газа; дййств1е это иногда проявляется съ 
такою силою, что горное масло выбрасывается фонтаномъ 
въ теч ете  нйсколькихъ мйсяцевъ. Естественные источ
ники нефти вообще не ироизводятъ болынаго количества 
этого вещества; но въ прежшя времена и вероятно во времена 
до-исторйчесгая, существовали громадный и зщ ятя  нефти на 
поверхность. Эти случаи можно наблюдать также па Кавказй, 
гдй нерйдко являются значительным площади, занятыя нате
ками уже затвердйлой нефти. Чтобы получить большое ко
личество нефти, необходимо рыть колодцы и проводить 
буровыя скважины. Въ Бакинской губернш. нефть добы
вается исключительно въ обыкновенныхъ колодцахъ; но 
въ Кубанской области необходимо бурить скважины отъ
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30 до 50 саженъ глубины. Это обстоятельство доказыва
е т ^  что бакинсшя месторождения нефти богаче место
рождений кубанской области. Поэтому слйдуетъ ожидать, 
что въ первой местности глубокая разведки на нефть 
бурешемъ дадутъ еще лучпйе результаты, ч'Ьмъ въ Ку- 
банскомъ крае; хотя и здесь уже имеются положитель- 
ныя доказательства особеннаго изоби.ля нефти. Напр, 
две скважины, нроведенныя на берегу р ’Ьки Кудако, вы- 
брасываютъ фонтаномъ ежедневно minimum 2000 пудовъ 
чистой нефти; одинъ фонтанъ действуете съ марта м е
сяца, а другой Съ мая 1868 года. По одному этому при
меру уже можно судить о богатстве нефти на К авказе, 
потому что кудакинсме источники не следуете рассмат
ривать явлешемъ случайнымъ. По крайней м ер е  всгЬ ге- 
ологичесмя данныя .указываютъ нС только на возмож
ность открытая очень многихъ подобныхъ же источниковъ 
во всей области упомянутыхъ верхнихъ третичныхъ пла
стовъ обонхъ склоновъ К авказа , но и на то что, при бо
лее  значительныхъ глубинахъ буровыхъ скважинъ, эти 
источники должны оказаться вообще обильнее нефтью. Яи 
Пенсильванш нефть скопляется преимущественно въ пе~ 
счаныхъ слояхъ, которые располагаются тамъ на трехъ 
горизонтахъ, и нижш е песчаники бываютъ обыкновенно 
обильнее нефтью. Кудакинскья скважины достигли пер- 
выхъ песчаниковъ на глубине отъ 30 до 50 саженъ? 
между т’ймъ, подъ этими песчаниками должны находить
ся еще друпе, более мощные песчаные слои меловой 
почвы, которые леж атъ ближе къ исходными пунктами 
горнаго масла (т. е. къ вышеупомянутыми юрскими уг
листыми сланцами), а потому должны заключать более 
нефти.

Такч> какъ подземные запасы нефти на Кавказ!;, го
раздо естественнее принимать более или менее однооб
разно  распределенными, нежели считать ихъ месторож-
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дешями спорадическими!, то при розыскахъ на нефть не 
слйдуетъ особенно придерживаться натуральныхъ ея исто
чниковъ. Н а основашй геологическихъ соображешй, я по
лагаю, что ч4мъ обильнгье естественный источникъ нефтью, 
газомъ и особенно окружающею его смолою (киромъ), 
тем ъ онъ менте благонадеженъ, потому что таше исто
чники вовсе не означаютъ особаго изобшйя горнаго ма
сла подъ .землею, а доказываютъ только присутств1е боль- 
шихъ трещинъ, изъ которыхъ, съ годами, уже вышла 
значительная часть нефти. Действительно, какъ выходъ 
нефти на поверхность зависитъ отъ дг№ств1я скопивша- 
гося подъ землею газа, подобно тому какъ выбрасывается 
изъ откупореннаго сосуда всякая жидкость, насыщенная 
газомъ, то спрашивается, когда можно получить более 
этой жидкости: тогда ли, когда при. разведкахъ попадутъ 
на м^сто подобное давно раскупоренному сосуду, или 
тогда, когда буровая скважина пробьетъ закупоренное 
до этого времени вместилище нефти и газа? Полагаемъ, 
что вопросъ разреш ится каждымъ въ томъ смысле, что 
въ последнемъ случае выйдетъ на поверхность несравнен
но более жидкости, нежели въ первомъ, какъ изъ резер
вуара почти уже опустошеннаго самою природою. Этотъ? 
весьма вероятный доводъ легко можетъ уменьшить въ 
будущемъ зн ач ете  правительственной меры отчужде- 
ш я въ казну техъ  земель на Кавказе, где открыты 
более обильные естественные источники нефти.- Поло- 
жимъ, какъ это можетъ оказаться, напр, въ Кубанской 
области, что среди земель частнаго владельца будетъ рас- 
положенъ небольшой казенный участокъ съ нефтяными 
источниками. Если промышленникъ знаетъ, что вблизи это
го участка, несмотря на om cym cm eie наруж ныхъ пр и -  
знаковъ неф т и , можно добыть бурешемъ или колодцами 
богатые подземные ея источники, то безъ веякаго сомне- 
ш я онъ охотйее арендуетъ землю у частнаго лица, не
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жели у правительства, потому что частное лице никогда 
не будетъ сочувствовать развитш  нефтяной промышлен
ности на казенной земле, находящейся подъ бокомъ съ 
его землей, и, разумеется найдетъ возможность многими 
средствами сгйнить арендатора казны, отказывая ему напр, 
въ топливе, въ пастбищ ахъ и т. п. Для своего же арен
датора онъ доставить всевозможным удобства. Поэтому 
намъ кажется, что казенные нефтяные участки, по край
ней м ер е  въ Кубанской области, только въ весьма не 
многихъ случаяхъ принесутъ пользу казне. Оставивъ 
же эти участки попрежнемуза владельльми, правительство 
можетъ расчитывать, особенно при начале нефтянаго про
изводства, на большую добычу нефти, а следовательно и 
на излишнюю прибыль отъ акциза на нефть. Впрочемъ, 
упомянутым нами неудобства отчуждешя нефтяныхъ участ- 
ковъ относятся только къ  такимъ случаямъ, когда эти 
участки не обширны, окружены частными землями и не 
заключаютъ 'достаточнаго количества л еса  и прочихъ уго- 
дш. Но если справедливо, что при некоторыхъ источни
кахъ количество отчужденной земли не превышаетъ че
тырехъ десятинъ, то въ такомъ случае вообще не достиг- 
нется хорошая цель этого отчуждешя; потому, что участки 
такихъ малыхъ размйровъ слишкомъ недостаточны для 
добычи нефтщ даже изъ одного глубокаго колодца или 
буровой скважины, где  и етъ  подъ рукою иногда самыхъ 
необходимыхъ угодш, въ особенности же при возможном!, 
положеши казенныхъ участковъ среди земель частныхъ 
владельцевъ, которые казенному арендатору, по всей в е 
роятности, будутъ отказывать во всемъ. Промышленнику 
арендатору, желающему кроме добычи нефти устроить 
дистиллярный заводъ, необходимо иметь: лесъ , выгонъ, 
огородную землю, места: для бурешя, для дистиллярнаго 
завода, для поделки и склада посуды, для рабочихъ и 
собственныхъ помещ енш  и пр. Поэтому не следовало бы
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ограничивать количество арендуемой земли, а назначить 
только известную плату съ каждой десятины. Во всякомъ 
случай отводъ земли подъ нефтяное производство, по 
моему мнйшю, долженъ быть не менгье 1 0  десятинъ. 
Счнтаемъ нелишнимъ еще присовокупить, что если про 
мышленники нефти на К авказе будутъ стесняться тоили- 
вомъ и если у нихъ подъ бокомъ будутъ чуж1е лйса, то 
BCH'i^CTBie этого можетъ оказаться такое же обстоятель
ство, какъ и на Урале, гдй отъ частной золотопромыш
ленности страдаютъ лйса Оренбургскаго казачьяго войска.

Теперь обратимся къ количеству сырой нефти, на по- 
лучеше которой можно ежегодно разсчитывать на Кавказе. 
Въ Кубанской области находится до 50 нефтяныхъ бас- 
сейновъ, представляющихъ совокупность огромныхъ нате 
ковъ затверделой нефти (кира), естественныхъ и искус- 
ственныхъ нефтяныхъ ямъ и ключей, въ которыхъ про
сачивается жидкая нефть вмйстй съ газомъ и солонова
тою водою; такихъ небольшихъ ямъ и ключей съ нефтью, 
въ общей сложности, не менее 600, дающихъ въ сутки, 
примйрно, отъ 1-го до 20 ведеръ нефти. Во всей области 
проведены только три буровыя скважины, по распоряже- 
niio полковника Новосильцева, до 50 саженъ глубины, 
т. е. до перваго нефть-содержащаго песчанаго слоя; а 
слоевъ этихъ должно быть по крайней мйрй два, и ниж- 
нш слой вероятно окажется обильнее нефтью (см. вышепри
веденное доказательство). Изъ трехъ означенныхъ скважинъ, 
проведенныхъ около рйки Кудако (происходитъ отъ словъ 
К у д а — смола и ко— идти), дййствуютъ теперь только две, и 
каждая ежедневно выбрасываетъ фонтаномъ, какъ уже ска
зано выше, minimum 1000 пуд. нефти (не считая воды). 
Въ Кубанской области, при самыхъ поверхносгныхъ раз- 
вйдкахъ, можно легко отыскать до 100 местностей, где 
изъ буровыхъ скважинъ (глубиною отъ 50 до 100 са
женъ) нотечетъ нефть, по всей вероятности не менее
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означеннаго количества. Полагая, всл'Ьдеттае сего, при 
развитш нефтянаго дела въ Кубанской области, суще
ств оваше тамъ 100 буровыхъ скважинъ *), съ ежеднев- 
нымъ выдгЬ летем ъ нефти въ 1000 пуд. (что можетъ про
должаться до двухъ л'Ьтъ), получимъ наименьшее’36,000 ,000  
нуд. нефти въ годъ. Принявъ въ соображеше, что неф- 
тяныя месторождешя Кубанской области беднее мгЬсто- 
рожденш нефти восточной оконечности Кавказа, легко 
предвидеть огромную пользу отъ развитая нефтянаго про
изводства на всемъ К авказе, если только правительство 
поспеш итъ уничтожить ныне существующую моношшю 
въ этомъ важномъ деле  и учредитъ свободную добычу 
нефти на государственныхъ земляхъ. И такъ, если мы, 
безъ всякаго преувеличения, положимъ, что съ объявле- 
шемъ свободы нефтяной промышленности на К авказе 
очень легко можетъ учредиться тамъ до 200 производя- 
щихъ нефть буровыхъ скважинъ **), то годичная произ
водительность сырой нефти на всемъ К авказе достигнетъ 
цифры около 70 ,000 ,000  пуд. Разсчитавъ стоимость глубо- 
кихъ колодцевъ и особенно буровыхъ скважинъ, оказывается, 
что на получеше этого количества нефти потребно задол
ж ать капитала, maximum около 2 ,000 ,000  руб.; приэтомъ 
пудъ нефти обойдется не более 3 к.

С ерая кудакинская нефть продается въ настоящее 
время на м есте  не менее 40 коп. за пудъ, а на разстоя- 
нш  отъ 20 до 50 верстъ отъ р. Кудако ц ен а  за пудъ 
этого вещества доходитъ до 1 и 2 рублей.

П ри мысли, что правительство легко можетъ получать
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*) Въ Соединенныхъ Ш татахъ -Северной Америки, въ одной Пеноилъ- 
ваши находится до 8000 буровыхъ скважинъ, въ 80-тъ саженъ средней 
глубины. ,

**) Относя это число (200) какъ къ Кубанской области, такъ и къ Ба- 
. кииской губернш съ прочими нефть-содержащими простри,нствами К авказа.



значительный ежегодный доходъ отъ продажи кавказской 
нефти, что обусловливается естественнымъ богатством!, 
самыхъ нефтяныхъ м'Ьсторожденш, является вонросъ: ско
ро ли оно можетъ получать этотъ доходъ? Правительство 
можетъ ускорить пол у ч е т е  дохода отъ нефти двумя спо
собами: Первое,— съ окончашемъ сроковъ аренды нефтя
ныхъ источниковъ, уничтожить существующая монополш 
на добычу нефти. Второе,— озаботившись устройствомъ 
горнотехнической части нефтянаго дгЬла и учреждешемъ 
удобныхъ для сбыта нефти путей. Действительно въ по- 
сл'Ьднихъ случаяхъ, где доходъ казны прямо пропорщона- 
ленъ количеству добываемой и вывозимой съ Кавказа неф
ти, правительство еще не можетъ разсчитывать на скорую 
прибыль отъ продажи этого вещества, потому что на Кав 
каз'Ь въ настоящее время сравнительно мало развиты въ 
болыномъ вид'Ь способы отыскивашя нефти бурешемъ, для 
производства котораго не достаетъ св'йдущихъ практиче- 
скихъ мастеровъ. Кроме того, на К авказе н'йтъ хоро- 
шихъ путей сообщешя для удобной перевозки нефти во 
всякое время года отъ места, добычи до морскихъ при
станей. В се  эти посл'Ьдтя неудобства сообразно быст
рому ходу развитгя вообще промышленной и торговой дея
тельности въ Poccin, разумеется, современемъ устранят
ся; однако современемъ, и потому нефтяная промышлен
ность, при нынешнемъ положены! страны, не въ состоя- 
нш  въ скоромъ времени доставить казне болынихъ дохо 
довъ. Если даже предположить соединеше железными до
рогами Ростова съ Владикавказомъ, а Каспш скаго моря 
съ Чернымъ по направленш  между Поти и Баку, то и 
въ этомъ случае нефтяная промышленность не можетъ 
вполне развиться, даже при огромномъ богатстве сырой 
нефти. При существованш последняго пути еще можетъ 
выиграть торговля керосиномъ въ Бакинской губернш, 
если только этотъ продуктъ на пристаняхъ Чернаго мо
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ря, будетъ дешевле керосина заграничнаго. Но оба эти 
пути не принесутъ ни малейшей пользы для нефтяной 
промышленности въ Кубанской области, где следовало 
бы сколь возможно поспеш нее установить судоходство по 
р е к е  Кубани, соединивъ левый ея берегъ съ тремя или 
четырьмя главными нефтяными бассейнами небольшими 
шоссейными дорогами. При судоходстве на Кубани и ус
тройстве означенныхъ шоссе, общею длиною до 300 
верстъ, нефтяное производство быстро разовьется въ Ку- 
банскомъ крае; тогда бакинскую нефть, даже по ж елез
ной дороге, будетъ уже не выгодно доставлять къ пор- 
тамъ Чернаго моря и она останется достояшемъ исклю
чительно прикасшйскаго и приволжскаго пространствъ; 
тогда какъ  нефть кубанская можетъ отправляться загра
ницу и пойдетъ такж е въ наши южныя губернш.

Выше было упомянуто, что при задолженш капитала 
не более 'Vм- руб- легко получить па всемъ К авказе 
до '7° / м. пуд. сырой нефти въ годъ. Чтобы обработы- 
вать ежегодно это количество нефти на керосинъ, необ
ходимо устроить до 300 болынихъ дистиллярныхъ заводовъ 
на сумму не менее 15/м . рублей. Такой огромный капи- 
талъ врядъ-ли можетъ быть задолженъ, хотя по частямъ, 
въ корот кт  срокъ на одно только керосиновое производ
ство. Съ другой стороны, сумма 2 ,000 ,000  руб., при бу- 
дущ пхъ  удобныхъ путяхъ собщешя, при дешевизне добы
чи сырой нефти и огромной потребности ея для смазки, 
вместо древеснаго дегтя, во всей, по преимуществу без
лесной, южной Poccin,— очень легко можетъ составиться 
въ короткое время и осуществить ежегодную производи
тельность сырой нефти до 70 ,000 ,000  пудовъ. Поэтому 
намъ кажется, что на К авказе, въ первое время, исклю
чительно разовьется добыча сырой нефти, а  не керосино
вое производство, которое требуетъ болынихъ средствъ и 
ему можетъ предстоятъ конкуренщя съ заграничнымъ ке-
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росиномъ, которая пока еще настолько значительна, что 
можетъ останавливать выгодную производительность это
го вещества въ Poccin, или по, крайней мйрй, уменьшать 
цйны нашего керосина на заграничныхъ рынкахъ.

Изъ всего вышесказаннаго становится очевиднымъ, что 
для получешя возможно скораго и значительнаго дохода 
отъ кавказской нефти необходимо теперь же и преж де 
всего озаботиться устройствомъ хорошихг, пут ей сооб
щения отъ главт ьйш ихъ нефтяныхъ бассегтовъ до мор- 
скихъ прист аней  и до почтовыхъ и вообще главныхъ  
торговыхъ дорогъ; а также, прекративъ на будущее вре
мя выдачу всякаго рода привилегш на добычу сырой 
нефти, учредить эту промышленность свободною. Мы по- 
лагаемъ что если нефтяные источники на Кавказй будутъ 
лишены удобнаго сообщешя съ главными торговыми пу
тями, то эта важная отрасль промышленности еще не 
скоро разовьется.

Касаясь вопроса: слйдуетъ ли обложить пошлиною сы
рую нефть или только продукты ея перегонки, представ- 
ляемъ слйдуюшдя для этого данным: въ С й верной Амери- 
кй, когда дистиллящя нефти не была еще развита, то бра
ли пошлину только съ сырой нефти, а потомъ, съ огром- 
нымъ развиыемъ керосиноваго производства, перенесли 
эту пошлину на керосинъ, снявъ ее съ сырой нефти. 
Кромй того въ настоящее время сырая нефть входитъ въ 
употреблеше для смазки, вмйсто масла, сала и дегтя, 
для топлива и для освйгцешя съ примйсью воздуха (фо- 
тогенизащя воздуха). Недавно я получилъ письменное 
удостоверите изъ Петербургской конторы В . Раиса  и К°, 
что въ последнее время, въ весьма короткий срокъ, 
продано въ Poccin 661 бочка виргинскаго на т уральною  
смазочнаго масла (natural lubricatinc oil) по 6 руб. за пудъ, 
слйдователыю дороже керосина. Н а Кавказй вообще и 
особенно при будущихъ удобныхъ путяхъ сообщешя глав-
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нййш ая нефтяная промышленность будетъ состоять исклю
чительно въ получеши и продаже сырой нефти, а не въ 
дистиллярномъ ея производстве, какъ относительно слож,- 
номъ и дорогомъ. Сырую нефть при неболынихъ сред- 
ствахъ можно получать въ огромномъ количестве и съ 
выгодою постоянно сбывать для сельскаго населеш я по 
крайней м'Ьр’Ь во всей южной Poccin, где теперь потре
бляется очень много древеснаго дегтя. Изъ этого слйду- 
етъ, что въ первое время для правительства можетъ быть 
значительная прибыль главнййше отъ продажи сырой неф
ти. Относительно акцизной м'Ьры слйдуетъ заметить, что 
при нефтяномъ производстве нельзя применить тйхъ пра
вили, кои сущес/гвуютъ въ Poccin для крйпкихъ напит- 
ковъ относительно опредйлешя выкуреннаго спирта по 
объему чановъ, потому что различные сорта нефти даютъ 
не одинаковое количество освйтительныхъ продуктовъ; что 
количество этихъ продуктовъ зависитъ такж е отъ систе
мы дистиллярныхъ аппаратовъ и отъ желаш я фабриканта 
доводить дистиллящю до конца, или оставлять въ чанахъ 
густое масло, которое онъ можетъ продавать отдельно 
для топлива, на смазку, для извлечешя парафина и пр. 
Ограничить вей эти условгя однообразными правилами 
все равно, что стеснить промышленность.

Въ заключеше необходимо указать на то важное зна- 
чеше научныхъ пособш и нacтaвлeнiй горныхъ инжене- 
ровъ и геологовъ при нефтяной промышленности, отъ ко
торыхъ можетъ зависить о т к р ь т е  новыхъ прш ековъ неф
ти и самый успйхъ ея добычи. Не распространяясь объ 
этомъ дйлй, скажу только, что значеш е геологовъ по от- 
ношешю къ нефтяному вопросу настолько важно,/ что 
при посредствй ихъ легче расширить кругъ деятельности 
нефтянаго промысла, именно потому, что они могутъ ука
зать промышленникамъ на м ноия благонадежный для до
бычи нефти мйстности, кромй тйхъ, гдй теперь ттоявля-

*
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ется нефть на поверхности. Эти указаш я не должны 
ограничиваться только следами нефти, но состоять въ 
преслйдовати ант иклиническихъ  поднятш слоевъ' и осо
бенно въ отысканш, среди бассейновъ нефти, глубокихъ 
долинъ размыва, лежащихъ въ крестъ или вдоль антикли- 
ническихъ хребтовъ. Будучи въ состоянш определить по
добный мйстности, геологи должны бы составить подроб
ное наставлеше, выраженное по-возможности общепо
нятно и объясненное чертежами, для выбора пунктовъ 
благопр1ятныхъ открытпо нефти и показать эти пункты 
особыми знаками на подробной карте. Геологи должны 
также по-возможности лично указывать промышленни- 
камъ благонадежный местности и отвлекать ихъ отъ та
кихъ участковъ,, гдй находятся глубошя котловины, з а 
полненный наносами, не обращая вн и м атя  на то, что 
если на этихъ мйстностяхъ даже и оказываются есте
ственные сайды нефти. Въ такихъ пунктахъ нефть сосре
доточена болйе или менее на значительной глубине.

Если для развнпя нефтяной промышленности, между 
прочимъ очень важны совйты геологовъ, то не менее того 
необходима и потребность въ тйхъ спещальныхъ людяхъ, 
на обязанности которыхъ лежитъ указать наилучнпе ме- 
ханичесюе способы для откры ла нефти на различныхъ 
глубинахъ. Способы эти исключительно будутъ состоять 
въ буреши скважинъ, главнейш ей горной работе, помо- 
щ ш  которой извлекается нефть на поверхность. Въ Аме- 
риканскихъ петрольныхъ областяхъ находится очень много 
местностей, гдй продаются всевозможные буровые инстру
менты, различные насосы и локомобили. Въ Poccin нигде 
не существуетъ складовъ подобныхъ вещей. Поэтому было 
бы особенно полезно, еслибы управлегие горною часПю на 
Кавказй распорядилось такъ, чтобы имйть, напр, въ Е ка- 
рииодарй, Тифлисй и Баку, по одному экземпляру всйхъ 
принадлежностей для буровыхъ работъ на нефть и, кромй
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того проведетъ три или четыре образцовый буровыя сква
жины для о т к р ь т я  нефти, дабы этими работами нетолько 
указать на пользу извлечешя болыпаго количества нефти 
помощно буровыхъ скважинъ, но главнМ ше. образовать 
приэтомъ нисколько мастеровъ-буровщиковъ, которые бу
дутъ особенно полезны для края, куда такихъ буровщи- 
ковъ (по крайней мгЬрй для Керченскаго полуострова и 
въ Кубанскую область) теперь выписываюгъ изъ-за гра
ницы. Безъ надлежащихъ указаш й въ этомъ д'йлй нефтя
ная промышленность можетъ потерять въ томъ отношенш, 
что некоторые промышленники долгое время не унйрятся 
въ возмолшости получать наибольшее количество нефти 
только помощно глубокаго бурешя, напр, на 30, 50 и 
даже на 100 саж., но будутъ отыскивать ее короткими 
щупами, ямами, разрезами и шурфами, испортятъ напрас
но много земли и вс'е-таки этимъ способомъ никогда не до
стигнута т’Ьхъ третичныхъ и мйловыхъ песчаниковъ, кото
рые особенно изобилуютъ жидкою нефтью. Кром'й того, 
M H o rie  не реш атся проводить глубогая скважины, не зная, 
какъ приняться за д'Ьло. Поэтому-то особенно важно про
вести на первый разъ нисколько образцовыхъ буровыхъ 
скважинъ и чрезъ это такж е образовать нисколько че- 
лов'Ькъ буровыхъ мастеровъ.

Заканчивая этимъ свою записку о кавказской нефти, 
я надЪюсь представить въ непродолжительномъ времени 
подробное описаше геологическихъ условш Кубанской об
ласти и связь ихъ съ м'Ьсторождешями нефти.

/



ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Горный уставъ для итальянскаго королевства былъ 
изданъ въ 1861 году. Онъ представляетъ съ незначи
тельными измЁнешями для нГкоторыхъ местностей гор
ный уставъ бывшаго сардинскаго королевства, изданный 
20 ноября 1859 года, взамГнъ устава 1840 года, не на 
основанш особаго закона, разсмотрГннаго палатами,' но 
по Высочайшему повелгЬшю, такъ какъ король Викторъ 
Эммануилъ былъ облечешь въ это время, по случаю войны, 
неограниченною властью.

Итальянскш  горный уставъ представляетъ довольно 
близкую K o n iio , въ нГкоторыхъ даже случаяхъ подстроч
ный переводъ съ французскаго горнаго устава; есть впро
чемъ и некоторое различ1е, на которое мы въ своемъ м е
сте  укажемъ.

Французскщ горный законъ 1810 года, до последняго 
его изменешя, разделилъ собственность въ недрахъ земли 
на три отдельный категорш: рудны я  месторождешя, вла- 
деш е которыхъ отнято у владельца поверхности и мо
жетъ быть получено по особому отводу (concession); копи , 
которыми можетъ распоряжаться землевладе.лецъ съ усло- 
в1емъ непременной разработки, въ противномъ случае онъ 
долженъ былъ уступить ее другому владельцу завода, и 
карьеры , которые предоставлены въ полное пользоваше зе
млевладельца. Итальянскш  законъ еще ранее француз
скаго изменилъ это неправильное д е л е т е  и благоразумно 
оставилъ только два вида горной собственности: рудныя 
месторождешя и карьеры.

Горная промышленность въ Италш подчинена мини
стру публичныхъ работъ, для чего при немъ находится 
главный инспекторъ и горный советъ. Последнш  состав- 
леиъ изъ горныхъ инженеровъ, юристовъ и академиковъ 
(§§ 7 - 1 1 ) .
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Вся И таш я разделена на минералогичесше округа, чи
сло и границы которыхъ определяются королевскимъ де- 
кретомъ; въ каждомъ изъ округовъ имеется по окружному 
горному инженеру, на которыхъ, кроме обязанностей, 
возлагаемыхъ на нихъ министерствомъ по работамъ гео- 
логическимъ, статистическимъ и пр., спещ ально возло
ж ена горная полищя (§ 5).

Для этого они обязаны посещ ать внезапно и непре
менно хотя разъ въ годъ все рудники и карьеры своего 
округа, причемъ они разсматриваютъ систему разработки 
и даютъ советы горнопромышленникамъ, какъ относи
тельно сбережешя жизни и здоровья рабочихъ, предохра- 
неш я отъ хищнической разработки месторождешя, такъ  
и вообще для устройства рудника согласно съ правилами 
горнаго искусства.

Точно также посещ аю тъ они металлургичесше заводы, 
заведешя и обогатительныя устройства для обозреш я 
ихъ, въ интересахъ общественнаго здравая и безопасно
сти. Окружные инженеры производятъ следств1я по всемъ 
нарушеш ямъ горнаго устава; на обязанности ихъ лежитъ 
учетъ горныхъ податей и пр. Окружные инженеры и 
члены горнаго совета не могутъ лично заниматься гор
ною промышленностью.

Мы нарочно привели это извлечете изъ итальянскаго 
горнаго устава *), чтобы показать, что и в ъ  И талш ,'какъ  
и вовсехъ образоваиныхъ государствахъ, признаютъ пользу 
спещ альнаго надзора надъ горною промышленностью, и 
не толкуютъ объ его уст р а п ен ш , вследс/пйс чего, будто 
бы, должны посыпаться на горное дело каюя-то неведо- 
мыя блага.
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*) БолТе подробное извлечете сделано въ трудахъ податной комниссга, 
г, XIII. ч. IV.



Обращаемся собственно къ горному законодательству.
Рудныя месторождешя, къ которымъ, по итальянскому 

уставу, относятся (§ 13) месторождения золота, серебра, 
ж елеза, меди, свинца,, цинка и пр. металловъ, серы, колче- 
дановъ и купоросовъ, квасцовъ, смолы, нефти, графита и 
каменныхъ углей, составляютъ предметъ отвода (§ 15) и 
затТмъ приравниваются къ  обыкновенной собственности, 
за темн только исключешями, которыя будутъ обозначены 
во владенномъ акте. Продажа по участкамъ и разделъ 
отвода не могутъ быть однако сделаны безъ разреш еш я 
правительства (§ 68). Горнопромышленникъ можетъ иметь 
несколько отводовъ.

Отводъ составляетъ новую собственность, отдельную 
отъ владеш я поверхностью земли (§ 57) и подчиненъ ги
потечному уставу (§ 58). Промышленникъ всегда можетъ 
отказаться отъ отвода (§ 97), сде.лавъ о томъ офищаль- 
ное заявлеше (§ 96). Это заявлеше, после котораго должно 
прекратить работы (§ 98), сопровождается осмотромъ 
чрезъ горнаго инженера (§ 100). Оно пользуется такою 
же гласностью, какъ и заявка объ отводе (§ 101), и въ 
случае, если не встречается препятствш, исполняется по 
особому каждый разъ королевскому декрету (§ 104), при
чемъ соблюдаются интересы постороннихъ лицъ (§ 105). 
Если встречаю тся препятств!я, то ихъ разсматриваетъ 
министерство публичныхъ работъ (§ 102), которое не мо
жетъ однако безъ разреш еш я судебной власти освободить 
промышленника отъ его обязанностей по отводу (§ 103). 
Королевскш декретъ вносится въ реестръ гипотекъ, какъ 
и все акты, касаюнцеся недвижимой собственности, а из- 
влечешя изъ него печатаются въ офищальномъ журнале 
(§ 106). По исполненш этой формальности и истеченш срока, 
назначеннаго закономъ никатае долги на руднике более 
не признаются и онъ поступаетъ въ полное распоряжеше 
правительства (§ 107). Въ противномъ случае назначается
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публичная продажа отвода, причемъ вырученная сумма 
распределяется между кредиторами, правительствомъ, въ 
случае если оно представляетъ свои требовашя, и расхо
дами по экспропр1яцш (§ 109). Если никто не явится для 
покупки отвода, судебное место объявляетъ его собствен
ностью государства (§ 110). Горнопромышленникъ, оста
вляющей отводъ, обязанъ оставить все части, рудничнаго 
имущества, необходимый для сохранешя его отъ внезап- 
наго разрушешя, за что имеетъ право получить возна- 
граждеше или отъ покупщика или отъ правительства (§§ 
98, 99 и 110).

Несостоятельность горнопромышленника предусмотрена 
въ итальянскомъ горномъ уставе. Она имеетъ место, 
если онъ не платитъ открывателю месторождеш я возна- 
граждешя, определеннаго въ концессш  (§ 53) или если, 
после двухлетней остановки работъ, не возобновить ихъ 
въ срокъ, назначенный управлешемъ (§ 111 и 112). М и
нистерское реш еш е о несостоятельности горнопромышлен
ника должно быть опубликовано (§ 112) и можетъ быть 
обжаловано судебнымъ порядкомъ. Внесеш е въ реестръ 
гипотекъ и опубликоваше въ газетахъ исполняется въ 
случай несостоятельности точно такъ же, какъ и въ случае 
отказа (§ 114). По истеченш законнаго срока, отводъ
продается (§ 1 15); вырученныя деньги разделяются между 
кредиторами, если таковые есть у горнопромышленника, 
на тех ъ  же основашяхъ какъ и при добровольномъ его 
отказе отъ отвода. Точно также, въ случае отсутств1я 
покупателей, рудникъ делается собственностью правитель
ства, которое вознаграждаетъ горнопромышленника за 
оставленную имъ необходимую часть рудничнаго имуще
ства (§ 116). Если по прошествш двухъ лйтъ отводъ 
никому не будетъ ни проданъ ни уступленъ, то простран
ство земли, заключенное въ периметре отвода, освобож
дается отъ всехъ отношенш къ последнему (§ 117).



Для производства разв'Ьдокъ въ Италш  недостаточно, 
какъ во Францш, быть владЬльцемъ поверхности земли, 
или получить отъ него дозволеше, безъ всякаго затймъ 
вмеш ательства администрации, кроме общей горной поли- 
цш; въ Италш  нужно для этого иметь особое свидетель
ство отъ правительства (§ 20) которое выдаетъ его после 
довольно сложи ыхъ формальностей (§ 21). Воспрещеше со 
стороны землевладельца не имеетъ никакого значения 
(§ 20). Свидетельство выдается на два года и можетъ 
быть продолжено въ случае нужды еще на годъ (§ 24); 
оно уничтожается, если получив шш его не воспользуются имъ 
въ т еч е т е  трехъ месяцевъ, или на м есяцъ прекратитъ 
разведки безъ серьезныхъ основанш (§ 25). Свидетельство 
можетъ быть передаваемо на основашй одного уведом- 
леш я о томъ горнаго управлешя, но получивши! его отве- 
чаетъ однако за все последств1я (§ 28), въ случае если 
поиски причинятъ кому-либо вредъ; приэтомъ онъ при
равнивается къ владельцу отвода (§ 29).

Землевладелецъ имеетъ право на вознаграждеше, опре
деляемое предварительно администращей и окончательно 
судебнымъ местомъ (§§ 29 и 30). Весьма мнопя фор
мальности ограждаютъ - отъ поисковъ огороженным про
странства, сады и дворы (§ 31); это вызвано множествомъ 
судебныхъ процессовъ по этому предмету, возникшихъ по 
неясности закона во Францш. Особеннымъ покровитель- 
ствомъ пользуются также пути сообщешя, водопроводы и 
минеральным воды (§ 32). Поиски всехъ полезныхъ ми
нераловъ, не обозначенныхъ во владенномъ акте , не мо- 
гутъ быть производимы въ площади отвода безъ позволе
нья горнопромышленника, или за отказомъ его правитель- 
ствомъ (§ 33). Продажа минераловъ, добытыхъ при развед- 
кахъ, также не можетъ быть сделана безъ разреш еш я 
правительства (§ 34).

Министръ публичныхъ работъ объдвляетъ рудное ме-
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сторож дете открытымъ (§ 35), и только после этого оно 
можетъ сделаться предметомъ отвода, но до истечешя 
срока публикацш и выдачи самаго акта, предъявитель 
разведки можетъ получить право продолжать свои поиски 
(§ 36).

Въ Италш , какъ и во Францш и Пруссш, законъ весьма 
либераленъ относительно права заниматься горнопромыш
ленностью.

ЗемлевладФлецъ не получаетъ за свое право никакого 
вознаграждешя, но выше мы видели, что онъ удовлетво
ряется за причиненные ему убытки.

Дело другое— открыватель месторождеш я, если только 
онъ исполнилъ некоторым законным формальности (§ 38). 
Въ т е ч е те  шести м'Ьсяцевъ онъ можетъ предъявить свои 
права на получеше отвода; по истечеши же этого срока 
онъ теряетъ свое право преимущества. Въ случай, если 
открыватель не получаетъ отвода, онъ можетъ требовать 
вознаграждешя, определяема го въ концессш и уплачивае- 
маго получившимъ отводъ. К роме того онъ можетъ тре
бовать возмещен!я своихъ расходовъ и уплаты стоимости 
добытыхъ, но не проданныхъ минераловъ (§ 40, 52 и 53). 
Добровольный или недобровольный отказъ открывателя отъ 
отвода публикуется (§ 41).

Всякш, желающш получить отводъ, обращается съ 
просьбою и планомъ работъ къ правительству (§ 42); эта 
просьба публикуется въ теченш трехъ недель по воскресе- 
т я м ъ  въ газетахъ, на счетъ промышленника (§ 43). Все 

'  возражеш я принимаются и записываются въ теч е те  трид
цати дней съ последняго воскресеш я и въ извлечеши со
общаются промышленнику, который долженъ представить 
въ известный срокъ свои об ъ ясн етя  (§ 44). Разсмотре- 
nie заявки производится въ т е ч е т е  м4>сяца съ окон ч атя  
этого срока (§ 46). В о зр аж етя  принимаются однако до 
последней минуты (§ 47); т е  изъ нихъ, которыя касаются
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принципа собственности, восходятъ къ судебной власти 
(§ 48). Заявлеш я конкурентовъ причисляются къ возра- 
ж етям ъ .

Королевский декретъ окончательно утверждаетъ отводъ 
(§ 50, 51 и 54). После того дается три месяца для при
ступа къ исполненш  его условШ.

Периметръ концессш долженъ соответствовать пло
щади не бол^е 400 гектаровъ (§ 50), но несколько от- 
водовъ могутъ быть соединены въ одшЬхъ рукахъ.

Правительство можетъ получить отводъ не иначе, какъ 
подчиняясь всемъ формальностямъ выше означеннымъ 
(§ 56).

Рудники въ Италш, подобно Францш, обложены двой- 
яымъ налогомъ (§ 50). Прямымъ налог: мъ въ 50 сан- 
тимовъ съ гектара, причемъ минимумъ взноса должны 
быть 20 франковъ и пронорц'онсииним ъ  равнымъ одной 
двадцатой части чистаго дохода, исчисляемаго согласно 
французской и бельгийской системе (§ 61). Для этого гор- 
нопромышленникъ обязанъ вести книгу доходовъ и рас- 
ходовъ, согласно установленной форме (§ 64). Правитель
ство имеетъ право въ особенныхъ случаяхъ уменьшать 
или слагать проиорщональный налогъ.

Въ случае, если система разработки угрожаетъ со- 
седнимъ рудникамъ, горное управлете  можетъ требо
вать, чтобы подобные рудники были соединены въ одно 
управлете, и, въ случае несогласья горнопромышленни 
ковъ между собою, само распоряжается доходами и рас
ходами ихъ рудниковъ (§ 73 и 74). Отношешя соседнихъ 
работъ вообще весьма разработаны въ итальянскомъ уста
ве. Всякш убытокъ или случайное преимущество одного 
рудника, вследств1е работъ другаго, можетъ быть пред- 
метомъ особаго вознаграждешя (§ 75). Работы, которыя 
соседше промышленники должны производить сообща, 
точно также все  обозначены въ уставе (§§ 76 и 77).
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Отношеше между горнопромышленникомъ и землевла- 
д'Ьльдомъ то же, что и во французскомъ горномъ уставе, 
въ особенности, что касается прюбр’Ьтеш я, необходимаго 
для устройства, участка земли (§ 78 до 80). Вознаграж- 
деше въ этомъ случай убытковъ не включено въ уставъ, 
т. е. подведено подъ общее гражданское право. Всякая 
выработка, необходимая для осушешя и вентиляцш руд
ника, можетъ быть проведена и внй отвода, если дей
ствительно будетъ признана горнымъ управлешемъ не
обходимою (§ 83).

Со всякаго горнопромышленника, выработки котораго 
идутъ близъ домовъ и огороженныхъ пространствъ, тре
буется залогъ, на случай могущихъ произойти убытковъ; 
залогъ этотъ по истеченш надобности возвращается.

Горная полищя составляетъ предметъ многочислен- 
ныхъ узаконенш, указанныхъ выше. Горнопромышленникъ 
обязанъ иметь планъ своихъ работъ (§ 65). Случаи опас
ности обыкновенной и чрезвычайной и вмеш ательства ад- 
министрацш точно обозначены. Дйти не могутъ употреб
ляться въ рудникахъ ранее  десяти-летняго возраста. Въ 
случай несчаст1я въ руднике обязанности горнаго управ- 
леш я и горнопромышленника тй же, что и во француз
скомъ горномъ уставе.

Карьеры составляютъ вторую категорию эксплуатащ й 
минеральнцхъ месторождешя ита льяыскаго законодательства 
и заключаютъ въ себе вей минеральным вещества, не упо
мянутый въ первой категорш  (§ 13). Сюда же относятся 
торфъ и металлоносные пески и земли (§ 145). Карьеры 
оставлены въ полное распоряжеш е землевладельцевъ, но 
для разработки ихъ необходимо заявлеш е администращи 
(§ 130— 131).

Торфянники подчинены нйкоторымъ особымъ прави- 
ламъ, за исполнешемъ которыхъ слйдитъ интендантъ (су- 
префектъ провинцш), въ интересахъ безопасности и здо-
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рсшя рабочихъ (§ 133). Н а распоряжения интенданта можно 
приносить жалобы министру публичныхъ работъ. Отно- 
ш еш я между соседними разработками, въ особенности 
по отводу определяются применительно къ тем ъ же зако- 
намъ для рудниковъ (§ 134— 136).

Для подземныхъ карьеръ требуется представлеше пла
на при заявке; кроме того планъ ежегодно исполняемыхъ 
работъ представляется окружному инженеру (§ 137— 138). 
Относительно безопасности работъ, несчастныхъ случаевъ 
и пр. карьеры подчиняются общимъ правиламъ горной 
полицш.

Землевладельцы имеютъ право безъ особаго надзора 
добывать у себя необходимые для нихъ матер1алы и про
изводить разведки въ намывныхъ пластахъ (золото и пр.), 
§ 144 и 146.

К акъ наш ъ и французскш законъ, итальянскш гор
ный уставъ подчиняетъ надзору горнаго управленгя и гор
ные заводы, которые разделяются на два класса (§ 161).

Къ первому относятся все обогатительныя устройства, 
металлургичесшя заведешя, химичесгая фабрики, фарфо
ровые, фаянсовые заводы и пр. Они не могутъ быть откры
ваемы безъ разреш еш я губернатора провинцш (§ 147). 
Всякш, желаюгцш устроить подобный заводъ, представ
ляетъ просьбу и планъ (§ 148). Эта просьба вписывает
ся въ особый реестръ и публикуется въ два следующихъ 
затемъ воскресешя (§ 149). В се противоположный за- 
явлешя принимаются, въ теч е те  тридцати дней, и сооб
щаются просителю, который обязанъ въ известный срокъ 
представить свои возражешя (§ 150). При разреш ены  
устройства завода соблюдаются все общественные и ча
стные интересы. Разреш еш е публикуется; оно можетъ 
быть уничтожено, если въ теч ете  двухъ летъ  не будетъ 
приступлено къ постройке завода, или яге последшй бу
детъ находиться въ бездействш более трехъ летъ , при-



*
чемъ правительство можетъ однако сделать отсрочку (§ 156). 
Обо всемъ этомъ своевременно должно быть опубликовано. 
В се  изменеш я въ устройстве завода должны быть пред
ставляемы на утверж дете  правительства (§ 155).

Заведеш я второй кате гор in, къ которымъ относятся 
различныя временныя устройства для обработки минераль- 
ныхъ продуктовъ, разреш аю тся на основашй одного уве
домления общиннаго синдика и подчиняются общей по
лиции (§ 158— 160).

Н аказаш я за наруш еш е различиыхъ статей итальян- 
скаго горнаго устава состоятъ въ штрафахъ; они не 
выделены въ особую главу, но распределены по соответ
ственными статьями.

Отлшпемъ итальянскаго устава отъ французскаго и 
прусскаго и вообще новыхъ горныхъ законодательствъ 
служитъ огромное вл1яше, приданное въ немъ админи
стративному разбирательству. Судебному ведомству пре
доставлено наоборотъ только утверж дете  правъ горной 
собственности, все же важныя наруш еш я это права 
изъяты изъ его юрисдикции

Итальянскш  уставъ можетъ быть вкратце резюми- 
рованъ следующимъ образомъ. Онъ признаетъ разделеш е 
месторождешй на две категорщ , изъ которыхъ первыя 
составляютъ предметъ отвода, вторыя— простаго уведомле- 
ш я о разработке. Относительно первыхъ землевладелецъ 
не тгмеетъ никакихъ правъ, а первый открыватель поль
зуется важными преимуществами. Государство, на осно
вам и бывшаго регальнаго права, распоряжается отводами 
создавая новую  собственность, которая отличается отъ 
обыкновенной собственности только немногими условгями, 
зависящими отъ исключительныхъ чисто техническихъ 
особенностей горнаго дела. Производство разведокъ об
ставлено излишними формальностями. Горная собствен
ность платитъ спещальные налоги. Для месторождений
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второй категорш землевладйлецъ является и влад'Ьльцемх 
нФ»дръ земли. Металлургичесше заводы разделены на две 
категорш. Замечательно отсутитае въ принципе личныхъ 
взысканы, кроме штрафовъ, за н аруш ете горнаго устава, 
и широкая власть администрацш. Итальянскш уставъ былъ 
дополненъ многочисленными министерскими инструкщями, 
вследств1е постепеннаго его раснространешя на новопри- 
соединенныя области.

Сравнеше новаго итальянскаго закона съ прежнимъ 
уставомъ 1840 года, сделанное Ламе-Флери въ Annales 
des mines, t. XIV, не представляетъ для русскихъ читате
лей особаго интереса. Заметимъ только, что новый уставъ 
исключилъ изъ горнаго законодательства добычу поварен
ной соли изъ морской воды и приготовлеше селитры.

Вообще же въ-заключеше можно заметить, что италь
янское горное законодательство представляетъ весьма мно
го сходнаго съ французскимъ. Оно заимствовало нетолько 
це.тикомъ статьи изъ последняго, но и ввело въ уставъ и 
некоторым позднейнпя административным распоряжешя. 
Сравнительно съ французскимъ уставомъ 1810 года, италь
янское законодательство представляетъ много улучшенш, 
но сравнительно съ уже измененнымъ французскимъ 
уставомъ; или прусскимъ *), а въ особенности съ теор1ями, 
выработавшимися по этому предмету, оно могло бы быть 
значительно упрощено.

Такое протйвореч1е итальянскаго устава, несогласное 
вообще съ духомъ итальянскаго гражданскаго законода
тельства, по большей части либеральнаго, мы объясняемъ 
себе тем ъ, что его авторы были инженеры воспитанники 
парижской горной школы, имевнпе несправедливое при- 
crpacTie къ устарелымъ французскимъ порядкамъ.

*) Горный журнала, № 4.
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Сравнительно съ прусскимъ горнымъ уставомъ, луч- 
шимъ въ своемъ родй, итальянскш уставъ отличается из
лишнею строгостью регламентации металлургическихъ за
ведений и карьеръ, неясностью закона о совмйстномъ вла- 
дйнш  различными рудами въ одномъ и томъ же отводй, 
а  такж е малою защитою правъ владельца поверхности 
земли. Мы говорили уже выше о незначительной роли, 
предоставленной въ немъ судебному ведомству сравни
тельно съ вл1яшемъ горнаго управлешя.

Во всякомъ случай итальянскш  уставъ не можетъ 
быть и сравниваемъ со старымъ горнымъ уставомъ рус- 
сюшъ; сравнеш е же его съ проэктомъ, выработаннымъ 
податною коммисшей, мы отлагаемъ до обещанной въ про
шедшей книжкй статьи.

К. Скальковскт .

Горн.  Ж урн .  Кн. V. 1 8 6 9 . 9





СМЕСЬ.

Желваки фосфорита изъ Подольской губернш. — Въ
геогностическихъ коллекщ яхъ Горнаго Института и Ми- 
нералогическаго Общества находятся шаровые сростки чер- 
новатосйраго цвета  изъ Подольской губернш; въ йнсти - 
тутъ они были доставлены г. Блёде, а въ Общество про- 
фессоромъ Роговичемъ. О составе этихъ сростковъ мы до 
еихъ поръ знали очень мало; теперь же они обратили на 
себя внимаше австрш скихъ ученыхъ, которымъ мы и обя
заны ихъ изсл'йдовашями.

Эти желваки впервые сделались известными черезъ 
инженера Баумера, который путешествовалъ въ Подолш 
и Молдавш въ 1810 и 1811 годахъ. Въ S c h r ifte n  der  
ru ss . ka is . G ese llscha ft f u r  die gesam m te M inera log ie . 
1 8 4 2 . I  B d . 2  A b th . p .  1 6 4 .  Баумеръ говоритъ: «М е
стами попадаются особенные шары буроваточернаго цвета, 
состояшде изъ глинистаго известняка, величиною въ пу
шечным ядра 8 — 12фунтоваго веса. С мож ете ихъ концен
трически лучистое; шары лучистаго сернаго колчедана тутъ 
леж атъкое-где въ опоке. >> Подробнее описываетъ ихъ нахож- 
деше г. Эйхвальдъ въ N a tu rh is to r isch e  S k iz ze  von L i th a -  
ven , V o lhyn ien  u n d  P odolien . 1 8 3 0 . p .  2 8 .  «Верстахъ 
въ 18 на северъ отъ Могилева, говоритъ онъ, замечаютъ 
прекрасный залежъ м ела у Лядавы, въ береге Д нестра. 
Внизу одинъ на другомъ следуютъ тутъ граувакка, гли
нистый сланецъ, рухляковый сланецъ и известнякъ и на



посл’Ьднемъ наконецъ весьма листоватый глинистый сла
нецъ въ два фута толщиною съ кристаллами гипса и твер
дый мергельный конгломератъ мощностью въ нисколько 
саженъ. С лож ете конгломерата довольно плотное; онъ не 
распадается поэтому въ вод'Ь, а  выд-йляетъ лишь пузырки; 
съ кислотами онъ не кипитъ, но втягиваетъ ихъ какъ 
глина; въ немъ разс^яны м ел тя  кремнистыя зерна чер- 
новатаго, бурокраснаго и зеленоватаго цв^та, подобный 
зернамъ фистацита; кроме того въ немъ находятся еще 
чистыя выд'Ьлешя сланцеватой глины и между ними часто 
жилковатый гипсъ или многочисленные гипсовые кристаллы 
тонкими слоями въ друзовыхъ пространствахъ. По всей 
массе породы разсЬяно множество кремнистыхъ желва- 
ковъ, большею частно мелкихъ, редко величиною съ бобъ, 
цвета  бурокраснаго или черноватаго; вм есте съ ними на
ходятся еще большей величины весьма плотные, снаружи 
гладюе мергельные шары, достигаюпце въ д1аметре обык
новенно двухъ дюймовъ, а иногда и величины детской 
головы. Ш ары эти большею частш  совершенно круглы, 
р’йже они сплюснуты; они довольно тяжелы, такъ что ихъ 
можно принять за металличесше. Внутри слож ете этихъ 
шаровъ листоватолучистое, но столь плотное, что листо
ватость обнаруживается лишь въ средине где каждый 
ш аръ является полымъ. Ц в’йтъ плоскости излома черно
ватосерый, въ черте же. онъ белый и немного блестяшдй, 
къ краямъ тонко белополосчатый; полоски обозначаютъ 
тутъ рубежи отдЪльныхъ листовъ. По направлешю къ 
средине шара, полоски эти отстоятъ одна отъ другой все 
более и более и между ними, равно какъ н въ самой се
рединной полости, находится ржавобурая или же бурочер
ная ж елезная , смйтана, землистымъ налетомъ покрываю
щ ая поверхность листовъ; она мараетъ и съ кислотами 
показываетъ все признаки окиси, железа; иногда цв^тъ 
ея синеваточерный и наружный видъ ея почковатый, такъ 
что она походитъ тогда на черный желгЬзнякъ. Н а этомъ- 
то глинистомъ конгломерате залегаетъ уже толстый пластъ 
мела». Изъ этого онисашя г. Эйхвальда нельзя однакоже 
распознать, въ какой именно формацш встречаю тся эти 
шары, въ переходной или же въ меловой. БлВде нахож- 
деше ихъ прямо относитъ къ меловой формацш. Онъ го-
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воритъ *): «изъ постороннихъ ископаемыхъ въ этой фор
мацш  особенный интересъ возбуждаетъ лишъ одно про
блематическое минеральное вещество, встречающееся въ 
правильныхъ шарахъ, величиною отъ ружейной пули до 
человеческой головы, и въ некоторыхъ мйстностяхъ по
падающееся довольно часто въ глинистомъ и граувакко- 
вомъ сланцахъ.» Анджювсшй шары эти приводитъ изъ 
силуршскихъ сланцевъ Студеницы и другихъ м^стъ По- 
долш (Bulletin soc. nat. Moscou. 1852. XXV. 206).

Во время перваго съезда естествоиспытателей въ Ki- 
евгЬ, профессоръ Борисякъ сд^лалъ сообщеше объ этихъ 
ш арахъ **), которые были доставлены г. Иржикевичемъ 
изъ Мийковцевъ и Хребтювицъ; причемъ указалъ, что 
они вообще не редки въ силуршскихъ глинистыхъ слан
цахъ р. Ушицы, а по Днестру между Каменцемъ-Подоль- 
скимъ и Лмполемъ, и что внутри ихъ иногда встречается 
свинцовый блескъ, известковый шпатъ и серны й колчеданъ. 
Анализъ, сделанный г. Пилипенко, показалъ, что въ со
ставь шаровъ этихъ входитъ углекислая известь, углекис
лая магнез1я, двусернистое железо, сернистый свинецъ, 
сернистый кадмий, мышьякъ, медь.

Г. Малевскш, въ своей диссертацш «о силуршской 
формацш днестровскаго бассейна, К1евъ 1866», не уде- 
ляетъ особеннаго вн и м атя  разсматриваемымъ нами жел- 
вакамъ, хотя и упоминаетъ о нахожденш чечевицеобраз- 
ныхъ сростковъ известняка въ силуршскомъ сланце Сту
деницы, Рудковецъ и Лядовы.

При моемъ путешествш въ 1865 году по Подолш, я 
также шары эти находилъ въ силуршскихъ сланцахъ Ля
довы на Д нестре. ***)

Вотъ все, что мы до сихъ поръ знали о Подольскихъ 
каменныхъ шарахъ. Бледе и Анджшвскш первые поло
жительно определили принадлежность ихъ силуршской 
формацш. Что же касается химическаго состава шаровъ, 
то онъ не былъ выясненъ положительно; въ Горномъ Ин-

*) Beitrage zur Geologie des siidlichen Russlands. (Leonhard. Jahrb . 
f. M ineralogie. 1841 p. 516.

**) ШевскЬя универеит. изв’Ьспя. 1862.
***) Юбилейный Сборникъ Минералогич. Общ. 1867, стр. 615.



статуте шары эти впрочемъ сохраняются со временъ 
Бледе подъ н азватем ъ  ж елваков в фосфорнокислой и з
вести.

Въ нын'Ьшнемъ году вопросъ объ этихъ шарахъ былъ 
поднять г. Альтомъ, изв’Ьстнымъ юристомъ и профессо- 
ромъ палеонтологш въ К ракове, которому шары эти были 
доставлены докторомъ Кремеромъ, долго жившимъ въ К а- 
менце. Въ заседанш  5 января 1869 г. в'Ънскаго геоло- 
гическаго института, Альтъ о подольскихъ шарахъ сд’Ь- 
лалъ сообхцен1е и привелъ результаты химическаго ихъ 
разложен1я. За  эти результаты нельзя не поблагодарить 
г. Альта, но съ другохх стороны нельзя не пожалеть, что 
онъ вопреки свидетельству Бледе, изеледоваш я котораго 
ему были известны, утверждаетъ, что шары эти происхо- 
дятъ не изъ силуршской, а изъ меловой почвы. Къ та
кому мнешю онъ склонился потому, что желваки фосфо
рита находятся въ этой системе у насъ въ Курской и 
др. губерш яхъ, во Францш и Бельгш, равно и потому, 
что ядра окаменелостей: изъ песковъ меловой почвы, при- 
граничивающихъ къ намъ частей Галицш, также состо
ять изъ фосфорита.

Статью свою о подольскихъ ш арахъ г. Альтъ напе- 
чаталъ въ Ja h ro u ch  der Jcais. Gcologischen B eichsans-  
tcdl. 1 8 6 8 . X I X .  B d . p .  69 . Листочки шаровъ, говоритъ 
г. Альтъ, или прямо прикасаются другъ къ другу или 
же разделены промежутками, которые бываютъ или полы 
или же наполнены белымъ землистымъ веществомъ, из- 
вестковымъ шпатомъ или же наконецъ буроваточернымъ 
пороиихомъ. Особенно красиво crpoenie это является въ 
тонко ошлифованныхъ листочкахъ, которые кажутся жел
тобурыми, почти сплошь состоящими изъ перекрещиваю
щихся волоконъ и напоминаютъ собою некоторыя водо
росли; черныя или буроватокрасныя неправильный малень- 
т я  пятна лежатъ въ нихъ местами. Что строеше это не 
кристаллическое, то это доказывается темъ, что т а т е  
листочки, за исклю четемъ наполняющаго трещинки извест- 
коваго шпата, въ поляризованномъ светё  при вращеши 
аппарата Николя не показываютъ цвйтовъ, а  только пе
ремежаемость света и темноты. Х имичестй составь ша
ровъ каж ется не всегда одинаковъ, о чемъ должно^ за-
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ключить какъ по различному выполиенш трещинъ, такъ 
и по тому обстоятельству, что некоторые изъ шаровъ весьма 
богаты сернымъ колчеданомъ, а друпе его вовсе не со
держать. Во внутренней полости одного шара были кри
ста лличестя скоп летя  свинцоваго блеска. Анализъ, про
изведенный докторомъ Гоффомъ, въ ш арахъ этихъ по- 
казалъ:

Влаж ности . . . .
Кремневой кислоты . . . . 14,18
Извести.........................
Ф т о р а .........................
Глинозема . . . .
Фосфорной кислоты . . . . 23,50
ЖелФза..........................
Кобальта . . . . . . . 4,60
М арганца . . . . . . . 1,40
Серной кислоты . . . . . 2,10
М агнезш . . . . . . . 3,52
К а л и .........................
П о т е р и ......................... . . . 0,82

100,оо
Черновато-бурый порошокъ, встречающихся иногда въ 

трещинахъ, главнейш е состоитъ изъ перекиси марганца, съ 
малымъ количествомъ ж елеза, магнезш, извести и барита. 
Альтъ полагаетъ, что подольете шары, подобно кембридж- 
скимъ, фосфорную кислоту могли получить черезъ посред
ство водорослей, зола которыхъ содержитъ иногда до 2 %  
этой кислоты.

Потомъ въ В е н е  былъ сделанъ второй анализъ по
дольскихъ шаровъ, именно г. Глазелемъ *). Ш аръ имелъ 
лучистое слож ете и промежутки были местами наполне
ны известковымъ шпатомъ; къ  средине ш ара масса стано
вилась красно-бурою и сильно кипела съ кислотою; удель
ный в е сь  ея 2,984. Во 100 частяхъ найдено:

Нерастворимаго остатка (глины) . . 3,73
В о д ы .......................................................................2,зз

*) Verhandlungen der kais. Geolog. Reichsanst. 1869. № 3 , стр. 52.
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Окиси и закиси ж елеза
Глинозема........................
И з в е с т и .........................
М а г н е з ш .........................
К а л и ...............................
Н а т р а ...............................
Фосфорной кислоты .
Х л о р а ...............................
Ф то р а ...............................
Угольной кислоты .

4 ,8 4
2,12

46,00
1,94
1,50
0 ,45

34,37

2,81
100,оо

Ходъ анализа былъ слГдующш: известь осаждена изъ 
алкогольнаго раствора сГрной кислотой; въ фильтрат!; 
фосфорная кислота отъ глинозема, окиси желФза и ма
гнезш отделена молибденовокислымъ амм1акомъ и взвеш ена 
въ видГ фосфорнокислой магнезш; опредГлеше прочихъ 
тГлъ сдГлано обыкновенными способомъ.

Анализъ этотъ согласуется съ анализомъ минерала, 
названнаго стафф елитомъ , съ тГмъ лишь отлич1емъ, что 
стаффелитъ содержитъ слГды юда. Въ сравненш съ кур
скими самородомъ, подольсше шары фосфорной кислоты 
содержать болГе— жаль только, что они не образуютъ 
болынихъ залежей. Н . Б .

Боровичск1е угли. Въ B u lle tin  de la societe des na  
tw a tis te s  de M oscou 1 8 6 8 . № 2 . г. В. Миденддорфъ co- 
общаетъ о залеганш каменнаго угля въ Боровичскомъ 
уГзд'Ь, Новгородской губернш. Изъ статьи его мы заим
ствуешь слГдуюице факты.

Обнажешя описанныя гг. Гельмерсеномъ и Мурчисо- 
комъ съ р. Прикшы у Шереховичей, теперь совсГмъ за
несены глиной. У деревни Пустошки, въ 2 верстахъ сЬ- 
вернГе Городни, г. Миддендорфъ встретили н и ж т й  гор
ный известняки, а у деревни Комаровой по берегами 
рГчки Остроховни ему крестьяне показали мГсторож дете 
у г л я ;  пластъ угля имГетъ тутъ до 0 ,6 5  метра толщины



и залегаетъ подъ черной глиной, покрытой наносомъ, на 
глубине 0,8 м. Пластъ представляетъ лишь одну уголь
ную мелочь. Вода помешала г. Миддендорфу сделать бо
лее  глубокую раскопку. Съ рРчкп Овсянки ему крестьяне 
также доставили уголь и серный 'колчеданъ. Колчеданъ 
собираютъ здесь по берегамъ, Меты и продаютъ на фаб
рику г. Кованько, лежащую у Боровичъ и приготовляю
щую серную кислоту; за пудъ колчедана платятъ по 5 
коп’Ьекъ; одинъ челов^къ можетъ его собрать 5 пудовъ 
н более въ день. Въ деревне Большой Бобровикъ, въ 2 
верстахъ выше Боровичей по р е к е , авторъ встретили 
обнажеше известняка богатаго окаменелостями; кроме 
Production S em ire ticu la tu s  и P r. g igan teus , тутъ приме
чательно было ядро OrtJioceras поперечникомъ въ 0,24 м. 
S a g m in a ria  calcicola— последняя до сихъ поръ известна 
была только изъ московскаго верхняго горнаго известняка . 
К акъ самыя крайш я местонахождеш я угля въ окрест- 
ностяхъ Боровичей, авторъ приводитъ: урочище Добры- 
ню въ 7 верстахъ отъ города на правомъ береге Моты 
и въ левомъ береге въ одной версте выше у севернаго 
конца деревни 1оглы. Въ первой изъ этихъ местностей 
уголь залегаетъ въ черной глине подъ известнякомъ съ 
P . g iganteus. Авторъ поднимался вдоль Меты до села 
Ровенскаго (въ 12 верстахъ отъ Боровича), где у север
наго конца селешя, подле моста черезъ ручей онъ со • 
бралъ хоронпя окаменелости: A llo r ism a  reg u la ris , P h il-  
lip sia  m ucronata  и др. Г. Миддендорфъ полагаетъ, что 
вся площадь отъ Прыкшы при Ш ереховичахъ до дерев
ни Тоглы содержитъ съ себе уголь; выходитъ же онъ 
наружу: по Прыкнге у Ш ереховичъ, по Остроховне у 
Комаровой, по М ете у Жданы, во многихъ местахъ у 
Боровичъ, у Болыпаго Бобровика, въ Добрыняхъ и про- 
тивъ зарубы у 1оглы; кроме того уголь известенъ при 
впадети  Крупы въ Мету. Надъ нижнимъ горнымъ йзве- 
стнякомъ уголь встреченъ не былъ; онъ является или 
подъ наносомъ или же подъ нижнимъ горнымъ извест
някомъ.
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Нисколько словъ о буромъ угле Вогословскаго ок
руга. —Бурый уголь въ Богословскомъ округе изв'йстенъ 
уже давно. Густавъ Розе *) упоминаетъ о пласте бураго 
угля по р ’йчк'й Мостовой. Въ настоящее время извйстенъ 
онъ во многихъ золотоносныхъ розсыпяхъ, напр, на Вол
чанке, К аменке и др., являясь отдельными кусками въ 
пескахъ и торфахъ. При ежегодныхъ разведкахъ на зо
лото встречаю тъ зд^сь очень часто отдельные куски его. 
Пластовъ же до сихъ поръ не было встречено, за исклю- 
чешемъ упомянутаго выше по Мостовой (и то сомнитель
но). Въ 1868 году разведкою на золото въ 11 верстахъ 
отъ Вогословскаго завода по дороге въ Кушвинскш за- 
водъ, въ 4 верстахъ отъ дороги въ одномъ изъ шурфовъ 
встречено два пласта бураго угля. Порядокъ пластоватя 
породъ въ шурфе былъ такой: торфъ— 1 ар., глина крас
ная 3 ар., глина зеленоватосерая— 3 %  ар., бурый уголь 
— 1%  ар., глинистый сланецъ съ тонкими прослойками 
бураго угля съ отпечатками стволовъ деревъ — 1 у 2 ар., 
глина; липкая мягкая— 1V4 ар. Бурый уголь пробитъ только 
на 3/4 аршина и затемъ углубка шурфа прекращена, по не
благонадежности къ открытию золота. Хотя бы пробили 
второй пластъ угля, чтобъ узнать его толщину.

Бурый уголь этотъ цвета чернаго, плотенъ, глянце- 
витъ, при сгоранш отделяетъ газы съ чрезвычайно не- 
пр1ятнымъ запахомъ. По разложенш въ Екатеринбургской 
Лабораторш составъ его оказался следующимъ:

Серы заключалъ въ себе 0,51. Теплородная способ
ность 4042,5 единицъ.

Конечно надобности большой въ Богословскомъ окру
ге  въ минеральномъ топливе не имеется, по обилно лФ- 
совъ, но все-таки интересно было бы знать, какъ далеко 
тянутся эти пласты, а по одному шурфу объ этомъ су
дить невозможно. Н . Версиловъ.

*) Reise nach dem Ural. Seite 422 въ выноск4>, 1 Band.

Влажности . . . 1 9 , 3 6
Летучихъ веществъ 36,57 
Угля . . . .
Пепла . . . . Кокса— 44,07

100,оо
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Письмо къ г. Директору Горнаго Департамента Про- 
фес. Гепперта въ Бреславе.

Ваше Превосходительство!

Касательно окаменелостей съ Каратау, присланныхъ 
ко мне для изследоваш я чрезъ г. Ш табсъ-Капитана Ни- 
кольскаго, имею честь уведомить, что по нимъ можно 
заключить о присутствш формацш чернаго рухляка (Lias), 
о чемъ я сообщилъ также Генералу Гельмерсену. Въ этой 
формацш какъ въ Германш и Венгрш, такъ и въ Индш 
и по последнимъ с в ё д е т я м ъ  даже въ северномъ К итае 
встречаютъ богатыя месторождешя каменнаго угля, такъ 
что по этимъ окаменелостямъ и К ара-Тау даетъ хороийя 
надежды. Особенно интересуетъ меня, что та же формащя 
встречается на южной оконечности Каспш скаго моря, въ 
чемъ я убедился уже несколько летъ тому назадъ по 
образцамъ собраннымъ г. Ханыковымъ, а также и на 
К авказе, какъ Ваше Превосходительство изволите усмо
треть изъ прилагаемой статьи моей, которую прошу при
нять благосклонно.

Журналъ испыташя снарядовъ изъ быстроохлажден- 
наго чугуна, приготовленныхъ на Пермскомъ Чугунно- 
пушечномъ заводе. 13 марта 1869 г. произведена проба 
8 дюймовыхъ снарядовъ, нриготовляемыхъ на Пермскомъ 
чугуннопушечномъ заводе изъ быстроохлаждаемаго чугуна, 
стрельбою изъ 8 д. чугунной пушки, скрепленной сталь
ными кольцами, въ щитъ, стоявшш въ 50 саж еряхъ отъ 
оруд1я и приготовленный изъ двухъ рядовъ горизонталь- 
ныхъ березовыхъ брусьевъ по 7 д. толщиною каждый, 
одного ряда вертикальныхъ сосновыхъ брусьевъ толщи
ною 12 дюймовъ и еще одного ряда горизонтальныхъ 
брусьевъ сосновыхъ толщиною 7 д. съ надлежащими упо
рами, на который надета была 6 дюймовая броня камскаго 
завода, забракованная за неполную сварку пластовъ ея.



Для пробы взято три снаряда.
Снарядъ № 1, употребленный при первомъ вы стреле, 

былъ изъ числа такихъ, которые легко давались на от
делку на токарномъ станке, следовательно онъ принад
лежал ъ къ числу наиболее мягкихъ. Облитый свинцомъ 
онъ весилъ 192 фунта.

Снарядъ № 2 былъ напротивъ выбранъ изъ числа 
техъ , прибыль которыхъ нельзя было отрезать по твер
дости чугуна и дно которыхъ поэтому отжигается. Со 
свинцовой обливкой онъ весилъ 191 фунтъ.

Снарядъ № 3 взятъ изъ брака. Онъ имелъ поперечную 
трещину подъ головною частью, длиною около 4 дюйм, и 
до 0,02 д. толщиною, в есъ  его былъ равенъ 188  фунтамъ.

1-й  выст рплъ.

Снарядъ № 1 попалъ въ средину плиты. Онъ про- 
билъ ее насквозь, сделавъ въ ней круглое отверст1е д1а- 
метромъ въ 77/8 д. Онъ пробилъ насквозь и деревянный 
срубъ, но заселъ въ немъ. Чрезъ пробоину видно было 
дно снаряда съ сохранившеюся въ немъ железною проб
кою, а съ задней стороны сруба видна его головная часть 
съ носкомъ нисколько не притупленнымъ. Плита ника- 
кихъ поврежденш кроме пробоины отъ этого выстрела 
не получила; но три заднихъ сосновыхъ бруса, сруба дали 
поперечныя трещины и кроме того болтъ III, прикреп- 
лявшш плиту къ срубу, разорвало и выбросило назадъ 
на 33/4 аршина.

2-й  выстргьлъ.
I

Снарядъ попалъ въ правую сторону плиты на раз- 
стоянш 18 дюйм, отъ верхней кромки и 48 д. отъ пра
вой. Онъ пробилъ какъ плиту, такъ и срубъ и найденъ 
въ снегу въ двухъ саженяхъ сзади сруба. Снарядъ ока
зался цёлымъ и только края дна его были обломаны.

Плита кроме круглой пробоины получила еще сле
дующая повреждешя: отъ верхней кромки ея противъ цен
тра пробоины образовалась вертикальная трещина длиною 
7 дюйм, и глубиною 4 дюйм.; на обеихъ продольныхъ 
кромкахъ ея сделалось заметно разслоеше; по верхней 
кромке шла одна щель длин, въ 7 V2 Футовъ и съ паи-
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большею шириною въ 3/4 дюйма, а  по нижней кромке 
образовалось нисколько трещишь общею длиною въ 4 */2 
фута и съ наибольшею шириною въ 3/8 дюйма.

Болты за №№ IV  и IX  порвало. По вертикальной 
плоскости проходящей чрезъ центръ пробоины всЬ задше 
горизонтальные брусья сруба, за исключешемъ верхняго 
и 3 нижнихъ получили поперечныя трещины.

3-й выстргьлъ.
Снарядъ попалъ въ левую сторону плиты въ разстоя- 

нш 13 д. отъ верхней кромки и 54 д. отъ левой; засЬлъ 
въ ней головною частью, отъ которой прочая часть сна
ряда отломилась по направленш  трещины и найдена пе- 
редъ срубомъ разбившеюся на мелк1е куски. Ниже цен
тра пробоины на 12 д. въ плите образовалась концен
трическая съ пробоиною трещина длиною по хорде 12 д. 
Противъ болта за № I I  отъ верхней кромки въ плите 
образовалась трещина длиною 4 д. Плиту снарядомъ вда
вило на 2V4 дюйма. Разслойка плиты по верхней кромке 
достигла 5 аршинъ. Болты за №№ I I  и Х П  лопнули.

Подписалъ: Управляющей заводомъ Грасгофъ *).
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Журналъ испыташя, 3 Апреля 1869 г. на Пермскомъ 
заводе снарядовъ изъ быстроохлажденнаго чугуна стрель
бою въ 6 дюймовую броню изъ 8 дюймовой чугунной 
пушки, скрепленной стальными кольцами.— Зарядъ упо
треблялся въ 25 фунтовъ призматическаго пороха, а броня 
стояла въ 50 саженяхъ отъ дула оруд1я.

Для пробы употреблены 4 снаряда, приготовленные 
въ Верхнетуринскомъ заводе Гороблагодатскаго округа и 
одинъ изъ забракованныхъ снарядовъ Пермскаго чугуно- 
пушечнаго завода. Снаряды Верхнетуринскаго завода бы
ли приготовлены изъ 2 шихтъ. Одна ( снаряды № 1 и 2 ) 
состояла изъ 6 0 %  Гороблагодатскаго чугуна, 2 0 %  К а- 
менскаго и 2 0 %  Уткинскаго; другая ( снаряды № 3 и 5 ) 
изъ 5 0 %  Гороблагодатскаго, 2 5 %  Каменскаго и 2 5 %

*) Журналъ этотъ представ лент» въ Горный Департамента Управляю- 
щимъ заводомъ при рапортТ. отъ 29-го Марта 1869 г. за № 603.



Уткинскаго, т. е. составленная въ той же пропорцш, 
какая употребляется на Пермскомъ завод'Ь.

Снарядъ Пермскаго завода № 4 былъ забракован ъ за 
тонкую трещину (длиною въ 1V2 дюйма), идущую попе- 
рекъ снаряда въ уступ'й подъ головною частью.

В'Ьсъ снарядовъ, облитыхъ свинцомъ, былъ сл'йдующш:

№ 1-го 185 фунтовъ 
№ 2 185 —
№ 3 184 —  24 золотника
№ 4 185 —
№ 5 184 — 54 —

Снаряды обозначены зд^сь нумерами выстр'Ьловъ.
Вей они пробивали какъ плиту, такъ и деревянный 

срубъ, толщиною въ 31 дюймъ, и падали сзади щита на 
пространств!) въ 150 саженъ, оставаясь неразбитыми; 
единственный повреждешя ихъ состояли въ томъ только, 
что нисколько обламывались края дна и вм'Ьст'Ь съ ча- 
етш  свинцовой оболочки съ нихъ срывало и часть попе- 
речныхъ выступовъ.

Снарядъ № 1 сд’Ьлавъ въ плит^ круглую пробоину, 
произвелъ въ ней три трещины.

Снарядъ № 2 произвелъ въ плит!з концентрическую тре
щину около своей пробоины и кромй того прямую трещину.

Снарядъ № 3 далъ только круглую пробоину съ не
большою концентрическою трещиною около нея.

Снарядъ № 4 около своей пробоины произвелъ трещину.
Снарядъ № 5, давъ пробоину, отвалилъ отъ плиты ку- 

сокъ, толщина коего была въ 3 дюйма.
Отъ дМств1я 8 выстр'Ьловъ, произведенныхъ въ пли

ту 13 М арта и 3 А преля, она совершенно разслоилась, 
а деревянный срубъ повредился уже настолько, что при 
посл'йднихь двухъ выстр'Ьлахъ отъ него отлетали части 
брусьевъ. Подписалъ Управляющей заводомъ Грасгофъ *).
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*) Журналъ этотъ представлена» въ Горный Департамента Управляю
щим'!» заводомъ при panoprfe отъ 7 Анр'Ьлл 1869 г. за № 663.
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Ф ранцузская горная промыш ленность.—И зъ представ- 
леннаго законодательному собранш  E xposee  de la  S i tu 
a tion  de Vem pire  видно, что производительность камен- 
наго угля во Францш, составлявшая въ 1859 году
76.810 .000  метр, квинталовъ, достигла въ 1853 году до
128 .041.000 метр, квинталовъ (782,330,500 пудовъ), т. е. 
въ десять л'Ьтъ увеличилось на семь десятыхъ. По- 
треблеше угля возрасло въ той же степени, потому сред
няя цгЬна удержалась близко къ прежней— въ 1 франкъ 
20 сантимовъ за метр, квинталъ или 6V4 коп. за пудъ.

Д'Ьло другое въ железной промышленности. В ъ 1859 
году выковка чугуна составляла всего 8 ,634 ,000  метр, 
квинтала, выделка ж елеза 5 ,335 ,000  метр, квинталовъ. 
Въ 1867 году выплавка чугуна достигла до 12,133,900 
метр, квинталовъ (74 ,138 ,130  пудовъ), выделка ж елеза 
до 8 ,035 ,000  метр. квинт.(49,094,000 пудовъ). Такое воз- 
расташ е не соответствовало размеру потреблетя, потому 
цены угля не были въ особенности убыточны для завод- 
чиковъ въ 1867 году и начале 1868 года.

Н овыя р о з ы с к а т я  залеж ей каменнаго у гл я  въ  Т уль
ской губернш .— Для приняйя м еръ къ обезпечетю  мине- 
ральнымъ топливомъ пролегающей по Тульской губернш 
железной дороги постановлешемъ Тульскаго губернскаго 
земскаго собрашя 12 марта 1867 г. разреш ено было 
У праве производить, подъ наблюдешемъ и руководствомъ 
командированнаго, согласно ходатайству губернскаго со
брашя, министерствомъ путей сообщешя техника Гиле- 
вича, розы скатя  залежей каменнаго угля.

Н а этомъ основанш, съ наступлен1емъ весны 1868 
года, приступлено было Гилевичемъ къ производству раз- 
ведокъ 7-ыо буровыми инструментами, въ числе которыхъ 
находилось три бура земства, остальные же правитель
ственные. Разведка каменнаго угля производилась боль
шею частью по направленно Московско-Курской железной 
дороги и по берегамъ р. Оки, на томъ основанш, что 
еслибы въ этихъ м естахъ нашлась хорошая залежь угля,
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то это могло бы имЬть большой успЬхъ, такъ какъ здЬсь 
представлялось больше удобствъ въ перевозкЬ каменнаго 
угля во всЬ пункты по железной дорогЬ и по р. ОкЬ въ 
Серпуховъ, гдЬ сбытъ его современемъ можетъ быть очень 
значителенъ. Н а этихъ двухъ главныхъ лишяхъ было 
произведено буреше въ слЬдующихъ мЬстностяхъ: двЬ бу- 
ровыя скважины на берегахъ Оки близъ сельца Шевцы. 
Скважины эти показали, что, несмотря на всЬ данныя 
прежнихъ развЬдокъ, въ этой местности подъ 7-ью са- 
женнымъ слоемъ известняка и плывучихъ песковъ нахо
дится пластъ угля, хотя и хорошаго качества, но негод
ный къ разработка по своей незначительной трехвершко
вой толщинЬ. Дв'Ь буровыя скважины по берегами Оки 
близъ села Оомищева дали подобные ate результаты. Н а- 
конецъ сдЬланныя еще двЬ буровыя скважины, и дудка 
проведенная на берегахъ Оки въ окрестностяхъ села Ко
ровина, окончательно убЬдили.въ томъ, что уголь залегаетъ 
подъ толстымъ слоемъ известняка въ пловучихъ породахъ 
и по своей ничтожной толщинЬ не можетъ быть годенъ 
къ разработкЬ; вслЬдств1е его буровые снаряды были 
перевезепы въ село Хринково, въ нЬсколькихъ верстахъ 
отъ Ивановской станцш Московско-Курской желЬзной до
роги, гдЬ также двЬ проведенныя техникомъ Гилевичемъ 
глубокгя буровыя скважины не показали ничего кромЬ 
сильно развитаго известняка, каменноугольныхъ же плас- 
стовъ не было встрЬчено вовсе. Съ этого пункта, подви
гаясь на югъ по направленно линш Московско-Курской 
желЬзной дороги, была произведена развЬдка на всемъ 
протяженш между Тулою до станцш  Скуратова и г. Черни. 
Губернская земская управа, прннявъ во внимаше, что 
произведенный розыскашя показали нахождеше въ Туль
ской губернш залежей каменнаго угля и тЬмъ привлекли 
частныхъ лицъ, которые по имЬющимся нзвЬейямъ, про- 
изводятъ въ разныхъ мЬстахъ развЬдку и добычу камен
наго угля, считала возможными прекратить па слЬдуюнцй 
годъ отпускъ ассигнуемой на развЬдки суммы; буровые 
же инструменты по исправлен]и ихъ выдавать тЬмъ ли
цами, которые пожелаютъ производить развЬдки на сво- 
ихъ земляхъ, съ обязательствомъ сдавать инструменты въ 
томъ же самомъ видЬ, въ какомъ будутъ ими выдаваемы.
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П ечатая это извлечете изъ отчета Тульской губерн
ской управы, считаемъ необходимымъ прибавить, что су- 
щ ест воват е  каменнаго угля въ Тульской губернш давно 
было известно, нисколько лгЬтъ какъ онъ и разработы- 
вается сотнями тысячъ пудъ тамъ. Если же Управа по
лучила столь ничтожные результаты отъ затраченныхъ 
денегъ, то причина тому въ отсутствш св'Ьдущаго горнаго 
инженера, который бы разумно руководилъ произведен
ными разведками. Въ нашей публике сложилось, къ со- 
ж ален ш , убеждеше, что въ горномъ д еле  каждый мо
жетъ быть судьею и руководителемъ. Пожелаемъ, чтобы 
неудачные опыты, вроде вышеприведенныхъ, поскорее 
образумили этихъ господъ и показали бы истинное 
значеше науки и спещальности.
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Торговля металлами во Францш въ 1868 году. —
Прошлый годъ не былъ вообще благопр1ятенъ для фран
цузской торговли и промышленности; отпускъ товаровъ 
уменьшился; закрылось очень много фабрикъ и заводовъ 
и увеличилось число банкротствъ.

Такое натянутое и вредное положеше можно припи
сать более всего неопределенному положенно политиче- 
скихъ делъ. Торговля нуждается въ безопасности, чтобы 
предпринимать обширныя предщшгйя, и неизвестность пу- 
гаетъ ее и лишаетъ инищативы. Два п о сл ед те  года об
щественное мне т е  повидимому опасалось серьезнаго кри
зиса и ожидало войны, несмотря на расточаемый повсюду 
у в е р е т я  въ пользе мира.

Парижская всем1рная выставка также далеко не про
извела ожидаемыхъ результатовъ. Множество иностран- 
цевъ съехалось посмотреть на Марсовомъ поле чудеса, 
собранный со всего света, но покупали мало, и суще
ственный результатъ этого турнира человеческаго разума 
было значительное повышеше рабочихъ платъ и ц ен ъ  сы- 
рыхъ матер1аловъ, а въ особенности жизненныхъ припасовъ.

Наконецъ нужно принять во вн и м ате  и избытокъ про
изводства, произшедшш оттого, что, подъ вл1яшемъ ПО-

^орм . Журн.  Кн. У. 1869 .  10



нижешя таможеннаго тарифа, вей заводы перестроились и 
усилили свою производительность. Свободный привозъ изъ-- 
за границы металловъ еще болйе переполнилъ рынокъ.

Это скверное ноложеше можетъ въ настоящемъ году 
измениться къ лучшему, если возстановится дов'Кцпе, по
тому что кашггаловъ свободныхъ изобшйе, они ищутъ но- 
мйгцешя; но можетъ остаться и попрежнему, если вой
на будетъ продолжать угрожать Европе.

1868 годъ дурно начался для железной промышлен
ности. Цйны съ января по май упали до еще никогда 
невиданныхъ и невозмояшыхъ размйровъ и для заводовъ 
совершенно разорительныхъ. Обыкновенное полосовое же
лезо продавалось за тонну:

—  3 4 4  —

франковъ.

въ я н в а р й .......................................... 190
» ф е в р а л е ..........................................175
» м а р т е ..........................................185
» а п р е л е ..........................................185
» м а й ................................................185
» i io n e ..........................................  200 ■
» ш л й ................................................210
» а в г у с т е ..........................................210
» с е н т я б р е .................................... 210
» о к т я б р е .......................................... 210
» н о я б р е ..........................................210
» д е к а б р е ..........................................220

Значительная часть заводчиковъ предпочла закрыть 
заводы, нежели выдерживать разорительную конкуренщю, 
вследств1е того последовало, сокращеше производительно
сти и улучшеше положешя оставшихся въ действш за
водовъ. Съ другой стороны французское правительство 
обратило наконецъ внимаше на бедственное положеше 
железной промышленности и изменило законы о безпош- 
линномъ ввозе металловъ для машипостроешя {acqu its а 
caution); вследсыйе того прекратились злоупотребления, 
облегчавнпя ввозъ англшекаго и белъгшекаго чугуна и 
желйза. Улучшеше дйлъ, которое произошло во второй 
половине года, продолжалось и до конца года и въ на
стоящее время цены  позволяютъ заводамъ, если не про-



цвгЬтать, то и не работать въ убытокъ, а потребителями 
снабжаться въ нормальныхъ услов1яхъ.

Средняя ц'Ьна меди въ 1868 году за тонну была:
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франковъ.

въ я н в а р е .............................1775
» ф е в р а л е .................................... 1800
» м а р т е ............................ 1870
» апр'Ьл'Ь. . . . . . .  1940
» м а е . . . . . . . .  1975
» и о н е ............................ 1950
» н о л е .............................1725
» а в г у с т ! ; . ....................................1737
» с е н т я б р ь .................................... 1725
» октябргЬ . . . . . . 1735
» ноябргЬ . . . . . . .  1775
» декабре . . . . . .  1840

т. е. въ концгЪ года мы находимъ тгЬ же цены, что и въ 
начале; хотя медная промышленность перенесла въ это 
время значительный колебашя на мгЬстахъ своего произ
водства. Такимъ образомъ, вслгЬдств1е политическихъ об- 
стоятельствъ, Испаш я выплавила мешЬе, но Соединен
ные Ш таты и Австрал1я дополнили въ избытке этотъ иедо • 
статокъ. Н а м'Ьстахъ производства цгЬны мало изменя
лись; но продажныя колебались безпрерывно, и въ 1868 
году торговля медыо положительно не доставила барыша.

Цены олова уже другой годъ все повышаются, вслед- 
CTBie усилен!я потреблешя этого металла, а съ другой 
стороны затрудненья въ его производстве. Конечно корн- 
валлшсше рудники далеко еще не истощены, но англи
чане— мастера поддерживать когда нужно цены, даже при 
опасенш конкуренцш голландцевъ въ торговле оловомъ. 
которая простирается на всЬ рынки Европы. При насто 
ящей дешЬ олова производство жести не представляетъ 
никакихъ выгодъ и въ последнее время заняты изобре
тен ieMrb сплавовъ, которые бы заменили частью употреб- 
леше олова.

Ц ены  цинка и свинца очень мало изменились въ тече-
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Hie прошлаго года, хотя теплая зима позволила сделать 
очень много построекъ.

К. Скальковскш .
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Разборъ сочинения Kapie, представленный горнымъ 
инженеромъ Романовскимъ 2 въ Горный Департаментъ.—
Прочитавъ со внимаш емъ, пр епровождаемое присемъ 
обратно, сочинеше аббата Карге: « Гидроскопографгя и  
мет аллоскопограф гя , и ли  искусст во открывать подзем- 
ны я воды и руд ны я  мгъсторождетя посредствомъ элек
т р о м а гн ет и зм а ', честь имею донести, что трудъ этотъ 
представляетъ изложеше давно изв’Ьстныхъ явлешй, кото
рый наблюдаются при д’Ьйствш электрическихъ токовъ, на 
токи, прекрасно объясненныхъ Амперомъ  и другими фи
зиками. Аббатъ K apie  утверждаетъ, что подземныя тече
нья воды выд'Ьляютъ электричество на поверхность, рас
пространяя его по направленно течешя. Допустивъ это, 
онъ говоритъ, что электричество выделяемое водою д^й- 
ствуетъ на его гидроскопическш проволочный металличе- 
скш  инструментъ въ виде обращенной французской буквы 
г>, который, при паблюдешяхъ, онъ слегка поддерживаетъ 
за концы почти въ вертикальномъ положенш, утверждая 
вм есте съ темъ, что чрезъ это прикосновеше рукъ съ 
инструментомъ образуется галваническш токъ, на кото
рый действуетъ токъ подземнаго водотечешя; вследств1е 
сего инструментъ вращается. Направлеше и величина по- 
воротовъ инструмента обозначаются градусами на цифер
блате, который виситъ на одномъ концё инструмента и 
поддерживается въ вертикальномъ положенш небольшею 
тяжестно; около циферблата утверждена неподвижно 
стрелка. Аббатъ K apie  говоритъ, что, кроме многихъ 
практическихъ пр1емовъ и наблюденш, нужно самому 
быть гидроскопомъ, т. е. цмгьть въ себгь необходимую  
жидкость (электрическую), чтобы быть въ соотногиенш  
съ подземнымъ водотеченгемъ (il faut d’abord avoir en soi le 
fluide ndcessaire pour se mettre en rapport avec les eaux sou-



terraines). Поэтому аббатъ, какъ обладающий этою силою, 
называетъ себя настоягцимъ гидроскопомъ , упоминая, 
приэтомъ, что не всякш можетъ быть подобнымъ ’спещ а- 
листомъ.

Для открытая подземнаго источника онъ беретъ раз
ные случаи, которые суть ни что иное, какъ случаи явле- 
нш  дМстапя токовъ на токи. Такъ, наприм^ръ, известно, 
что два параллельныхъ тока, идущихъ по одному направ- 
ленш , притягиваются, поэтому K apie  говоритъ, что если 
его инструментъ, будучи вертикально, поставленъ, накло
няется отъ стороны наблюдателя (отъ гидроскопа), то это 
означаетъ, что онъ напалъ на местность, подъ которою 
течетъ подземная вода по направлешю параллельному плос
кости, въ которой поставленъ былъ ипструментъ. По те- 
орш аббата, длина течешя определяется разстояшемъ, на 
которомъ происходитъ взаимное действ1е токовъ, а  глу
бина— шириною площади, въ пределахъ которой происхо
дитъ это действ1е. Ч ем ъ шире площадь и чемъ слабее 
взаимное действ1е токовъ, тем ъ глубже находится источ- 
никъ. Наконецъ, онъ утверждаетъ, что металлы и камен
ный уголь, подобно воде, отделяютъ на поверхность элек
тричество, и что присутств1е этихъ веществъ въ недрахъ 
земли обозначается точно такими же явлешями, какъ при 
подземныхъ источникахъ, и определяется упомянутыми . 
инструментом^ Н о отъ действ1я рудъ инструментъ де- 
лаетъ более значительные повороты, именно стрелка опи- 
сываетъ уголъ въ 180°. Если инструментъ поворачивается 
на 180° въ т еч е те  60 секундъ, то это означаетъ, что руд
ное месторождеше залегаетъ на глубине 60 футовъ, , 
и т. д. Аббатъ не распространяется о различш отыскивае- 
мыхъ металловъ или рудъ, восклицая: «Voulez vous consta- 
ter la profondeur d’une mine?»... Объ от-крытш рудъ и ка- 
меинаго угля во всей книге написано только три стра
ницы; гдё,- между прочими, говорится, что золото и уголь 
отделяютъ одно и то же электричество; между тем и  из
вестно, что первое электро-положительно относительно по- 
следняго электро-отрицательнаго. Полагая излишиимъ раз
бирать все остальные доводы аббата Kapie, представляю- 
ице мистификащю и произвольное толковаше не понятыхъ 
явлeнiй природы, заключаю нижеследующими:
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1) До сихъ поръ известно, что только отъ вл1яшя зем- 
IIихъ токовъ (а по мн'Ьнпо другихъ отъ в.шнпя земнаго 
магнетизма) все токи пущенные чрезъ искусственные ме- 
таличесше вращательные проводники, имгЬюпце возможно 
меньшее механическое т р е т е —шпильками на агат4, пово
рачиваются вкрестъ магнитного меридгана , т. е. прини- 
нимаютъ положеше отъ востока на западъ; поэтому ин
струментъ Kctpie, какъ проводникъ слабаго животпаго 
электричества, не можетъ поворачиваться отъ действия 
электричества подземныхъ водъ и рудъ, не подвергаясь 
постоянному влгянпо сильнаго земнаго электричества или 
магнетизма.

2) Нодземныя воды, руды и каменный уголь часто от
деляются отъ поверхности слоями чисто песчаными или 
содержащими много кремнезема, т. е. они уединены отъ 
поверхности земли дурными проводниками электричества 
и потому не могутъ оказывать дййствщ на поверхност
ный слабый токъ.

3) Направлеш е подземныхъ источниковъ одного слоя 
земли не всегда соотвгьтствуетъ направленно источни
ковъ ниже и выше лежащихъ слоевъ. Это положеше осо
бенно относится къ глубокимъ водотечешямъ которыя, пе
ресекаю тся течешями въ наносныхъ слояхь. Но аббатъ 
Карпе не затрудняется даже въ определены! количества 
воды и глубины артез1анскихъ колодцевъ.

4) Kapie, воображаетъ каждое подземное водотечеше 
наподобге водяной огсилы\ тогда какъ это услов1е отно
сится преимущественно къ источникамъ бегущ имъ но 
трещинамъ кристаллическихъ нородъ; все же остальныя 
нодземныя водотечешя представляютъ более или менее 
обширным площади воды, просачивающейся въ песчаныхъ 
слояхъ.

5) Въ сочиненш Карге  представляется несколько сви- 
детельствъ объ открытчяхъ воды по его указаш ямъ, на 
глубине отъ 7 до 30 футовъ. Но въ числе подписав
шихся н етъ  ни одного лица, сколько-нибудь известнаго 
въ области наукъ: в с е — они окрестные жители Б а р б а с т а , 
въ Савош, где живетъ аббатъ.

Вообще, но моему мнешю, сочинеше аббата Kapie 
не заслуживаетъ внимашя вч. научномъ отношевпт. Но



я покорнейше просилъ бы напечатать мою заметку въ 
«Горномъ журнал^» ]готому, что это сочинеше повидимо- 
му распространяется въ Pocciir, такъ напр, его рекомен
довали некоторыми лицамъ, занимающимся обводнешемъ 
въ Крыму.
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