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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный Журиалъ выходить ежемесячно книгами, около десяти листовъ 
съ надлежащими нри нихъ картами и чертежами.

Ц ^ н а  за годовое издаш е полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ ж е по горной части и

О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О Н Ъ  СЧ> П О Д П И С К О Ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  Ш вС ТЬ р у б л е й .

Подписка на журиалъ принимается: въ С . - П е т е р б у р г ь ,  въ Г о р н о м ъ  

У ч е н о м ъ  К о м и т е т а .

В ъ томъ ж е комитете продаются:

1) Указатель статей Гориаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста
вленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; npiooppxaioupe же 
его вместе съ указателемъ гориаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста- 
вленнымъ Е е м ь п и и с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Гориаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. П ланеромъ. Ц йна 1 руб.

3) Горный Журнал?, прежнихъ л!лъ . съ 1826 по 1855 годъ включительно 
по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металлургия чугуна соч. Валергуса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ , съ 29 табл. чертежей въ особомъ атлас!:, ц!;на 6 р. с.

а экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) У ставь о частной золотопромышленности ц!зна 75 коп.

6) Практическое руководство къ выдЬлкИ; ж елеза и стали посредствомъ 
пудлингования, сочинен ie гг. A n d  о и М азш нъ, переводъ В. К о в р и г и н а .

Ц!ша 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Pocciii и въ особенности ея ж е
лезное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ немецкаго Н. Кулибинымъ. 

Ц ^ н а  2 р . 60 к.

8) Руководи но къ химическимъ нробамъ ж елеза, желТ;зныхъ рудъ и 
горючихъ матер1аловъ, профессора 9i герца, съ двумя таблицами чертежей. 
П ерев. съ шведснаго Хирьяковъ. ИДна 1 р.

9) Геологически! очерьъ Херсонской губериш г. Барбога-де-М арни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Ц Р н а  3 р.

10) Геологическая карта западного отклона Уральекаго хребта, составл. 
горн, инжен. М еллеромъ. Ц ен а  экземпляру (2 листа) съ русскнмъ или 
французским ъ тевстомъ— 2 р. 50 к.
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ОФФЕЦИЛЬНЫЙ ОТДВДЪ.

п р и к а зы  по горном у  в ед о м ств у .

I.

Отъ 16  Февраля 1 8 7 4  г. X  I .  Государь Императоръ, по засвид'Ьтель- 
ствованш Г. Министра Финансовъ объ отлично-усердной службе и особыхъ 
трудахъ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ и ЛГенпчихъ, Всемило
стивейше соизволилъ въ 14 день Января сего года, пожаловать, согласно 
удостоенш Комитета Мииистровъ.

О р д е н а м и :

Со. А нны  2  степени съ Императорскою короною: Плена Горнаго Совета 
и Горнаго Ученаго Комитета, Заслуженнаго Профессора Горнаго Института 
Действительна™ Статскаго Советника Олытева; Статскихъ Советниковъ: 
Профессора Горнаго Института Е релт ева, Горнаго Начальника Западнаго 
Округа въ Ц арств^ Польскомъ Г рум ъ-Грж им айло, состоящаго по Главному 
Горному Управленш, на правахъ Окружнаго Инженера по Олонецкой и 
Архангельской губершямъ Хиръякова, Окружнаго Ревизора частныхъ золо- 
тыхъ промысловъ Забайкальской и Амурской областей Кокшарова 2-го и 
Горнаго Начальника Луганскаго округа Надворнаго Советника Л ет у нов скаго.

Си. А.нны 2 -й  степени: Статскихъ Советниковъ: Окружнаго Ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ Акмолинской области Григоровича и Помощ
ника Горнаго Начальника Олонецкаго Округа Галдобина; Коллежскихъ Со
ветниковъ: Управляющаго Алагирскимъ серебро-свинцовымъ заводомъ Щ аст -  
ливцева 1-го, Профессора Горнаго Института Лисенко, Начальника Отделе- 
шя Горнаго Департамента Аксакова  и Горнаго Начальника Олонецкаго 
округа Холостаго 2-го.

Св. Ст анислава 2  степени съ Императорскою короною: Коллежскихъ 
Советниковъ: Члена Горнаго Ученаго Комитета и Профессора Горнаго Инсти-
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тута Тиме 2-го , У правляющаго Уральскою Химическою Лабораторию И ва
нова 5-го, состоящаго по Главному Горному Управлешю и находящагося въ 
командировка на золотыхъ нромыслахъ г. Венардаки въ Восточной Сибири 
Б аснина ; Надворныхъ Сов^тнивовъ: Профессора Горнаго Института Ш ел
лера 2-го, Столоначальника Горнаго Департамента Давыдова и Помощника 
Управляющаго Алагирскимъ заводомъ Семянникова.

Св. От анисла 2 -й  степени: Коллежскихъ Сов'Ьтниковъ: Управителя Турьин- 
скихъ мГдныхъ рудниковъ и золотыхъ промысловъ Богословскаго округа 
Померанцева, состоящихъ по Главному Горному Управлешю и находящихся 
въ командировке: по наблюдению за устройствомъ копей и заводовъ Ново- 
россш скаго Общества камешто-угольнаго, желГзнаго йрельсоваго производствъ 
Лебедева и въ Обществ!; Ю жно-Русской каменно-угольной промышленности 
Горлова-, Надворныхъ СовГтниковъ: Управляющаго Суксунскими горными 
заводами Ляпунова, Управителя Валазминскаго завода Олонецкаго Округа 
Перловскаго и состоящаго по Главному Горному Управлешю Старшаго Гор
наго Инженера, завГдывающаго работами въ посту Дуэ, въ Приморской 
области Кеппена.

Св. А нны  3-гг степени: Управителя Александровскаго пушечнаго завода 
Олонецкаго Округа Надворнаго Советника Зем ляницы на ; Коллежскихъ Асес- 
соровъ: Управителя Судостроительнаго заведешя Воткинскаго Округа Ром а
нова 2-го, ЗавГдывающаго каменно-угольными копями въ Западномъ Округ!; 
Царства Польскаго Жуковскаго и Смотрителя л'Ьсовъ и степей Луганскаго 
округа Титулярнаго Советника Першина.

Св. Ст анислава 3 -й  степени: Смотрителя Екатеринбургскаго Моиег- 
наго двора Коллежскаго Ассесора Москвина, 4-го.

Единовременны ми денежными выдачами : ДГйствителышхъ Статскихъ 
Сов'йтниковъ: Члена Горнаго Ученаго Комитета А лексеева  1-го, состоящаго 
но Министерству Финансовъ, съ откомандировашсмъ на С.-ПетербургскШ 
Монетный дворъ, для управления механическою частно онаго Тоссу 3-го, 
Окружнаго Ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ Канскаго, Нижнеудин- 
скаго, Иркутскаго и Олекминскасо округовъ Полковника Таскана 1-го, Стар
шаго Л'Ьсничаго Воткинскаго завода, Корпуса ЛГсничихъ Надворнаго Совет
ника Семенникова; Титулярныхъ Сов'йтниковъ, Помощника Управляющаго 
Суоярвскимъ заводомъ Олонецкаго Округа Горнаго Инженера Воинова и 
Помощника Управителя Александровскаго пушечнаго завода того же округа 
Горнаго Инженера Версилова 2-го

2 .

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по всеподданнейшему докладу Государствен- 
наго Канцлера, въ 8 день Декабря 1873 года Всемилостивейше дозволилъ
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Горному Начальнику Олонецкаго округа, Коллежскому Советнику Холостое/./
2 -м у , принять и носить, пожалованный ему Его Величествомъ, Императо- 
ромъ Австршскимъ командорский крестъ ордена Франца 1осифа, за труды 
по Венской всем!рной выставкФ.

3.

Приказомъ Военнаго Министра по иррегулярньшъ войскамъ, отъ 7 Де
кабря 1873 года за № 27, Горный Инженеръ Титулярный СовРтникъ Отто 
уволенъ отъ должности младшаго Горнаго Инженера Управлешя горною и 
соляною частями въ Области Войска Донскаго, съ назначите мъ на его мйсто 
Горнаго Инженера, Коллежскаго Секретаря Богачева.

4.

Состоящш по Главному Горному Управленш, Горный Инженеръ, Над
ворный Совйтникъ Л окровскт , находившийся подъ судомъ за превышеше 
власти и промедлеше въ отсылкГ по принадлежности ввТренныхъ ему по 
служба денегъ, по определенно Правительствующаго Сената, отрйшенъ отъ 
должности Помощника Управителя Екатеринбургской механической фабрики 
НшгЬ, согласно прош енш , Покровскш увольняется отъ службы.

Указомъ Правительствующаго Сената (по Департаменту Герольдш), отъ 
4 Января сего года за № 2, произведены за выслугу лйтъ, въ слйдушшде 
чины со старшинствомъ:

Изъ Коллежскихъ СовРтниковъ въ Статсклс Советники: Исправляюпцй 
должность Горнаго Начальника Екатеринбургскаго округа Протасовъ 1-й съ 
30 Марта и Помощникъ Горнаго Начальника Олонецкаго Округа Г алдо-  
бинъ -с ъ  3 1юня 1873 года.

Нзъ Надворныхъ СовГтпнковъ въ Коллежсше Советники: Исправляюпцй 
должность Начальника Отд'Ьлетя Горнаго Департамента Князь М аксут овъ— 
съ 15, Чиновникъ особыхъ поручешй Горнаго Департамента и Адъюнктъ 
Горнаго Института Н икольст й 1 - й , Горный Ыачалытикъ Олонецкаго округа 
Холостовъ 2-й , Правитель Канцелярш Управляющаго горцою и соляною 
частями въ области Войска Донскаго Ват ер о 2 -й , состоящее по Главному 
Горному Унравлешю, съ откомандировая1емъ: въ Общество Азовскаго рельсо- 
ваго завода Холостовъ 1 -й , въ Общество Южно-Русской каменноугольной 
промышленности для управлешя устройствомъ и разработкой каменноуголь-
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ныхъ копей въ Екатеринославской губернш и въ области Войска Донскаго 
Горловъ , вей пятеро съ 12-го, и въ Коллежскому Ассесору Абазй, для занята и 
по золотопромышленнымъ дйламъ въ Амурской и Забайкальской областяхъ 
Шестаковъ и Окружный Инженеръ 2 округа Западной части Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна Носовъ 2 -й , оба съ 15 1юнл 1873 года.

Изъ Коллежскихъ Асессоровъ въ Надворные Советники: Секретарь Гор
наго Ученаго Комитета Скалъковскш— съ 7 1юня 1872 года, и coeloaipie: по 
Главному Управлешю, съ откомандировашемъ въ распоряжеше Правлешя 
горнаго и цромышленнаго Общества на Югй Poecin А у эр б а т , для техни- 
ческихъ запятш на чугунно-илавиленный заводъ Его Императорскаго Высочества, 
Государя Веливаго Князя Николая Николаевича старшаго въ Борисовскомъ 
уйздй Минской губернш, М айеръ 1 -й , на Нижнешагильсше заводы г. Деми
дова М айеръ 2 -й , вей трое — съ 7, и къ Главному Обществу Россшскихъ 
желйзныхъ дорогъ Л е-Дант ю —-съ 10 1юня 1873 года.

Изъ Титулярныхъ Совйтиковъ въ Ко л лежек! о Асессоры: Помощники —  
Смотрителя Музеума Горнаго Института Лагузепъ, съ 17 и Управляющаго 
Суоярвскимъ заводомъ Олонецкаго Округа В ойною ,— съ 1, состояние по Глав
ному Управлешю, съ откомандировашемъ: къ Потомственному гражданину 
Полякову, для устройства каменно-угольной копи на одяомъ изъ мйсторожденш 
Донецкаго бассейна Ш остакъ  и въ Русское Общество пароходства и торговли 
и Одесской желйзной дороги А рет инскш  1 й, оба съ 17 1юня 1873 года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Советники: Состояние по 
Главпому Горному У правленш , съ откомандировашемъ: къ исправлешю 
должности Лаборанта Западнаго округа въ Царствй Польскомъ Кулакова  —  
съ 31 Августа, къ Обществу пароходства и торговли подъ фирмою «Кавказъ 
и МеркурШ» Крафтъ съ 17, и въ отставному Инженеру Путей Сообщешя 
Коллежскому Советнику- Духовскому, для развйдокъ каменноугольньтхъ залежей 
въ Донсцкомъ бассейнй Фронцкевичъ, и въ распоряжеше Уральсваго Горно- 
заводскаго товарищества Урбановичъ, младппй Горный Инженеръ области 
войска Донскаго Ефимовъ, вей трое съ 15, Исправляющш должность Оберъ- 
Ш тейгера каменноугольныхъ копей Западнаго округа въ Царствй Польскомъ 
Чекинъ— съ 19 1юня 1873 года и завйдывающш Панковскими чугунно-плави- 
леннымъ и литейнымъ заводами того же округа Рогалевичъ —  съ 11 Ьоня 
1872 года.

Объявляю о семъ по Горному вйдомству для свйдйшя и надлежащаго 
распоряженья.

1.

Отъ 2 3  февраля \8 7 4  г. № 2 . ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по пред- 
ставленш  Г. Министра Финансовъ и удостоешю Комитета Г.г. Министровъ,
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въ 1 4  день Января с е г о  года В с е м и л о с т и в е й ш е  со и зв о л и л ъ  пожаловать, за 
отличте по службе, нижепоименованныхь Горныхъ Ииженеровъ:

У правляющаго Лабораторьею Министерства Финансовъ. Статскаго Совет
ника К улибина— чиномъ Д ействительная Статскаго Советника.

Орденами: Помощника Начальника С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, 
Действительнаго Статскаго Советника П о л ет т у  Св. Анны 2-й ст, съ И мпе

раторскою короною; Химика и Пробирера при техническихъ операщяхъ С.-Петер
бургскаго Монетнаго Двора и Редактора Горнаго журнала, Надворнаго Совет
ника Добронизскаю , и Начальника Отделенья Особенной Канцелярит по Кредит
ной Части, Еоллежскаго Советника Князя М аксут ова— Св. Станислава 2-й 
ст. съ И мператорскою короною и Помощника Управляющаго Химическою 
ч а с т т  С.-Петербургскаго Монетнаго Двора Еоллежскаго Ассесора Лоран- 
скаго— Св. Станислава 2-й ст.

2 .
ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по представлешю Г. Министра Финансовъ 

и удостоенш Комитета Г.г. Министровъ, 30 Ноября 1878 г., В семилости

вейше соизволилъ пожаловать нижепояменованнымъ лицамъ слРдуютщя награды:
I. З в а т с  личнаго почетнаго гражданства: Исправляющему должность 

Письмоводителя по молотовому, кузнечному и котельному цехамъ Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, сельскому обывателю Мотовилихинской волости Дмитрию 
Л а п у х и н у .

II. Медали: Серебряный съ надписью «за усерд1е», для ношешя на ш ее.
Н а  А ннинский лентгь: Котельному мастеру Луганскаго завода, сельскому

обывателю Луганской волости В асилш  Черепанцову.
Н а  Станиславском лентгь: Листокатальному мастеру Воткинскаго завода, 

Инжеперъ-Технологу, Коллежскому Секретарю Серебрякову и Уставщику 
литейнаго цеха того же завода, Технологу 2-го разряда, Коллежскому Реги
стратору Аммосову.

Серебряный медали съ надписью «за ycepflie», для ношешя на груди:
Н а  А ннинской лентгь: Столярному мастеру Златоустовской оружейной 

фабрики, Златоустовскому мещанину Ефиму Спровикову , Уставщику прокат- 
наго производства Камскаго завода, отставному уряднику Александру М оро
зову и доменному подмастеру Лисичанскаго завода, сельскому обывателю 
Луганской волости Семену Г ригорьеву.

Н а  Станиславской лентгь: Старшему мастеру сварочнаго и прокатнаго 
цеховъ Воткинскаго завода, сельскому обывателю Серебрянской волости 
Алексею Рогозину , мастеру златоус'товской оружейной фабрики, по приготов- 
ленш  ударныхъ трубокъ, Златоустовскому мещанину Василш  Р уб леву , устав
щику Турьинскихъ медныхъ рудниковъ Богословскаго округа, сельскому 
обывателю Турьинской волости Ивану Семенову, модельному мастеру Луган
скаго завода, сельскому обывателю Луганской волости Луке Л одкопаеву ,



Y 1

Верхнетуринскаго завода мастеру б§лаго огнепостояннаго кирпича, сельскому 
обывателю Верхнетуринской волости Гавр} илу В орондукову , мастеру строитель- 
наго и столярнаго цеховь, сельскому обывателю той же волости Агапу Одинцову , 
уставщику златоустовскаго завода, Златоустовскому мещанину Акиму Карачеву , 
Валазминскаго завода мастеру куренныхъ работъ, петрозавоскому мГщаиипу 
Михаилу Толм ачеву , доменному мастеру, петрозаводскому мГщанину Денису 
П олякову; Лисичанскаго завода: рудничпому подмастеру, сельскому обыва
телю Лисичанской волости Петру Сафонову, доменному мастеру, сельскому 
обывателю Каменно-бродекой волости Семену Савченко, мастеру Лаборатории 
раздГлешя золота отъ серебра на С.-Петербургскомъ Монетномъ дворе, 
отставному мастеровому Ивану Ларю.

III . Почетные кафтаны второго разряда: Мастеру механическаго цеха въ 
Камскомъ заводе, сельскому обывателю Боткинской волости Степану И ванову, 
Серебрянскаго завода: мастеру пудлинговаго цеха, сельскому обывателю 
Серебрянской волости Федору Ж ирякову, старшему кричному мастеру, сель
скому обывателю той же волости Григорш  Рогозину-, старшему литейному 
мастеру Златоустовскаго завода, тамошнему иГщашшу Никит!; П ономареву'■> 
Лисичанскаго завода: доменному подмастеру, сельскому обывателю Лисичан
ской волости Игнату Ж уркову, колошниковому подмастеру, сельскому обы
вателю той же волости Михаилу Баист ову  и горновому рабочему, сельскому 
обывателю Лисичанской же волости Якову И вопину.

3.

Перемещаются: Горные Инженеры Статсше Советники: Помощники Гор
наго Начальника Гороблагодатскихъ заводовъ К уксинскт  —  Помощникомъ 
Горнаго Начальника Богословскихъ заводовъ, а помощники Горнаго Началь
ника сихъ последнихъ заводовъ Н ейбер ъ—на такую же должность въ Горо
благо датскомъ округе.

4.

Определяется на службу по Горному ведомству: Отставной Горный Инже
неръ, Коллежскш Ассесоръ Александровъ, въ распоряж ете Главнаго Н а
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 16 сего Февраля.

5.

Назначается: Состоящш въ распоряженш Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ при практичсскихъ заняНяхъ, Горный Инженеръ Губерн- 
скш  Секретарь Раковъ— Механиковъ Гороблагодатскаго округа.

Объявляю о семи по Горному ведомству для сведешя и надлежащаго 
распоряжеш я.

Подписали: М инист ръ Государственныхъ Имущестеъ,
Статсъ-Секретарь В а л у е в ъ .

I



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

6— 18 апреля 1878 года скончался въ Мюнхен!; знаменитый 
ученый Юстусъ Либихъ.

Бслйдъ за его смертно, въ Мюнхен!; и въ Берлин!; возникла у 
ближайшихъ его почитателей мысль воздвигнуть ему памятникъ на 
частныя средства, и съ этою цйлно образовался комитетъ для сбора 
добровольныхъ пожертвовашй. Комитетъ этотъ вскоре сделался меж- 
дународнымъ, такъ какъ къ нему примкнуло много ученыхъ всйхъ 
странъ; и затймъ не только въ Германш, но и въ другихъ государ- 
ствахъ, составились отдельные комитеты и съ успйхомъ начали свои
ДЙЙСТВ1Я.

Памятникъ Либиху предполагается поставить въ Мюнхен!;, где 
онъ провелъ посл!;дн|'е 21 годъ своей жизни.

По ходатайству И м п е р а т о р с к о й  Академ in  Наукъ и И м п е р а т о р с к а г о  

Вольнаго Экономическаго Общества, последовало въ конце прошлаго 
1 8 7 3  года В ы с о ч а й ш е е  соизволение на учреждение и въ Петербурге Ко
митета для сбора въ Poecin добровольныхъ приношений на памятникъ 
Либиху. Комитетъ этотъ образовался при Вольномъ Экономическомъ 
Обществе изъ его членовъ, и къ нему пожелали присоединиться ниже 
подписавшиеся химики, медики и друпе ученые.

Комитетъ, приступивъ ныне къ выполнение своей обязанности, 
имйетъ честь обратиться съ приглашешемъ ко веймъ лицамъ, искренно 
сочувствующимъ прогрессу человеческихъ знанш, принять носильное 
участие въ этомъ деле.

Имя Либиха пользуется такой всем1’рной, справедливо заслужен
ной известностью, что не представляется нужнымъ распространяться 
о его заслугахъ. Достаточно вспомнить, что Либихомъ положены пер- 
выя научныя основатя физюлогш питатя раетенш и дано темъ ра- 
цюнальное направлеше всему сельскому хозяйству; онъ содействовалъ 
уяснешю понятш о химизме питашя животныхъ и пролилъ те.мъ но
вый светъ на важную часть гииены; онъ более чФ.мъ кто-либо ста-



ралея и усмгкгтт, провести мнопя изследовашя и истины науки въ прак
тическую жизнь, ко благу человечества; онъ, наконецъ, основалъ въ 
Гиссене химическую школу, ветви которой охватили чуть не весь ипръ: 
всюду теперь большая часть учителей химш — ученики Либиха или 
ученики учениковъ его.

Въ Россш въ последнее время более, чемъ когда-либо, прихо
дится ценить ращональныя основашя сельскаго хозяйства, и мы на- 
чинаемъ все более и более пользоваться ими. Х т п я  у насъ также 
вступила уже въ перюдъ самостоятельной деятельносту и заняла не 
последнее место но отношение къ другимъ странамъ Европы. Не за- 
будемъ же, что безсмертные труды Либиха положили начало тому и 
другому. Впрочемъ, таше люди, какъ Либихъ, не принадлежать, въ 
смысле научнаго значеш'я, одной какой-либо нацюналъности: имена ихъ 
составляютъ славу и гордость всего образованнаго шра, а результаты 
трудовъ ихъ и ихъ гешалъныя мысли суть достояше всего человече
ства. И потому Комитета уверенъ, что всякш просвещенный русскш 
отзовется вполне сочувственно на настоящщ призывъ и принесетъ по
сильную лепту въ память знаменитаго Либиха.

Пожертвовашя вместе съ подписными листами пересылаются, не 
позже какъ къ 1-му октябрю 1874 года, въ И м п е р а т о р с к о й  Вольное 
Экономическое Общество, въ Петербурге, на углу Обуховскаго про
спекта и 4 роты. ^

Отчетъ о пожертвовашяхъ будетъ напечатанъ Комитетомъ въ глав- 
нейгаихъ газетахъ, тотчасъ по закрытии его действш.

О . Беилыит еинъ , профессоръ. В . Б е к е , профессоръ А. Б о р о д и н е , 
профессоръ. А . Б у т л е р о в е ,  академикъ. Г .  Гельм ерсепъ , академикъ. 
И. Ж д а н о в е , инженеръ-технологъ. Н .  З д е к а у е р е ,  лейбъ медикъ, за

служенный профессоръ. Н .  З и н и н », академикъ. П. И льенкове,  профес
соръ. И . И льине ,  профессоръ. Ф . К а р ел ъ , лейбъ-медикъ. О. Кеппен-ъ, 
магистръ агрономш. К .  Л и сен к о , профессоръ. Д .  М ен д ел ееве ,  профес
соръ. / / .  М енш ут кипъ, профессоръ. 3 .  М у х о р т о ю ,  вице-президента 
И. В. Э. Общества. Е . П еликане,  докторъ медицины, директоръ Ме- 
дицинскаго Департамента. А . Совтьтовь, профессоръ. Н .  С о к о л о в е , 
профессоръ. Ю . Т р а п п е , профессоръ. А. Х одневе ,  докторъ физики и 
химш. К. Ш м и д т е , профессоръ. В .  Ш нейдере ,  докторъ химш.

Февраль 1874 года



Г О Р Н О Е  i  З А В О Д С К О Е  Д М О .

КРА ТК Ш  ЗАМ ЪТКИ О РУДОНОСНОСТИ з м -в е в и к о в ъ  в ъ
ЮЖНОМЪ УРАЛ® И О ЖЪДНОМЪ МЪСТОРОЖДЕНШ в ъ

КАЗАЧ ЬИ ХЪ  ДАЧ АХЪ .

К. Гривнака.

Р у д н а я  г о р а  К а р а г а й т а у  (въ Ю ж н о м !  У р а л * . )

Эта гора распологается въ 4-хъ верстахъ восточнйе етанцш Рысаевой, 
лежащей 80-ю верстами юго-западнйе MiaccKaro завода. Назваше это она 
получила по всей вероятности отъ бывшаго тут* нй когда лиственичнаго 
бора; такъ какъ прямой переводъ этого назван in «Лиственица—Гора».

Она состоитъ преимущественно изъ змтьевта, который только въ запад 
номъ отклонй пересйченъ гранито - Оенитомъ , выходящимъ совершенно 
изолированным* гребнемъ.

Этотъ послйднш состоитъ изъ среднезернистой смйси желтобураго поле- 
ваго штата и зеленовато-сйрой роговой обманки, которая мйстами частью 
замйщается слюдою.

Общи) цвйтъ жеитовато-сйрый, такъ какъ ортоклазъ значительно преобла- 
даетъ надъ остальными составными частями.

Что касается до змйевика, то онъ большею частью представляетъ темно
зеленую массу съ неровнымъ и часто съ раковистымъ изломомъ.

Нерйдко онъ переходитъ въ свйтло-сйровато-зеленыя отличья съ раковистымъ 
изломомъ и съ сланцевымъ сложешемъ. Р»ъ этомъ случай оиъ можетъ быть 
пазванъ змйевиковымъ сланцемъ.

Можно перечислить еще нйсколько частныхъ видоизмйненш, происшед- 
шихъ или въ силу разрушешя, или отъ разнаго количества различныхъ мине- 
ральныхъ ыримйсей; но это я не считаю необходимым*, такъ какъ эти пере
ходы наблюдаются почти вездй съ болйе или менйе аналогичным* харак
тером*.

Какъ переходный продукт* въ этом* змйевикй, нерйдко является такъ
Горн Журн. 1874 г. 'Г. I. t щ
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называемый змгьевшовый асбестъ, образующей иногда довольно значитель
ный включешя.

Изъ постороннихъ минеральныхъ включенш мы встрЬчаемъ преимущест
венно Магнитный желЬзнякъ, являюнцйся то въ видЬ незначительныхъ примЬ- 
сей, то въ видЬ болЬе или менЬе значительныхъ штоковъ и жилъ. ЗатЬмъ 
является хромистый жел'Ьзнякъ, образующий въ этомъ змЬевикЬ большею 
частью какъ бы выклиниваюнцеся стоячге штоки.

Предметомъ эксплуатацш служили только хромитовыя мЬсторождешя. 
Исли же наблюдателю приходится встрЬтить цЬлый рядъ шурфовъ, заложен- 
ныхъ на магнетитовыхъ мЬсторождетяхъ, то это произошло совершенно 
случайно, —  а именно: магнетитъ, залегающий въ описываемой рудной об 
ласти, проникнуть въ головахъ мЬдными окислами и отчасти самородною 
мЬдью. Первыя нерЬдко являются на выходахъ мЬсторождешя, а также на 
окружающемъ близь лежащемъ змЬевикЬ, въ видЬ мЬдной зелени и мЬдной 
сини, и въ болыиинствЬ случаевъ послужили поводомъ къ заклады вант 
развЬдочныхъ работъ съ цЬлью отыскать настоянця мЬдныя мЬсторождешя. 
Для этой цЬли заложено было много шурфовъ, наибольшая глубина кото- 
рыхъ 24 фута, но желаемыхъ результатовъ не было достигнуто.

Нодобпые же шурфы можно наблюдать во множествЬ, какъ на западномъ, 
такъ и на восточномъ склонахъ этой горы. По всей вЬроятности, они были 
заложены съ тою же цЬлыо въ давшя времена.

Если всЬ эти развЬдочныя работы не принесли практическихъ результа
товъ, то, во всякомъ случаЬ, чисто въ научномъ отношенш онЬ раскрыли съ 
достаточною ясностью составь горы Карагай-тау.

ИзслЬдовашя мои относительно распредЬлешя рудныхъ массъ въ этой 
горЬ привели къ довольно интереснымъ результатами

По видимому, магнетитовыя и хромитовыя мЬсторождешя распредЬляются 
какъ бы отдЬльными поясами.— Это явлеше особенно хорошо можно прослЬ- 
дить на сЬверномъ склонЬ этой горы, спускающемся къ рЬчкЬ Ш артышкЬ, во- 
кругъ которой съ давнихъ временъ разрабатываются золотыя розсыпи; потому 
что на этомъ склонЬ были произведены многочисленный развЬдочныя работы.

На вершипЬ этой горы, а также у подошвы, является магнитный желЬз- 
някъ, въ видЬ жилы, а также въ видЬ штоковъ,— образуя какъ бы два пояса, 
между которыми залегаютъ хромитовыя мЬсторождешя, образующая промежу
точный поясъ.

Если сдЬлать идеальный планъ этой горы (фиг. 1), то это явлеше еще 
болЬе уяснится:

Шурфы, обозначенные № 1, 2, 3, 4, 7, заложены были по примазкамъ 
мЬдныхъ соединешй на гребневидныхъ выходахъ змЬевика, проникнутаго 
магнетитомъ.

Шурфъ ,>j 1 уже на глубинЬ 11-ти футовъ показалъ полное исчезновеше
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м'йдныхъ соединены! и появлеше чистаго магнетита съ видимо жильнымъ 
характеромъ:

Среднее простираше отъ № къ S.
Падеше почти вертикальное.
Толщина-же колеблется около З-хъ футовъ.
Судя по добытымъ съ этого шурфа штуфамъ, м'Ьдныя соединешя являются 

какъ на зм’йевик'й, такъ и , на магнетигЬ, часто ихъ проникая, въ вид Ь мед
ной зелени, медной сини, м&днаго купороса и см'Ьси м’Ьднаго съ жел'йзнымъ 
купоросомъ. Среднее содерж ите м'Ьди не превосходитъ ‘/ 2 °/0-

Фиг. 1.

Остальные шурфы, именно № 2, 3, 4, также какъ и промежуточные 
между ними выходы магнетита съ примазками м'Ьдной зелени и мЬдной сини, 
подтверждаютъ только жильный характеръ магнетитоваго мЬсторождешя.

Что касается до состава этого продолжешя, то оно совершенно аналогично 
съ вышеописаннымъ. Еще прежде заложенные шурфы, обозначенные на 
планЬ буквою т. открыли тотъ же магнетитъ, то сь жильнымъ, то съ штоко- 
образнымъ характеромъ.

И тутъ, въ головахъ мЬсторождешя были проникнуты мЬдными соедине- 
шями, исчезавшими уже на 7— 10-мъ футЬ.

Описанную свиту магнетитовыхъ мЬсторожденш я отношу къ вершинному 
поясу. Существоваше же подошвеннаго магнетитоваго пояса пока подтвер
ждается одними шурфами, обозначенными на планЬ № 7.

Этотъ шурфъ заложенъ также по примазкамъ мЬдной зелени и мЬдной 
сини на змЬевикЬ, и былъ доведенъ до глубины 3‘/2 саж. до полнаго почти 
выклинивашя магнетитоваго штока.

06nnie мЬдныхъ соедииенШ, явившихся въ головЬ мЬсторождешя и ис-
18"
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чезнувшихъ уже на 12-мъ футе, въ этомъ поясе болЬе значительное, ч1;мъ 
въ вершинномъ.

( ’оставь же также сложнее; именно, кроме медной зелени, мЬдной сипи 
и мр,днаго купороса, является красная медная руда съ выд'Ьлешемъ само
родной меди.

Среднее содерж ите Си колеблется между 1 /2 °/0 п. 1V2 °/„-
И такъ, после этихъ данныхъ, можно почти съ уверенностью утверждать, 

что отыскивать мЬдпыя месторождешя въ змеевиковой рудной области, въ 
■гомъ случае, когда медныя соединешя являются въ виде примеси въ маг- 
нитномъ ж елезняке, совершенно безполезно.

Это заключеше я постараюсь подтвердить еще другимъ примеромъ раз- 
ведочныхъ работъ въ змЬевиковой области около озера Ургунъ.

Это заключеше тЗщъ вероятнее, что и настоящая медныя месторождешя 
встречались весьма редко въ змеевикЬ; —  они известны только въ Верхней 
Италш, именно въ Апуанскихъ Лльпахъ, М онте-Неро и другихъ местахъ, 
въ виде гнездъ, жилъ и жилъ прикосновегпа.

Теперь я перейду къ промежуточному хромит овому поясу.
Этотъ поясъ прослеженъ въ настоящее время тремя более капитальными 

выработками и несколькими разведочными шурфами, показавшими недоста
точную годность хромистаго железняка.

Переходъ отъ вершиннаго магнетитоваго пояса къ хромитовому скорее 
можно считать постепенными темъ, что доказывается темъ, что въмагнитномъ 
ж елезняке, разведанномъ шурфами № 5 и 6 и некоторыми нижележащими, 
содержится до 3-хъ процентовъ окиси хрома. Выработкою а преследовался 
стоячЫ ш т окъ.

Простираше до NO l h 30ш.
П а д е те  на SO 7Ь 30“ .
Толщина его около 10 футовъ.
Длина около 30 футовъ.

Змеевикъ, являющщея одновременно окружающею и сопровождающею 
породою, на выходахъ весьма кварцеватъ и представляетъ плотную темно
зеленую массу.

Около же месторождешя онъ весьма мягокъ и цвета фисташково-зеленаго.
Вследсгв1е раковистаго излома и незначителънжхъ сдвиговъ, бока место- 

рождешя являются какъ бы полированными. Будучи покрыты примазками 
изумрудно-зеленаго цвета, которым подъ лупою оказались уваровитомъ, частью 
въ мелко-кристаллическомъ, частью въ землистомъ состояши, они имЗнотъ 
очень оригинальный видъ. Что касается до состава рудной массы, то она 
носитъ тугь чрезвычайно своеобразный характеръ.

Только центральная масса представляетъ более чистыя включешя хромита, 
различно смешанный съ змеевикомъ.



Приближаясь же въ окружающимъ бокамъ, хромитъ является распределен, 
иымъ въ виде отдгЬльныхъ элипсовидныхъ и реже шарообразныхъ зеренъ въ 
массе светло-лувово-зеленаго змеевика. Величина этихъ включешй изме
няется довольно постепенно съ глубиною;—-а именно отъ 2-хъ до 12 мм. по 
длинной оси элипсоида.

Распределите этихъ включешй довольно равномерное, на разстоянш 
1— 3 мил. другъ отъ друга.

Подобнаго состава руды оказались неудовлетворительнаго содержанья, и 
потому отбрасывались при разборке; большею же частью оне оставлены не 
вынутыми. Среднее содерж ите сортированныхъ кусковъ колебалось около
37"/0 С г,0 ,.

Такъ какъ полезныхъ рудъ въ этомъ месторожденш оказалось немного, и 
такъ какъ оно, поводимому, довольно быстро стадо выклиниваться, склоняясь 
къ югу, то оно вскоре было оставлено.

Вторая выработка Ь, производилась 30-ю саженями ниже на N Ею былъ 
разработанъ гатокъ гнйздоваго характера, который почти совершенно вы
клинился уже на 15-мъ футе.

Длина его около 28 футовъ, мощность около 6 футовъ. Хромистый желез- 
някъ является тутъ преимущественно въ чистомъ, сплошномъ виде, и реже 
въ виде равномерно распределенныхъ элипсоидовъ въ массе змеевика. Добыча 
была и тутъ довольно ограниченная.

Наконецъ, хромитовый штокъ, обозначенный на плане буквою с, даль 
въ этой области' самые блистательные результаты. Изъ него было добыто до
100,000 пудовъ хромита съ содержашемъ 39"/0 С г,03.

Месторождеше, по видимому, представляетъ и тутъ постепенное выклиниваше.
Ко всему сказанному я прибавлю следующий рядъ мипераловъ, состав

ляющих® рудную гору Карагай-тау:
1 ) Магнитный железнякъ.
2) Хромистый железнякъ.
3) М едная зелень.
4) Медная синь.
5) Медный купоросъ.
6) Красная медная руда.
7) Самородная медь.
8) Змеевиковый асбестъ.
9) Змеевикъ, какъ окружающая порода.

Р у д н а я  г о р а  б л и зъ  о з е р а  «Ургун-ь» (въ  ГОжыомъ У р. л+Г|.

Зга  гора лежитъ въ 1-й версте северо-западнее озера Ургунъ, которое 
находится въ. 7-ми верстахъ отъ стапцш Рысаевой, лежащей 80-ю верстами 
юго-западнее Мласскаго завода.

RPATKIfl ЗАМ ЕТКИ О РУДОНОСНОСТИ ЗМ-ЬЕВИКОВЪ ВЪ ЮЖНОМЪ УРАЛ®. 2 7 7
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На южномъ склоне этой горы была произведена разведка на медныя 
руды г. Гиллисомъ, а южнее ихъ добывались довольно долго хромитовыя 
руды.

Принимая во вниман1е, что медныя руды проявились въ этой области съ 
т’Ьмъ же характеромъ, какъ и въ горе Карагай-гау, мы видимъ полную 
аналопю  относительно общаго состава между тою и другою рудными горами.

Дальнейшее описаше покажетъ самое незначительное уклонеше въ об- 
щемъ составе.

Описываемая гора и около лежапця возвышенности сосгоятъ изъ темно- 
зеленаго змеевика, принимающаго, вследств!е разрушешя, весьма различные 
цв^та.

Выходы его весьма хорошо характеризуются светло голубыми осыпями. 
Въ этомъ змеевике и была заложена сердя разведочныхъ гаурфовъ, съ целью 
отыскать медныя месторождения. Поводомъ къ закладыванш  этихъ шурфов ъ 
и тутъ послужили более или менее значительный примазки медной зелени 
и медной сини на разрушенномъ змеевике, проникнутомъ отчасти магне- 
титомъ.

Первый шурфъ, заложенный по этимъ примазкамъ, далъ весьма интерес
ные результаты и привелъ въ восторгъ искателей.— Однако, имъ пришлось 
скоро разочароваться, какъ и следовало ожидать.

Въ самомъ деле, на 2-мъ футе незначительныя примазки привели къ весьма 
богатымъ рудамъ, состоявшимъ изъ красной медной руды, самородной меди, 
медной сини, мйдной зелени и магнитнаго железняка.

По форме своей, это месторождеше походило на гнездо.
Удаляясь вглубь, магнитный железнякъ сталъ все более преобладать и 

месторождеше уже на 10-мъ футе совершенно выклинилось.
И такъ, случайно было встречено гнездо магнетита, въ которомъ обыкно

венно являюшдяся медныя соединешя въ виде примеси въ голове,— сконцентри- 
вались особенно значительно.

П рости рате  его, по видимому, было NO 2h; и потому въ этомъ наирав- 
леши были заданы по ту и другую сторону несколько шурфовъ, которыхъ 
положеше ясно можно видеть на слЬдующеиъ идеальномъ плане (фиг. 2).

Ш урфъ, встретивший вышеописанное богатое гнездо, обозначишь на этомъ 
плане № 1.— Онъ былъ продолженъ до 21 фута глубиною, но далее 10 фу- 
товъ, кроме пустаго змеевика, ничего не было найдено.

Ш урфъ № 2, заданный на N0, пройденъ на 14 футовъ, но кроме пу
стаго змеевика также ничего не обнаружилъ.

Ш урфъ же № 3, заданный на SW  въ 7 саженяхъ огъ № 1, встретила, 
на 5 футе магнитный железнякъ съ штокообразнымъ характеромъ.

Простираше его отъ W на О.
Падеше вертикальное.
Толщина около 4 футовъ. Что касается до состава, то въ голове этого
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месторождения магнетитъ былъ проникнуть медными соединешями, въ виде 
медной сини, медной зелени и м^днаго купороса. На 6 же футе магнетитъ 
явился уже совершенно лишеннымъ примесей медныхъ соединенны След
ственно характеръ появлешя медныхъ рудъ тутъ такой же, какъ и въ горе 
Карагай-тау.

Дальнейшая изcлeдoвaнiя состава рудной массы, открытой шурфомъ № 1, 
привели къ весьма интереснымъ резулыатамъ.

Четыре образца были химически изследованы въ Эйслебене и по виду не 
показывали яснаго присутствен магнетита.

Результаты анализовъ следуюшде:

Фиг. 2.

X © ®
\ О

О*

№ 1 № 2 № 3 № 4
С и .............................. 3,з 13,о 47,05
A g .............................. . . — — 0,004 47,014
N i .............................. . . 2,з — следы —
С о .............................. . . — — — 2,5
S .............................. . . 0,313 0,203 0,110 4,817
F e .A ,  Alj 0 3 . . . . 37,5 78,35 60,85 24,700
Si 0 2 ....................... . . 43,35 9,55 11,20 6,12
Са О ........................ . . Ю,02 5,57 1,87 ■ 1,27
Mg О ........................ . . 7,232 2,919 5,489 0,170

101,375 99,892 83,123 86, 64

И такъ мы видимъ, что кроме меди и иезначительнаго количества сере
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бра, въ этихъ рудахъ заключается кобалътъ и никель; какъ ото показывают], 
образцы JN" 4 и № 1.

Такъ какъ имелись на лицо остатки анализированныхъ образцовъ, то я 
занялся изсл'Ьдовашемь образца № 4, — въ которомъ уже на глазъ выделя
лись вкрапленности свгЬтлозолотистаго цвета и такт я же примазки на крас
ной медной руде.

Въ свежемъ изломе цветъ подходить къ серебристому съ легкою светло- 
желтоватою побежалостью.

Предъ паяльной трубкой тотчасъ замечается вы д^лете SOa. Стекло буры 
окрашивается отъ примеси этого минерала въ лазурево-синш цветъ; — что 
несомненно указываетъ на п р и с у т с т е  Со въ этихъ примазкахъ. Въ азот
ной кислоте частички этихъ вкрапленностей растворяются, при нагреванш , 
выделяя с е р у .—-Но прибавивъ ам.\пакъ, мы получаемъ довольно сильное окра- 
шиваше въ синш цветъ, что указываетъ на более или менее значительное 
содерж ите мЬди; которой и следуетъ приписать уклонеше серебристаго 
цвета изследуемаго минерала.

Примесь As я не заметилъ.
Все эти данныя морутъ привести только къ тому заключенно, что изслЬ- 

дуемый минералъ есть кобальтовый колчеданъ.
Нахождеше же мною въ рудныхъ грудахъ кобальтоваго обмета на маг

нетите указываетъ отчасти и на п р и с у т с т е  шпейсоваго кобальта.
Р асп ределете  кобальтоваго колчедана въ рудной массе не равномер

ное, что доказывается уже вышеупомянутыми анализами; —  изъ четырехъ об
разцовъ только въ одномъ было найдено присутствие кобальта.

Вообще же п р и с у т с т е  кобальта было ясно видимо въ богатыхъ медью 
штуфахъ— именно въ виде вкрапленностей и примазковъ кобальтоваго колче
дана въ массе красной медной руды.

Предположивъ a priori присутствие этого же кобальтоваго колчедана въ 
магнитномъ ж елезняке, почти лишенномъ медныхъ соединеиш, я просилъ 
перебрать рудную груду, состоявшую почти . изъ чистаго магнетита съ не
значительными примазками медной сини и медной зелени, и произвести какъ 
можно более свеж ихъ изломовъ.

Въ результате оказалось, что большинство магнетитовыхъ штуфовъ про
никнуты легкими примазками серебристаго цвета съ самымъ легкимъ желто- 
ватымъ оттенкомъ. В се эти примазки показали ту-же реакцио, указывающую 
на кобальтовый колчеданъ съ значительною примесью меди.

Иногда распределите этого минерала очень равномерное, но частички 
почти незаметны невооруженнымъ глазамъ.

Предположивъ отсюда, что кобальтовый колчеданъ можетъ быть разве: 
янъ и въ такомъ виде, что его и подъ лупою нельзя видеть, я сделалъ н е 
сколько анализовъ надъ кусками магнетита, не показывавшаго видимаго при
сутствия кобальтоваго колчедана.
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Результатомъ этихъ изследованш было большею частью нахождеше ко
бальта, но въ весьма ничтожномъ количестве.

Во всякомъ случае, было бы очень интересно произвести количественный 
анализъ надъ такимъ магнетитомъ, т. е. определить количественное содер
жаще кобальта.

Если я прибавлю сюда, что подобный же примазки кобальтоваго колче
дана мною были открыты въ магнитномъ ж елезняке, добытомъ шурфомъ 
около горы Калканъ, именно южнее деревни Калкана въ одной версте, 
а отъ озера Ургунъ въ 5-ти верстахъ, —  то всякш согласится съ т’Ь.мт., что 
подобное явлеше не есть случайное, и указываетъ на возможность существо- 
вашя бол^е концентрированныхъ массъ кобальтовыхъ соединенш. Что ка
сается до Ni, который въ образце № 1 былъ открыть въ количестве 2,Зо/„, 
то это указываетъ на присутств)е и никелевыхъ соединенш; но какихъ и 
въ какомъ количестве —  было трудно определить.

Общдй составъ этого гнездоваго месторождешя выражается следующими 
минералами.

1) Самородная медь.
2) Красная медная руда.
3) М едная зелень.
4) М едная синь.
5) Малахитъ.
6) Кобальтовый колчеданъ.
7) Кобальтовый обметъ.
8) Магнитный железнякъ.
9) Змеевиковый асбестъ.

10) Змеевикъ.

На северо-востоке, въ 105 саженяхъ отъ шурфа № 1, было заложено 
два шурфа, JN" 4 и № 5, весьма близко другъ отъ друга. Поводомъ къ этому 
послужили какъ бы изолированные прожилки, составъ которыхъ съ поверх
ности выражался разрушеннымъ змйевикомъ, проникнутымъ въ сильной сте
пени медною зеленью, медною синью и медною лазурью.

Толщина прожилка, преследуемая» шурфомт, № 4, колебалась между 
8 и 15' .— Съ удалешемъ въ глубь, этотъ тгрожилокъ часто менялъ свое по- 
ложеше, пускалъ отпрыски въ различномъ направленш и къ вышеупомяну
тому составу сталъ примешиваться известнякъ, который на глубине 20-ти фу
товъ сделался основною массою прожилка.

За то содержаше меди быстро уменьшалось.
Составъ этого прожилка на этой глубине выражается зернистыми. извест- 

някомъ темно-сераго цвета, смешаннымъ отчасти съ ямеевикомъ и змееви- 
ковымъ асбестомъ, проникнутымъ редко разсеянными, мельчайшими кристал
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лами сгЬрнаго колчедана и, реж е, вкрапленностями м'Ьднаго блеска. Кроме 
того, въ вид'Ь примеси являются хромитъ и магнетитъ.

Среднее содерж ите м’Ьди въ этомъ прожилке 0,35 °/0- 
Между тгЬмъ какъ среднее содерж ите мгЬди въ огсортированныхъ кускахъ, 

взятыхъ съ головы этого прожилка, около 10,а °/о; а во второмъ сорте сред
нее содерж ите Си 4,2°/,, ■

На этой глубине мною были застигнуты работы и тотчасъ же пршста- 
новлены. Такъ какъ прожилокъ постепенно выклинивается и неопределенно 
смешивается съ окружающимъ его змеевикомъ, и такъ какъ присугств1е 
меди почти уничтожается, то я принимаю появлете этого прожилка какъ 
продукта действгя медныхъ растворовъ на змеевикъ извить. Известнякъ же 
составляетъ довольно обыкновенную примесь въ змеевике.

Дно описаннаго шурфа на глубине 20 футовъ имЬетъ следующш видъ.

« — известняковый прожилокъ въ 2 фута толщиною.
« ,— такой же прожилокъ въ 20' толщиною и составляющей, по видимому, 

прод олж ете  а.
Следственно простирате прожилка отъ N на S.
с .—такого же состава отдельный прожилокъ въ 3 дюйма толщиною.
Ъ— змеевикъ, какъ окружающая порода.
Что касается до шурфа, обозначеннаго на плане № 5, то онъ заданъ 

такж е по прожилку, состоявшему изъ разрушеннаго змеевика, обильно про- 
никнутаго медною зеленью и медною синью.

Толщина этого прожилка 9 дюймовъ.
При пробиванш шурфа, восточнее этого прожилка въ 4 футахъ, пока

зался другой въ 5 дюймовъ толщиною.
При дальнейшемъ углублепш этого шурфа, эти прожилки стали сходиться 

и на 9-томъ фуге слились, какъ это ясно видно на нриложенномъ вшЬь 
южнаго забоя (фиг. 4).

Фиг. 3,
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з — змеевикъ— какъ окружающая порода.
р — рудный прожилокъ.
н— наносъ.
На 10 футе къ жильному змеевику сталъ примешиваться все въ боль- 

шемъ количестве зернистый темно-серый известнякъ, который на горизонте 
ав. уже сталъ основною массою

Тутъ прожилокъ былъ около 2 футовъ толщиною и состоялъ изъ зерни- 
стаго известняка, смешаннаго съ змеевикомъ и змеевиковымъ асбестомъ и 
проникнутаго сернымъ колчеданомъ, хромитомъ и редко магнетитомъ —  въ 
мельчайшихъ зернахъ. Весьма редко является медный блескъ и медная зе
лень. Среднее содерж ите Си въ этой рудной массе около 0,5°/».

Среднее же содержите массы, взятой съ головы этого прожилка, колеб
лется ОКОЛО 7,2°/о-

Съ удалетем ъ въ глубь, этотъ известняковый прожилокъ быстро выкли
нивается и теряется въ змеевике.

И такъ, мы видимъ и въ этомъ шурфе повтореше вышеописаннаго въ 
ш урфе № 4. Принимая во внимаше незначительное содерж ите, постепенное 
выклиниваше и, главнейше, редкость нахождешя истинныхъ медпыхъ место
рождений въ змеевике, я остановили дальнейший проводи этого шурфа, прой- 
деннаго до меня на 8 футовъ, и продолженнаго мною немного глубже чисто 
изъ научнаго интереса.

Общш составъ этихъ, какъ бы отдельныхъ, прожилковъ выражается сле
дующими минералами:

1) М едная зелень.
2) М едная синь.
3) М едная лазурь.
4) Медный блескъ.
5) Серный колчеданъ.
6) Хромитъ.
7) Магнетитъ.
8) Известнякъ.
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9) Змеевиковый асбестъ.
10) Зм'Ьевикъ.

Если прибавить ко всему сказанному о состав!; этой горы, что на W 
отъ шурфа № 1, совершалась довольно долго эксплуатация хромистаго же
лезняка, то всякому ясно представится аналопя между описанною рудною 
горою около озера «Ургунъ» и горою Карагай-тау, лежащей отъ первой въ 
8 верстахъ.

Въ 15 верстахъ юго-западнее Башкирской деревни «Учелы», лежащей 
въ 11 верстахъ отъ вышеупомянутой станцш Рысаввом , былъ заложенъ раз
ведочный шурфъ съ целью отыскать мйдное мгЬсторождете.

Поводомъ къ заклады ватю  этого шурфа послужили слегка оруденеяый 
кварцъ, выходящш гребнемъ среди окружающей его сланцеватой красно-бу
рой породы, которую вернее всего отнести къ переходной породе отъ змее- 
виковаго сланца въ хлорит овы й  и отчасти талъкъ-хлоритоеый сланецъ.

Проследивъ окрестности разведочной площади, я нашелъ много шурфовъ 
прежнихъ л етъ , которые, по видимому, закладывались также для отыскашя 
медныхъ месторождение Но рудныхъ массъ около этихъ шурфовъ я не 
могъ найти.

Описываемый разведочный шурфъ заданъ былъ до меня и былъ углубленъ 
при первомъ моемъ пос1;щеттш на 2,5  фута.

Принимая во внимаше чисто жильный характера этого выхода, который 
подтверждается такими же кварцевыми выходами на N и на S отъ заданнаго 
шурфа, а  также согласнымъ расположешемъ древнихъ шурфовъ по общей ли- 
нш п рости ратя , которая совпадает!» съ NS лишей, еоставъ этого выхода, 
который выражается кварцемъ, какъ основною массою, проникнутыми мел
кими и редкими вкрапленностями меднаго блеска и обильною медною зе
ленью и медною синыо, и наконецъ. сланцеватость окружающей породы, ко
торая вблизи месторождешя также обильно проникнута медными соедине- 
нгями, я счелъ необходимыми продолжать заложенный шурфъ въ глубь.

Углубившись на 6 футовъ и задавши два разреза недалеко отъ этого 
шурфа, я увиделъ, что разведка этого месторождешя потребует!» болыпихъ 
затратъ и много времени, вследсты'е весьма значительной неправильности 
какъ по простиранш , такъ и по паденш , вследстше весьма незначительной 
начальной толщины и, наконецъ, в с л е д т п е  весьма ничтожнаго увеличешя со- 
держашя меди.

Ни темъ, ни другими я не распологалъ, и потому прюстановилъ работы.
Тем ъ не менее, я скажу еще несколько словъ обь этомъ мЬсторожденш:
Оно представляетъ жилу, простирающуюся отъ N на S.
П а д е т е  на W поди угломъ 70°.
Толщина ея около 18 дюймовъ.



Основною массою служитъ кварцъ, смешанный довольно обильно ст. лу
чистыми эпидотомъ.

Этотъ кварцъ проникнуть главнейпю медною зеленью, отчасти медною 
синью, малахитомъ и реж е мйднымъ блескомъ. Нередко является желЬзный 
блескъ.

Среднее содерж ите оруденелаго кварца 2,7°/0 Си.
При углубленш этого шурфа, я отыскалъ нечаянно отпрыскъ съ совер

шенно своеобразными составомъ въ 4 —  5 дюймовъ толщиною. Онъ состоитъ 
главнЬйше изъ желваковъ печенковой медной руды, которая въ свежемт. 
изломе покрыта примазками меднаго колчедана; кроме того, являются звезды 
малахита, примазки медной зелени, куски оруденелаго хлоритоваго слан
ца и т. п.

В се эти сосгавныя части запутаны къ охристой глине красно-бураго 
цвета. Среднее содержание Си въ томъ отпрыске 9,з°/о Си.

Все эти давныя указываю™ на то, что это месторождение достойно вни- 
м а т я  и его необходимо наследовать при удобномъ случае.

Изъ сказаннаго о составе этого ме.сторождешя, я приведу следующий 
рядъ минераловъ, его составляющихъ:

1) М едная зелень.
2) М едндя синь.
3) М алахитъ
4) Медный колчеданъ.
5) Медный блескъ.
G) Печенковая медная руда.
7) Ж елезный блескъ.
8) Эпидотъ.
9) Ж елезная охра.

10) Кварцъ.

КРАТК1Я ЗАМ'ЬТКИ О ВУДОНОСНОСТИ оМТ.ЕВИКОВЪ въ южномъ УРАЛТ>. 285

П е т р о п а в л о в с к о е  мФ дное м ест о р о ж д ен и е  въ  Ю ж н о м ъ  УралЪ .

Это вновь открытое месторождеше располагается въ четырехъ верстахъ 
на NNW онъ Петропавловской станицы, лежащей въ 56 верстахъ на N 0  отъ 
г. Верхнеуральска.

Открыть это месторождение было не трудно, такъ какъ некогда тутъ были 
произведены разведочный работы, оставившая свои следы въ вид!; нФсколь- 
кихъ заваленпыхъ шурфовъ, заложенных], по одной линш и около лежащихъ 
рудпыхъ грудъ.

Эти шурфы ясно показаны на далее приложенном! приблизительном'], 
плане и разрезе (именно фиг. 6 и фиг. 7).
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Рудное мЬсторождеше уже издали обнаруживается молочно-бЬлымъ квар- 
цевымъ гребневиднымъ выходомъ, который съ незначительными перерывами 
можно прослЬдить на 450 саженей.

Только местами обнаруживается оруденЬлость этого выхода въ видЬ лег- 
кихъ примазковъ м'Ьдной зелени.

Судя но разрЬзамъ, сдЬланнымъ много, а также по шурфамъ прежнихъ 
лЬтъ, это мЬсторождеше по всей справедливости можетъ быть названо жилою.

Если мы и замЬчаемъ значительные переходы въ толщинЬ. какъ по про- 
стиранш , такъ и по паденш , а  также клиновидныя включешя окружающей 
породы, то это только подтверждаете жильный характеръ описываемаго мЬ
сторождешя .

Простираше этой жилы N W . 8*
Падеше N 0, 2Л.
Уголъ падещя 65°.

Толщина этой жилы весьма измЬнчива по простиранш . МЬстами она на 
выходЬ около 14 футовъ; мЬстами же около 3 футовъ.

Фиг. 5

По паденш  же я могу привести данныя, полученный при проводЬ раз- 
вЬдочной шахты, заложенной много въ заваленномъ шурфЬ прежнихъ лЬгъ 
и обозначенной на фиг. 6 и 7 буквою А.

Тутъ толщина кварцевой жилы съ глубиною постепенно уменьшается съ 
5 футовъ до 3; но съ б '/а  саж. глубины эта толщина по видимому начинаете 
увеличиваться.

Эго мЬсторождеше, строго говоря, залегаете въ С Н е н и т Ь ,  хотя пере
ходною породою отъ чисто рудной массы къ висячему и лежачему бокамъ 
является сильно желЬзистый кварците, частью сильно разрушенный, частью 
же весьма твердый, желтовагаго цвЬта. Въ эгомъ послЬднемъ видЬ онъ про
никнут!, обильно мелкими кубиками сЬрнаго колчедана.



Во всякомъ случа-fe къ рудному месторождение этотъ кварцитъ отнести 
нельзя; такъ какъ зальбанды кварцевой рудной массы обозначаются весьма 
резко, и такъ какъ мы замечаемъ полное OTcyTCTBie медныхъ соединенш въ 
этомъ кварците.

Сченитъ  —  представляетъ средне-зернистую смесь ортоклаза буровато- 
желтаго цвета и темно-зеленой, до черной, роговой обманки.

Въ виде более или менее значительной примеси является хлоритъ.
Нередко полевой шпатъ образуетъ какъ бы основную массу, въ которой

Фиг. 6.
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Фиг. 7.

нростираше жилы.

равномерно распределены неправильные кристалы роговой обманки и хло
рита, придающее породе порфировидный видъ. Этотъ иенитъ вообще обла- 
даетъ значительною сланцеватостью, согласно простиранш  руднаго месторож- 
дешя и перемежается часто съ другою породою фельзитоваго состава.

Эта последняя, удаляясь на SW  отъ месторождешя, приближается все 
более къ гранитному составу; между темъ какъ нормальный гранитъ имеетъ 
значительное развитие между деревнею Ахуновой и Петропавловской станицей.

Более точные переходы трудно было наблюдать безъ разрезовъ.
Этотъ гранитъ часто образуетъ оригинальные отдельно етояшде выходы, съ 

цластообразного отдельностью.



Перемежаемость породъ вблизи мЬсторождешя можно видЬть на про
фили, изображенной на фиг. 5:

а — шенитъ.
Ь' —  фельзитъ.
с — кварцитъ.
р  — рудное мЬсторождеше.
Прежде чЬмъ перейти къ составу руднаго мЬсторождешя, я приведу планъ 

и продольную профиль съ подробными обозначешями (фиг. 6 и 7).
А — развЬдочная шахта, заложенная мною съ цЬлыо опредЬлить составъ 

мЬсторождешя по паденш .
В, С, d, Е  и F — шурфы прежнихъ временъ - большею частью заваленные.
Что касается до состава руднаго мЬсторождешя, то оно состоитъ изъ 

кварца , проникнутаго весьма неравномЬрио мгьднымъ колчеданом?,.
РЬже оруденЬлость состоитъ изъ мЬднаго блеска— и еще рЬже появляется 

свинцовый блескъ— съ содержашемъ серебра.
Въ головЬ, какъ продукты разложешя, обильно являются мЬдная зелень 

и мЬдная синь.

При углублеши развЬдочной шахты А, уже на второмъ футЬ рудная 
масса состояла изъ молочно-бЬлаго кварца, проникнутаго мЬднымч» колчеда- 
номъ и мЬдною зеленью.

Толщина жилы въ этомъ мЬстЬ 2 аршина.
Среднее содержаше мЬди въ трехъ нробахъ было слЬдующее:

№  1 — 2 ,9°/о-

№  2  —  1 ,5°/о.

№  3 —  1,4»/0.

Съ удалешемъ въ глубь толщина мЬсторождешя постепенно уменьшалась 
и мЬдный колчеданъ сталъ концентрироваться въ общей массЬ кварца въ 
отдЬльный прожилокъ, толщиною въ 7 дюймовъ.

Среднее содержаше этого прожилка отъ 6°/0 до Ю °/0 Си.
Среднее же содержаше нЬкогда отсортированных!, рудъ, найденных ь 

около шурфа В. — оказалось въ 15,б°/0. Си.
Содержаше мЬди въ вкрапленномъ чистомъ мЬдномъ колчеданЬ 30,5°/о.
Принимая во внимаше всЬ эти данныя о составь рудной жилы, я совЬ- 

тую продолжать развЬдку ея въ глубь по крайней мЬрЬ еш,е на 5 саж. 
и кромЬ того съ глубины 7 саж. задаться штрекомъ по простиранш .

Эти работы обойдутся не дорого; между тЬмъ, на основанш полученных ь 
результатовъ, можно будетъ съ значительною вЬроятностш опредЬлить досто
инство этого мЬсторождешя.

2 8 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .
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• )то месторождеше гЬмъ болЬе заслуживаете внимашя, что руды его могутъ 
быть обогащаемы весьма легко при посредстве толчеи и отсадочныхь машинъ.

Всякому известна разница удЬльныхь в'Ьсовь между кварцемъ и мгЬднымъ 
колчеданомъ, именно 2,5 и 4 ,а.

Следственно отношеше д1аметровъ можетъ быть равно 2,13 и тогда от
садка произойдете довольно хорошо.

Изъ сказаннаго о составе Петропавловска™ м^днаго игЬсторождетя, л 
приведу следующий рядъ минераловъ, найденныхъ въ немъ.

1) Медный колчеданъ.
2) Медный блескъ.
В) М едная чернь.
4) М едная зелень.
о) М едная синь.
6) М алахита.
7) Свинцовый блескъ.
8) Серный колчеданъ.
9) Ж елезная охра.

10) Кварцъ.

О РАСШ И РЕН Ш  ЖЕЛ’ЬЗА И СТАЛИ ПРИ П РОКАТК’В.

И. Мо.ЛАНДЕРА.

Давлеше, действующее на железо, во время прохода его черезъ валки, 
заставляетъ прокатываемую полосу, вследств1е уменынешя въ толщине, вы
тягиваться, какъ известно, въ длину. Вместе съ темъ, ширина полосы тоже 
всегда увеличивается, если только особенное устройство калибра не меш аете 
этому. На такомъ раоширенш прокатываемой полосы, при постепенномъ ея 
утонченш, основывается калибровка валковъ, и по этому проходы валковъ съ 
ручьями, при постепенномъ уменьшено! поверхности ноперечнаго сечешя 
калибра, съ весьма немногими исключеньями, увеличиваются въ ширину, т. е. 
по направленно, параллельному осямъ валковъ. Такое постепенное расширеше 
необходимо придать калибрамъ, во первыхъ, для облегченья введетя полосы 
въ ручьи и для и зб еж ать  слишкомъ болыиаго давлетя  на боковыя поверх
ности калибра, мепгающаго свободному выходу полосы изъ ручья; и во вторыхъ, 
для у стран етя  образован) я такъ называемыхъ заусенцевъ , происходящих! 
отъ чрезмернаго сжаыя полосы, относительно профиля соответствующаго 
прохода, при чемъ металлъ, не находят) и себе места въ калибре, выступа
ете по швамь, между валками.

Горя. Ж ури. Т . I. 1874 г. 19
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Но, съ другой стороны, излишняя ширина калибра, особенно въ посл'Ьднихъ 
(отдЬлочныхъ) проходахъ, тЬмъ не выгодна, что железо, не наполняющее 
весь калибръ, выходить не совершенно правильнымъ и безъ острыхъ, от- 
четливыхъ кромокъ, требуемыхъ потребителями.

Способность железа и стали раздаваться въ ширину при вытягиванш между 
валками, конечно, зависитъ, какъ отъ твердости самаго металла, такъ и отъ 
степени его нагрЬвашя во время прокатки. Но кроме того, расш иреш е еще 
обусловливается устройствомъ самыхъ валковъ, т. е. величиною д1аметра ихъ 
и соотв'Ьтствующимъ разстояшемъ между ними.

Н а это последнее обстоятельство не обращено, какъ намъ кажется, долж- 
наго вниманья.

Многими замечено, что при неодинаковыхъ степеняхъ нагреванья и 
твердости металла, расширеше прокатываемыхъ полосъ обратно пропорщо- 
нально мягкости; такъ что бол'Ье твердый и меп/Ье нагретый металлъ лучше 
наполняетъ калибръ, т. е. раздается бол'Ье въ ширину, ч^шъ бол'Ье мягкш 
металлъ, при одинаковыхъ услов1яхъ. Точно также, при прокатк'Ь полосоваго 
желЬза значительной длины, часто замечается, что конецъ, выходянцй послЬд- 
нимъ изъ валковъ, и бывающш обыкновенно холоднЬе, ч'Ьмъ переднш конецъ, 
выходитъ шире, чЬмъ бо.гЬе нагрЬтый конецъ, между гЬмъ какъ эта разница 
въ ширине более, чЬмъ она была бы, если бы она происходила единственно 
отъ различнаго сжиманья при остыванш неодинаково нагретыхъ концовъ.

Это явлеше, конечно, не ускользнуло отъ внимашя изв'Ьстнаго металлурга 
Туннери. Но онъ не находилъ другаго объяснешя такому странному факту, 
какъ общимъ свойствомъ боллье твердаго и менгье нагргьтаго м ет алла  больше 
раздават ься въ ш ирину при  прокаткгь , чгьмъ выше нагргьтый и менгье 
твердый м ет аллъ. Такое качество железа и стали Т. Туннеръ приписываетъ 
имъ, основываясь на слЬдующихъ, нарочно имъ произведенныхъ опытахъ, 
описанныхъ въ его сочиненьяхъ «О калибровкЬ валковъ для железнаго про
изводства ')». Въ одномь и томъ же закрытомъ калибре, были прокатаны четыре 
одинаковый, плоскья полосы, шириною въ 1" и 3/ s" толщины, изъ которыхъ- 
две полосы были приготовлены изъ мягкаго железа, а друпя двЬ изъ стали. 
Изъ нихъ одна жел'Ьзная и одна стальная полоса, нагретая до слабаго крас- 
наго калешя, были пропущены чрезъ гладильные валки (барабаны) при 
помощи вЬрнаго направляющаго прибора, и такимъ образомъ, однимъ про- 
ходомъ, вытянуты были до 3/ 16" толщины. За тЬмъ обе друпя полосы, какъ 
жел'Ьзную, такъ и стальную, нагрЬли до белаго калешя и точно также про
катали, какъ и первыя полосы. Следовательно, все полосы были подвергнуты 
одному и тому же давлеяпо, при свободномъ расширенш. При этомъ оказа-

' )  См. [Jeber die W a lz en k a l ib r i ru n g  fur  die E isen fab r ika t io n  von P . R itter von Tunner. 
Leipzig  1867 стр. 17.
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лось, что тЬ полосы, которыя были прокатаны при меныиемъ нагрЬвЬ, за
метно болЬе расширились, даже па значительное число процентовъ, чЬмъ 
тЬ, которыя прокатывались при выс!немъ каленш. И это явление обнаружи
валось одинаково, какъ при прокаткЬ желЬзныхъ, такъ и стальпыхъ полосъ. 
ДалЬе оказалось, что стальныя полосы, какъ при болЬе высокой температур'!;, 
такъ и при низкой, имЬли расширеше большее, чЬмъ жел'Ьзныя полосы, при 
соотвЬтствующемъ нагрЬвЬ. Г. Туннеръ замЬчаетъ, что подобное явлеше 
было для него неожиданно, а между тЬмъ нельзя было отвергать верность опыта.

За Туннеромъ и друпе авторы по калибровкЬ желЬзно-прокатныхъ вал- 
ковъ объясняли вышесказанное явлеше способностью желЬза и стали, во 
время прокатки, при меныиемъ каленш и большей твердости, болЬе расширяться, 
чймъ при обратныхъ обстоятельствахъ. Такъ наприм., г. А. Голленбергъ, 
написавшш статью о «конструкцш желЬзнопрокатныхъка шбровъ», удостоенную 
преыш при состязанш въ 1868 г., назначенномъ Обществомъ для содЬйств1я про
мышленному труду въ Hpyccin ‘), въ статьЬ о прокагныхъ валкахъ для пуд- 
линговыхъ крицъ, — говорить 2): «НерЬдко можно встрЬтить мнЬн1е, будто 
бы въ болыпихъ калибрахъ требуется большее расширеше (абсолютное), чЬмъ 
въ меньшихъ; между тЬмъ это вовсе несправедливо, потому что каждый 
заводск1й человЬкъ знаетъ, что мягкое, слабое желЬзо имЬетъ меныпее стрем- 
леше къ расширенно»,— и по этому г. Голленбергъ совЬтуегъ въ данномъ случаЬ 
имЬть постоянное расширеше, им енно= 1 лиши. Въ другомъ ыЬстЬ, въ статьЬ 
объ угловомъ желЬзЬ 3), Голленбергъ, указывая на недостатки, происходящее 
при прокаткЬ угловато желЬза, и соетояпце въ томъ, что или кромки не 
выходятъ острыми,или слишкомъ полными и образуются заусенцы, — говорить, что 
недостатки эти можно устранить, или по крайней мЬрЬ уменьшить, измЬнешемъ 
температуры при прокаткЬ; а именно, при образованы! заусенецъ, слЬдуетъ, но ег0 
MHbniio, больше нагрЬть желЬзо, а при недостаточномъ наполнены калибра, нужно 
прокатать пакетъ при низшей температурь. По его словамъ, слЬдуетъ посту
пать такимъ образомъ на томъ основаны, что болте нпгргьтая полоса меньше 
р асш иряет ся , чтмъ болте холодная полоса.

Совершенно соглашаясь съ г. Голоденбергомъ въ томъ, что вышеприведенные 
недостатки, во многихъ случаяхъ, встрЬчающихся обыкновенно въ практикЬ, 
могутъ быть устранены указанными имъ способомъ, мы тогда только мо- 
жемъ считать его удовлетворительными, когда не требуется особенной точ
ности въ т олщ инт  угловаго желЬза. Когда же нельзя допустить болЬе или 
менЬе значительный отступлешя въ толщинЬ прокатываемаго желЬза, какъ 
это, напр., бываетъеъ сортами, идущими для кораблестроешя, то одно измЬнеше 
въ температурь не достаточно для достижешя цЬли, потому что, по нашему

')  Ом. Die K a l ib r iru ng  d e r  E isenwalzen. D re i g ekron te  P re issch r if ten ,  e ingere icht dem 
V erein zu r  Beforderung  des Gewcrbfleisses in  P reu ssen .  Berlin  1869.

а) См. стр. 40 вышеприведеинаго сочинения.
3) См. стр. 97 тоже тоже.

19*
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мнЪшю, изменеш я въ температура и твердости прокатываемаго металла, 
вльяютъ вовсе не такъ, какъ это принимали выше приведенные авторы 
по железнопрокатному делу, а совершенно наоборотъ, т. е ., что чймъ 
тверж е металлъ при прокатке, тгЬмъ меньше онъ раздается въ ширину. Но 
если мы, т^мъ не менее. часто встргЬчаемъ поразительный фактъ, что более 
твердый кусокъ больше расширяется при прокатке, чгЬмъ менее твердый, то 
подобное явлеше не слгЬдуетъ приписывать способности бол/Ье твердаго (или 
менее нагр^таго) металла больше расширяться, а тому обстоятельству, что, 
при обыкновенныхъ условьяхъ прокатки, валки им^готъ возможность немного 
подаваться ') (или пружинить, какъ называютъ вальцовщики), всл^дсттбе чего 
разстояшс между валками увеличивается, при проходе черезъ нихъ кусковъ 
съ большею твердостпо, чемъ та, при которой обыкновенно производится про
катка. Г. Дэленъ, удостоенный также премш при названномъ нами выше со- 
стязаши, въ своемъ сочиненш по этому предмету ^), тоже упоминаетъ о не
обходимости принять во впимаше способность валковъ пружинить, когда 
требуется большая аккуратность въ профиле и irhcf. погоннаго фута про
катываемаго сорта, какъ это, наприм’йръ, бываетъ при производстве рельсъ. 
По его словамъ, при прокатке пакета, более или меггйе нагрйтаго, валки 
подаются (прогибаются) сообразно съ твердостью его, и все друшя части про- 
катнаго стана, подвергнутый сжатпо и р астяж ен т , тоже уступаютъ при этомъ 
бол'Ье или менее.

Но съ увеличешемъ разстояшя между валками уменьшается, какъ ниже 
увидимъ, уголъ захвата, и, кмйст'Ь съ гЬмъ, уменьшается поверхность, на 
которую действуете давлеше валковъ; вслгЬдств1е этого должно увеличит ься  
давлет е, действующее на каждую единицу плоскости, горизонтальной проекцш 
сказанной поверхности; и притомъ, отъ уменынешя угла захвата, увеличи
вается, хотя не въ той степени, вертикальная составляющая сдавливающей 
силы; вс.тЬдстае этихъ двухъ причинъ, увеличивается перпендикулярное дав
леше на каждую единицу площади горизонтальнаго разрйза полосы, подверг
нутую последовательному дМ ствио валковъ, и, следовательно, увеличивается 
именно то давлеше, которое вл1яетъ па расш иренге  прокатываемой полосы, 
а вм есте съ т^мъ, уменьшается горизонтальная составляющая сдавливающей 
силы, или давлеше по направленш  оси полосы, действующее на вытягиваше 
полосы въ длину. И въ самомъ дЬ.гЬ, мы замечаема, при прокатке полосо- 
ваго железа, что когда задшй, т. е. более холодный, конецъ полосы выходитъ 
шире, чемъ передшй, то онъ, вместе съ темъ, выходитъ толще послйдняго 
(более чймъ на разницу отъ сжиманья при охлажденш концовъ съ разными 
температурами), —  следовательно, онъ образовался при болынемъ разствянш 
между валками, чемъ переднш конецъ. А увеличеше разстояшя между вал-

*) См. J e rn k o n to re t s  a n n a le r  за  1872 примеч. ред. на стр. 13.
г) См. вышеприведенный три сочиненна: Die K a l ib r i ru n g  d e r  E isenw alzen. Drei gekron te  

P re issch r if ten ,  etc. Or. R. D ae len ’a  стр. 8.
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вами происходитъ единственно отъ большей твердости полосы въ холодиомъ 
конц'Ь. Подобное увеличете разстояшя между валками, между прочимъ, осо
бенно заметно при прокатай тонкихъ сортовъ круглаго железа, при чемъ 
часто переднш конецъ выходить тоньше, иногда даже овальнымъ, а задшй 
толще и съ заусенцами.

Г. Туннеръ, хотя и упоминаете о фактй большей толщины при большей 
шпрнн'Ь, однакоже онъ не принимаетъ это обстоятельство исходною точкою 
для объяснешя увеличеннаго расширешя. Точно также если мы, согласно 
указанно г. Голленберга , только уменынешемъ температуры прокатываемаго 
металла заставляемъ его лучше наполнить калибръ, то, вслйдсттае этого, 
толщина полосы тоже должна увеличиваться.

Совершенно противоположное выше приведеннымъ явлешямъ происходитъ 
въ тйхъ случаяхъ, когда приходится давать въ калибрахъ такое большое дав- 
леше, что вводимый кусокъ уже съ сачаго начала заставляетъ валки по
даваться на всю величину возможнаго передвижешя (прогибания), и прокатка 
потомъ совершается при постоянномъ разстоянш между валками, не смотря 
на большую твердост]. въ заднемъ копцй полосы, всдйдсппе меньшей степени 
нагрйва. Подобные случаи встречаются или когда мйсто на валкахъ не 
допускаете большаго числа проходовъ и приходится удовольствоваться мень
шею постепенностью, или когда требуется прокатать сложные сорты фасон- 
наго железа несимметричной фигуры, и, следовательно, съ неодинаковыми 
давленьями въ различныхъ частяхъ калибра. Тогда оказывается, во первыхъ, 
что лучше нагретая полоса легче наполняетъ собою калибры, чемъ менее 
нагретая и, следовательно, более твердая полоса; во вторьтхъ, что на одной 
и той же полосе, передшй конецъ, обыкновенно более нагретый, можетъ 
выходить даже съ заусенцами, между темъ какъ заднш конецъ едва напол
няете калибръ и часто даже выходить уже. чемъ требуется, и съ закруглен
ными кромками. При этомъ, конечно, толщина, какъ въ одномъ конце, такъ 
и въ другомъ, равна, если только не обращать внимашя на незаметную раз
ницу отъ большаго сжимашя въ более нагретомъ конце, чемъ въ более 
холодномъ ').

Туннеръ говоритъ (см. U eb er  die W a lz en k a l ib r i ru n g  ftir die E isen fab r ika t io n  стр. 32) 
что линейное сжимаше для железа, при остыванш съ температуры калешя. при которой про
катываемый кусокъ оставляет!, валки до совершеннаго его охлаждешя, принимается на жел4зо- 
прокатныхъ заводахъ, среднимъ числомъ, равнымъ 1 /ei. - Голленбергъ (см, вышеприведенный 
сочинешя: Die K a l ib r irun g  der  E isenw alzen etc . стр. 25) беретъ, при вычерчиванш калибровъ, 
это сжиинше (въ большей части случаевъ) = 2 ° / о = 1 /so. Изъ этого можно видЪть какое неболь
шое численное значеше, можетъ им11ть на измънеше ширины полосы различное сжимаше 
полосы, вслТ,дств1 е разницы въ температур* въ томъ или другомъ конц1>, такъ какъ ширина 
эта, въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ, сама по себ* мала и составляетъ только нисколько 
дюймовъ. Для измйнешя въ толщины, которая бываетъ большею частью мон’Ье 1", значеше это 
и еще того менйе. Между т ’Ьмъ, разница нъ сжимаши им+,етъ, какъ известно, большое значеше на 
изийнеше длины полосы, и причиннетъ, въ известных1!. случаяхт, больная неудобства, какъ это, 
наприм'Ьръ, бываетъ при рельсовомъ производств*, требующем’!, предпринятая особеппыхъ мГ.ръ,
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Подобное явлеш е, въ верности котораго мы имели возможность убедить
ся, не соглашается съ T e o p ie r o  гг. Туннера, Голленберга и некоторыхъ дру- 
гихъ авторовъ по этому предмету '). Его нельзя объяснить гЬмъ обстоятель- 
ствомъ, что металлъ, при большей мягкости владйетъ большею способностш 
передвигаться изъ одной части калибра въ другую, уже во первыхъ потому, 
что те части профиля, которыя труднее выходятъ, въ названномъ нами выше 
случае (т. е. когда требуется больше раздать въ ширину одну часть про
филя, чемъ другую)— суть именно части съ наиболынимъ расширешемъ, и 
вследсппе этого, калибры, для достижешя возможно болынаго расширенья въ 
сказанныхъ местахъ устроены съ наиболынимъ давлешемъ, препятствую - 
щимъ передвиженш металла изъ менее сжатой части къ нимъ; во вторыхъ, 
если бы калибръ остался не дополненными только вследсгт е  того обстоя
тельства, что такое передвижеше изъ одной части профиля въ другую мо- 
жетъ произойти только при более мягкомъ куске, но не при твердомъ, то 
въ последнемъ случае металлъ, не переходяьцш въ другую часть калибра, 
долженъ бы собой увеличить вытягиваше той части, изъ которой онъ въ пер- 
вомъ случае переходилъ, и темъ действовать, въ случае несимметричности 
профиля 2), на искривлеше самой полосы, если она въ первомъ случае вы
ходила прямою, или на вы правлете ея, ежели она, при большей мягкости, 
выходила согнутою въ сторону менынаго давлешя. Такого явленья мы, по 
крайней м ере, не замечали.

Напротивъ того, передвижеше частидъ металла изъ одной части профи
ля въ другую, когда оно действительно происходитъ, бываегь всегда только 
изъ болте сж атой части въ места, подверженный меньшему давлетю. При 
этомъ часть профиля, на которую действуетъ наименьшее давлеше, пследстьле 
неболыпаго умепыпешя своей толщины, вытягивается гораздо въ меныпей 
степени, чемъ части, подверженный значительному сж атш . Но такъ какъ 
взмаимная связь (сцеплеше) частей противодейсгвуетъ различному удлинне- 
airo смежныхъ частей, если только симметричность профиля, какъ наприм. 
у рельсъ, ж елеза въ виде I  и пр., не допукаетъ иекривленья, то происходитъ 
другаго рода растягивашя менее сжатой части, а именно вытягиваше ея 
вследствие влеченья рядомъ лежащихъ, более вытянутыхъ частей. Но такое 
вытягиваше опять имеетъ посакйдств1емъ п оявл ете  натяжешя частицъ ме
талла по направленно, перпендикулярному въ лиши, вдоль которой происхо
дитъ удлиняете  полосы, въ роде того, какъ полоса, подвергнутая растягиваю-

ддя образки рельсов* при одной и той же температур*, ила для дов*рки ихъ поел* охдаждешя, 
въ случа* несоблодешя этой предосторожности.

*) См. Je rn k o n to re ts  anrialer, № 1 за 1872 г., статью г. Себетуса «О конструкции прокат
ных* становъ для крупных* предметов* и проч.» стр. 13».

г ) В* противном* случа*, т ,  е. при симметричной Ф и г у р * ,  будет* другое явлеше, о чем* 
ниже.
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щему усилш, уменьшается въ поперечномъ своемъ разрЬз'Ь, и это, такт, 
сказать, боковое, нагяжеше способствуетъ весьма существенно, при мягкому 
и хорошо нагр'Ьтомъ матер!ал,Ь, къ перемКлцешго частидъ металла изъ бо- 
лЬе въ мен4е нажатую часть. Но, подобно тому какъ мы видимъ, что ч£мт> 
тверже матер!алъ, изъ котораго сделана полоса, гймъ мен'Ье она съужи- 
вается при дМствш вытягивающаго усилья, то и вышеописанное перемЛяце- 
Hie частицъ изъ одной части профиля въ другую, при вытягивавш между 
прокатными валками, тЛшъ менЬе, чЛшъ тверже обработываемый металлъ ‘).

Въ практик!» мы им'Ьемъ подтверждеше верности такого объяснешя пере- 
движешя частицъ тФмъ фактомъ, что при прокатк/fc твердой стали приходит
ся давать последовательному уменыиенш поперечнаго сЬченгя прокатывае- 
маго куска большую постепенность, чгЬмъ при вытягиваши между валками мяг- 
кихъ сортовъ железа. Такъ напримеръ, пятью проходами въ отделочныхъ (чи- 
сгыхъ) валкахъ, можно выкатать рельсъ изъ мягкаго железа, между темъ 
какъ для получешя рельса, того же самаго профиля, но изъ литой стали, 
приходится употребить шесть проходовъ (не считая, конечно, при этомъ реб- 
роваго прохода, служащаго, между прочимъ, и для уменыпешя ширины про- 
катываемаго пакета). Если мы, далее, возьмемъ калибры, служашде для про
изводства разныхъ сортовъ рельсовъ, и сравнимъ расширеше, происходившее 
цри прокатке рельса изъ мягкаго железа, съ расширешемъ стальнаго 
рельса, то оказывается, что первый при каждомъ проходе расширяется, 
среднимъ числомъ, на 2 , 7  миллиметра, а второй раздается только на 1,75 
мм., что составляетъ для жел'Ьзнаго рельса расширеше въ ' / 4. всей ширины 
пакета |въ каждомъ калибре, после последняго реброваго прохода), между 
темъ какъ это отношеше для сталыгаго рельса будетъ только Г. Дэленъ  
по этому и говорить, въ своемъ сочинеши о калибровке прокатныхъ вал
ковъ 2) « ( таль только немного расш иряет ся, въ сразивш и съ желгьзомъ

' )  Способность частицъ металла перемещаться изъ одной части профиля въ другую зави- 
ситъ, кроме твердости и другихъ качествъ самаго металла, и отъ степени (абсодютнаго) 
нагревашя его до прокатки, еще также отъ относительнаго охлаждешя, во время прокатки, 
более вытянутыхъ, следовательно более тонкихъ частей, остынагощихъ скорее, чемъ рядомъ 
лсжащ!я. толстыя части. Далее, все явлсшя вытягивашя и расширешя усложняются при про
катке Фасоннаго железа, потому что здесь, въ добавокъ, еще вл1яетъ разность въ д1аметрахъ 
боковыхъ сторонъ за.чкнутаго калибра, вследств!е чего верхняя часть профиля, подверженная 
усиленному боковому деЙств1ю большаго дгаметра выступающей части нижняго валка, ско
рее наполняется металломъ, чемъ нижняя часть, или дно калибра; вследств1е этого бываетъ 
необходимо придавать частямъ профиля, более выступающимъ (какъ, напримеръ, подошва или 
перо рельса), большее давлеше, т. е. большее уменьшеше поверхности поперечнаго разреза  
въ верхнемъ, нежели въ нижнемъ валке. Только что сказанное, конечно, относится къ случаю, 
когда прокатка производится парными валками. Въ системе же тройныхъ валковъ, где сред
ней валокъ действуетъ какъ верхшй у парныхъ, а нижний й верхшй поочередно какъ нижшй; 
более выступающимъ частямъ проонля придается наибольшее давлеше въ среднемъ валке. 
См. ст. R .  Daelen’a. Die Kalibrirung der Eisenwalzen § 2. Fa^oneisenwalzen стр 9.

2) Die Kalibrirung der E isenw alzen, etc., стр. 13, Konslruktinn der Kaliber und  Walzen fiir 
GuBstahiecbienen.
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при прокатке, почему последовательные калибры валковъ для прокатки 
рельсовъ изъ литой стали должны иметь незначительное  расширеше». Этотъ 
фактъ и вышеприведенное нами явлеше менынаго расширешя при менее 
нагр'Ьтомъ ж елезе совершенно противоречить теорш гг. Туннера, Голлен
берга и друг., и остается объяснить эти факты единственно только свой- 
ствомъ ж елеза и стали, при прокатке, расш ирят ься пропорцгонально своей 
м ягкост и , а не наоборотъ, т. е., чемъ тверже металлъ, темъ онъ больше 
расширяется, какъ это утверждаютъ вышеназванные авторы, основываясь на 
явлешяхъ, составляющихъ частные случа и , а не. общее правило  при прокат
ке ж елеза и стали.

Выше мы говорили, что часто прокатные валки более подаются при про
ходе черезъ нихъ куска большей твердости, и что съ увеличешемъ разстоя
шя между валками, уменьшается уголь захвата, а съ уменынешемъ угла 
захвата увеличиваются силы, действующая на расширеше прокатываемой во
лосы. Разсмотримъ теперь этотъ случай.

Пусть А (фиг. 1) представляетъ прокатываемую полосу; Ь —ея толщину 
до прокатки и е— после этого, при положенш валковъ, обозначенномъ В и В; 
допустимъ, что валки, вследств1е введет я между ними куска большей твер
дости, но одинаковой толщины Ъ, подаются до положенья, обозначенная 
черезъ В' и В'. Тогда толщина полосы после прокатки будетъ е'. Гели мы

Фиг. I.
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дал'ЗЬе через ь <р обозначимъ уголъ захвата въ первомъ случае, и черезъ 
<р' уголъ захвата во второмъ то, изъ фир. 1, ясно видно что rf  >  <р'.

Д М сгаем ь валковъ прокатываемая полоса подвергается двумъ усшйямъ; 
изъ нихъ одно Г (фиг. 1) в.1пяетъ на сжатие полосы и действуешь по на- 
нравленш , перпендикулярному къ поверхности валковъ, а другое усшне Q, 
происходящее вс.иЬ дсте трен)я между валками и прокатываемою полосою, 
стремится протаскивать полосу и дМствуетъ, следовательно, по направлетю , 
касательному къ окружности валковъ. Первое усилье, действующее по направле
нно къ центру валка. имЬетъ точкою своего 'приложен]я точку d, находя
щуюся, по определешямъ сделаннымъ профессоромъ Г р а с г о ф о м ') на раз- 
стоянш 2/ 3 дуги захвата ас (фиг. 1) отъ точки а Обозначая уголъ, состав
ленный сдавливающей силою Р съ вертикальною лишено, проходящею черезъ 
центръ валковъ, черезъ а, мы имЬемъ 11 во второмъ случае а'—- /3ф
(фиг. 2).

Фиг. 2-

(Зилу Р  можно опять разбить на две составляюпця; изъ нихъ горизон
тальная s (фиг. 2) действуешь по н ап равл ен т , параллельному оси полосы, 
и, противудействуя протаскивант полосы между валками, только вытяги- 
ваетъ полосу въ длину. Вертикальная же составляющая, обозначенная че-

См. Revue universelle des mines за 1868 годъ, т. Y1II- а также и статью Горнаго Ин
женера И. А. Тиме въ Горномъ Журнал* Ж \ за 1872 годъ: «О meopiu и конструкции же-
лгьяопрокатпыхъ манить. »
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резъ t, перпендикулярна къ полосЬ и д е й с т в у е т е  сдавливающимъ образомъ 
на нее, вслЬдстгйе чего металлъ раздается во все стороны, при чемъ, конеч
но, больше въ длину, чемъ въ ширину, потому что треше о поверхности 
валковъ противод'Ьйствуетъ перемещение частицъ металла въ ширину. Д М - 
ств1е здесь сходственно съ вытягивашемъ полосы подъ молотомъ съ узкимъ 
боемъ.

И такъ, расширеше полосы производится единственно вертикальною со
ставляющею сдавливающей силы. Но при уступанш валковъ, отъ пропуска 
черезъ нихъ более твердаго куска, и уменылешя при этомъ угла захвата, 
давлеше, действующее на расширеше полосы, двояко изм еняет ся.

Во первых*, съ уменыпешемъ угла захвата ъ (фиг. 2) уменьшается 
уголъ ос; а такъ какъ t -  P.cosa и t ' =  P '.cosa', то:

t _ Peosa 
t' P 'c o sa ' '

Хотя сплющиваше полосы, всл'Ьдстрле увеличеннаго разстояшя между 
валками и уменьшается при этомъ и хотя мы не имЬемъ верныхъ опре- 
д’Ьленш относительно сопротивлешй, проявляющихся при прокатке нолосъ

' )  Если при сплгощиванш полосы берется въ разечетъ только вет чина  измпненгя въ тол- 
WiUHih (осадка) полосы, то сдавливающая сила валковъ должна быть пропорцшнальна умень
шение толщины полосы. Обозначая разницу между толщиною полосы до и послГ, прохода 
между валками черезъ h и Ь' ( ф и г . 3 на стр. 301) то: h—b —е, и h '=rb—е1. Следовательно, если 
мы не прпнимае.мъ во внимаше твердости металла, то им’Вечъ отношение:

Р  t—,— — , но половина осадки, т. е.

h h' ,
—  г г. coscp; а ~ =  г —г. coscp , по этому 

a i
Р h 2 (г—г, coscpj _  1—coscp _  Sinus versuscp
P' h' 2 ( r —r. coscp') 1—coscp' Sinus versuscp1

t P. cosaСледовательно, так ъ  какъ , , то:
t ' P. cosa'

t __ sin. vers. ep. cosa sin. vers ср.. cosa.
t 1 sin. vers. cp'. cosa1 sin vers cp' ^  cosa1

_ . sin vers cp. cosa ,  . „ r.в ы р а ж е н ы  -  ‘ представляетъ собою произведен1е двухъ множителей. Нсл-бд-
siii vers cp' cosa'

sin verscp.
ств1е перваго изъ нихъ. или отношешя . составляющая t уменьшается съ уменшешемт.

sm  verscp'
cosa тт

угла ср; а всл-бдствде втораго, т. е. — f она увеличивается. Но такъ  какъ sin vers., в'ъ npe-

д'Ьлахъ отъ 0° до 60°, при увеличивали угла, увеличивается относительно въ большей степени 
чсВмъ cosinus при этомъ уменьшается, и наоборотъ sinus Versus быстрее прибываетъ, ч-Ьиъ

sin versco cosacos, убываетъ при уменьшетн угла, то п р оизведете  — ' ,  • , должно уменьшиться, иsin verscp cosa
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различной твердости, т^мъ не меьгЬе мы считаем® себя въ прав!; 
утверждать, что сила Р ' скорее увеличивается, чем® уменьшается, основы
ваясь a p riori на необходимости болынаго усшйя для того, чтобы обусловить 
большее передвижеше частей прокатнаго стана, замечаемое при прокатай более 
гвердаго куска. Предпололшмъ, для ясности, что Р г—Р, тогда O T H O in en ie

t P. cosa cosa
11 р/ cosa ' cosa'

выражает®, что силы, действующая въ обоих® случаях® на расширеше 
полос®, пропорщональны косинусам® углов®, составленных® направлешями 
сил® Р и Р ' съ вертикальною лиш ею. Но косинусы  для углов® отъ 0° до 
90°, как® известно, возрастают® съ уменынешемъ угла, и наоборот®; а так® 
какъ углы а и а ', как® мы выше видйли, находятся въ прямой зависимости 
от® углов® захвата ср и <р', составляя 2/ 3 их®, то по этому можно заключить, 
изъ выведеннаго здесь выражения для отпиш ет я t  и t', что расш ирет е полосы  
при прокат ки будетъ тгьмъ болтье. чкьмъ ментъе уголъ захват а , и, наобо
рот®, съ увеличешем® угла захвата, т. е. съ уменъшенгемъ разст оят я между 
валкам и, расш ирет е уменьш ает ся

Составляющая s (фиг. 2 стр. 297), действующая на вытягиваше полосы, 
—P . sina, и следовательно пропорцшнальна sina, такъ что она уменьшается 
съ уменынешемъ угла а, т. е. съ увеличешем® разстояшя между валками.

Но этим® еще не объясняется величина  изменешй въ расширенш, до
ходящая до значительнаго числа процентов®, о которых® г. Туннеръ упоми
нает®.— Въ № 1 «Ж урнала Железной Конторы» В за 1872 год® (стр. 13), 
редактор® журнала, желая согласовать противоречащая явлешя расширешя 
кусков® различной твердости съ теортею Туннера, предпологаетъ, что уве
личенное расширеше более твердаго куска происходит® единственно вслед- 
ств1е уменьшешя. при уступашя валковъ, составляющей s, действующей на 
вытягиваше полосы, и возросташя. через® этого, вертикальной составляющей 
t, такъ какъ необходимо (фиг. 2) P 2 =  s2-j- t2.— Но, во первыхт, угол®, отъ 
котораго зависят® изменения обеих® составляющих®, не полный уголъ за
хвата ср, какъ это предполагается в® сказанном® месте, а только */., его, 
как® мы уже выше видели; во вторых®, такъ какъ уголъ <р, сам® по себе, 
всегда весьма мал® 2), и, следов., угол® а тйм® более незначительный, то 
cosa, имеклцш большое численное значеше, относительно весьма мало изме
няется съ уменынешемъ угла, и по этому не может® иметь такого болынаго

*
следовательно значеше t вместе съ симъ уменьшиться съ уменынешемъ угла захвата  при 
увеличенномъ разстояши между валками, если бы только друпя причины не влгяли  одновременно 
на увеличсше силы Р и следовательно и на И Но здесь твердость полосы вд]яетъ главней- 
шимъ образомъ на изменеше величины Р.

' )  J e m  kontorets annaler. От K onstruktion  a f  grof-valsverk.
з )  Наибольппй пределъ угла захвата, no T e o p i n  процессора Ив. А. Тиме равенъ 17°. См. Горн.
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вльяшя, чтобы только изагЬнешемъ его можно было объяснить значительно 
увеличенное расш иреш е полосы, замечаемое въ приведенныхъ выше случаяхъ.

Между тгЬмъ, мы находимъ объяснение такому большому расширен!ю въ 
томъ обстоятельств^, что отъ уменынешя угла захвата <р, во вторыхъ , 
уменьш ает ся поверхност ь , на которую дгьйствуетъ дав лет е валковъ. 
Принимая, на приведеняомъ выше основанш, Р  =  Р ', дгЬйств1е этихъ 
двухъ давленш на соотв'Ьтствукнщя поверхности полосъ, захваченный одно
временно валками, должно быть, по величин’!», обратно пропорщонально 
плоскостями горизонтальныхъ проэкцШ этихъ поверхностей.— Обозначая че
резъ п ширину полосы до введешя ея между валками, мы им’Ьемъ, что плос
кость проэкцш поверхности, подверженной одновременно дЬйствш валковъ, 
при болЬе утончающемся кускЬ равна (фиг. 3 стр. 301) п. г. since, и при болЬе 

твердомъ=п. г. sincp'.— Называя черезъ р и р' давлешя, приходянцяся па 
каждую единицу плоскости горизонтальной проэкцш въ томъ и въ другомъ 
случай, мы им’Ьемъ — въ силу того, что давлеше, приходящееся на каждую 
изъ этихъ единичныхъ плоскостей, тЬмъ больше, чЬмъ меньше вся поверх
ность, подверженная давленш , сл’Ьд., что давлеше обратно пропорщонально 
плоскостями проэкцш этихъ поверхностей,— что

р п .  г. sincp' sincp'
р '  п. г. sincp sincp

*
и по этому суммы всЬхъ единичныхъ давленш, т. е.

Хр sincp'.
Xp' sincp

СлЬдовательно, расширеше, находясь въ прямой зависимости отъ величины 
давлешя на обработываемую поверхность, должно возроптать nponopni нально

since'уменыпенпо угла захвата <р и именно въ пропорцш s ^

Обозначая расш иреш е болЬе мягкой полосы черезъ 6, и усиленное расши
р и т е ,— произведенное, какъ измЬнетемъ величины сдавленной поверхности, 
такъ и вышеприведенными изм'Ьнешемъ вертикальной составляющей сдавли- 
вающаго усилья, при болЬе твердой полосЬ— черезъ 6', мы, следовательно, 
получаемъ:

b  sincp c o sa 1
о1 sincp'. cosa

Журн. аа 1872 Л: I стр. 21, опредплете предгьли угла  захват а. Въ действительности же, какъ 
Г. Тиме совершенно верно замечаете ,  уголъ ср нъ болшей части случаев'!, бываетъ гораздо 
,меньше этого предала.
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*

^  ^ . Sin®1 . . cosa
Отъ обоихъ множителей выражены sir~  X содя, , о возростаетъ съ уменъше- 

uieM'i, угла захвата ср, такъ какъ si ivy' при этомъ уменьшается, а cosa' возро-
since’ х о

стаетъ; но отъ перваго множителя, т. е. отъ — гораздо въ оолыпеи сте

пени, ч’ймъ отъ —1 cosa .
Разъяснимъ эти выводы численными примФ>ромъ, и возьмемъ для этого 

размеры разематриваемыхъ полосъ равными т'Ьмъ, надъ которыми г. Туннеръ 
производили вышеописанные опыты. Следовательно, предположимъ ширину

Фиг- з.

полосъ = 1 " , толщину ихъ до прокатки -=3!s", и после этого — 3/ 16'. Къ 
сожалг£тю , этимъ и ограничиваются все данныя, приведенныя Туннеромъ. 
Придется определить остальныя величины, входяшдя здесь, согласно обыкно
венно встречающимся обстоятельствами. Такъ напримеръ, д1аметръ гладильныхъ 
валковъ ,для производства полосоваго железа сказанныхъ размЬровъ, обыкно
венно бываетъ отъ 14" до 18". Положимъ для нашего примера di=rl6", и 
следовательно г= 8" .

Что касается до разницы уступашя частей прокатнаго стана, при про
ходе между валками кусковъ различной твердости, то по этому пред
мету не имеется достаточныхъ наблюдены. Но если мы для даннаго 
примера возмемъ только ту разницу, которую мы часто замечаемъ въ тол
щине двухъ концовъ одной и той же полосы, при прокаткВ среднихъ и мелкихъ
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сортовъ железа, т е. =  l/ 3i", то и выходитъ, что каждый валокъ подается 
не более, какъ на едва измеримую виличину 7 6/ ' .

Следовательно им'Ьемъ: (фиг. 3).

г =  8"; b =  3/ 8".
р — 3/ II. pf _ з/ II I Ч II _  7 / II
с  —  ' 1 6  I с  -----  ' 1 6  I ' 3 2    '  32  '
], _ 3 ' II. U/   3/ II __ I_у II __ 5у II.
11 ----- ' 1 6  У 11   ' 1 6 ' / 3 2    I 3 2  >

ф _ _ з /  п-  3/ "  V II___ 5/ II
2    ' 3 2  5 2    32  в4   '  6 4  ■

Согласно этимъ величинамъ, вычертимъ, съ помощью точныхъ инструментовъ, 
оба валка въ настоящей величине и съ надлежащими разстоятям и между 
ними, т. е. e =  3/ tB" и е' — 7/ 32".

Проведя рад1усы отъ центра валковъ къ м4стамъ, где соприкосновеше 
валковъ съ полосами прекращается въ обоихъ случаяхъ, и измеряя углы 
захвата ср и ср', полученные такимъ образомъ, находимъ что:

ср — 8°45' и <р' =  7°50'. ‘) 
следов. а =  2/ 3ср =  5°50' и а' =  2/ 3ср' =  5° 14'.; 

sincp 5= sin 8°45' =  0,1536. 
sincp' =  sin 7°50'=: 0,1363. 
cosa =  cos 5°50' =  0,9948. 
cosa'=:COS 5°14' =  0,9972.

Вследств1е увеличеннаго давлешя на каждую единицу уменьшенной плос
кости проэкцш, расш иреш е изменяется согласно отношенш: - уЦ |. Следо
вательно, если черезъ о назовемъ расш иреш е более мягкаго металла, 
а чрезъ 6i увеличенное расш и рете  более твердаго металла, проис
ходящее вСледств1е уменынешя поверхностей, захваченныхъ валками, то 
мы имеемъ - у - = §1^“ yfff> 0ТКУДа S1= l,i27 о, т. е. расширение более твер
даго металла, вследств1е разсматриваемаго обстоятельства, должно быть на 
12 ,7°/0 болбе, чемъ расширеше мягкаго металла.

Называя далее увеличенное расш ирете более твердаго куска, происходящее
в с л е д с т е  и.зменешя вертикальной составляющей сдавливающаго уси.ня, черезъ 

у о, с.зя' 9972 & , « уо,, мы имеемъ -§-=----- =  ; откуда о,—1,0024 о, следовательно отъ этой! 8 cosa 9943 ‘ ’ 7
причины расш ирете увеличивается только на 0,г4°/0.

Но твердость полосы, увеличивая сопротивлете ея сплющивашю, и 
черезъ это увеличивая р е а к ц т  валковъ на каждую единицу поверхности 
полосы, подверженной давленш , съ другой стороны тоже увеличиваетъ сопротив- 
леше самаго металла расширенно, вследств1е чего полоса съ большей твер
достью должна расширяться труднее мягкой. И по этому, расширеше, въ

*) У гл ы  за х в ат а  <р и tp1 м огутъ  так ж е  бы ть определены  вычислеШ емъ но ФОрмулю
г— h \  / г - Ы
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разсматриваемыхъ случаяхъ должно быть немного мешЬе, ч'Ьмъ выведенное 
выше выражеше показываетъ. Далее, когда обстоятельства не позволяютъ 
валкамъ подаваться, несмотря на большую твердость прокатываемаг куска, 
следовательно когда уголъ захвата ср и вместе съ нимъ sinscp, да уголъ а и 
cosa постоянны, то сила, действующая на расширен!о полосы, не возростая 
въ этомъ случай, не будетъ въ состоянш столько расширить твердую полосу, 
сколько мягкую, какъ мы видели это въ выше приведенных ь примЬрахъ, изъ 
практики прокатки ж елеза и стали.

Основываясь на всемъ сказанномъ выше, мы считаенъ себя въ нраве 
принять, что расш ирет е  железа и стали, во время прокатки, пропорцгонально 
мягкости и степени нагргьва обработываемаго куска; а если мы въ частных ъ 
случаяхъ замечаемъ явлешя болынаго расширешя при более твердомъ металле, 
то это зависитъ отъ изменешя у м а  захвата, вследств!е уступашя частей 
прокатнаго стана, въ известныхъ случаяхъ, при большей твердости прокаты
ваема™ куска, и увеличивашя черезъ это сдавливающаго усшпя, при одно- 
временномъ уменьшены вытягивашя.

Отъ соразмернаго распределения сдавливашя и расширешя, при калибровке 
проходовъ валковъ, весьма существенно зависитъ-не только успехъ самой про
катки, по и прочность произведеннаго сорта железа и стали. Особенно это 
важно при производстве фасонныхъ сортовъ стали. Раньше мы имели случай 
указать на различную способность перемещения частицъ железа и стали. 
При калибровке валковъ для прокатки стали, вследств!е меньшей способности 
частицъ ея перемещаться, требуется соблю дете возможно большей равно
мерности дав лети я въ различныхъ частяхъ профиля, и придава-Hie вообще 
большей постепенности въ уменьшены поверхности сечеш я каждаго про
хода при прокатке стали, чемъ при ж елезе. Такъ наприм., въ приведенныхъ 
выше калибрахъ для прокатки желЬзныхъ и стальныхъ рельсовъ, уменыпеше 
поперечнаго сечешя (осадка), при каждомъ проходе отделочныхъ валковъ, въ 
первомъ случае, составляетъ, среднимъ, числомъ 0 ,131, а во второмъ только 
0,Ю2 всей поверхности профиля.

Отъ несоблюдешя, при калибровке валковъ, достаточной постепенности 
въ уменьшены, какъ всей поверхности поперечнаго разреза, такъ и въ 
особенности отдельныхъ частей профиля, весьма часто происходить, при про
катке, натяжеш я въ различныхъ частяхъ рельсовъ и паровозныхъ пшиъ изъ 
литой стали, действуюпця гораздо вреднее на нихъ, чемь на железныя, такъ 
что впоследствш первыя лопаются, несмотря на доброкачественность самаго 
материала. Въ томъ факте, что литая сталь, хотя она, въ известныхъ случаяхъ 
бываетъ и гибче и вязче железа, но, будучи насечена, напр., острымъ зуби- 
ломъ, ломается скорее, нежели железо, Дэленъ ‘) находить аналогш  для

f) Си. вышеприведенную статью г. К.  Daelen'a. K o nstruk tion  d e r  K aliber  and  W alzen fiir 
( iusss tahlschienen, стр. 13.
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объяснения причины, почему сталь не терпит® усиленнаго передвиженья своихъ 
частицъ и, при не соответственной калибровке валковъ, теряетъ свои достоин
ства. Кроме того, если одна часть калибра будетъ подвержена несоразмерно 
большему давленш, ч'Ьмъ другая, то нослг1;дств1емъ этого при стали не будетъ 
вытеснеше частицъ MaTepia.ia изъ болг]§е сжатой части въ часть подвержен
ную меньшему давленш, какъ это, до известной степени, бываетъ съ желе- 
зомъ; но более сжатая, следовательно и более вытянутая, часть повлечетъ 
съ собою рядомъ лежашдя, которыя черезъ это выходятъ тоньше, чймъ со
ответствующее размеры калибра, и потом® въ этихъ частяхъ, при оетываши, 
образуются поперечным трещины, или, по крайней м ере, такое натяжеше, 
что полоса не имеетъ той прочности, какую она прш брела бы при надлежа
щей обработке. Вотъ причина, почему необходимо бываетъ увеличить число 
фасонныхъ калибровъ при прокатке стали и более постепенно переходить 
изъ квадратной формы къ требуемому профилю, придавая, особенно въ по
следних® проходах®, всем® частям® калибра одинаковое давлеше.

О ВОЗДУХОНАГР'ВВАТЕЛЯХЪ.

Г р у н е р а .

Горячее дутье применяется съ 40-хъ годов®; однако до 1861 года воздух® 
редко нагревался свыше 300 —350" С. Въ настоящее время имеются домны, 
особенно въ Клевеланде, въ которыя вдувается воздух®, нагретый отъ 500 
до 800°. Для таких® температур® старые аппараты становятся не пригод
ными, почему необходимо прибегать къ новым® устройствам®.

При температурах® ниже 600° можно еще употреблять чугунные аппа
раты, придавая им® необходимыя поперечное сечеш е и нагревательную по
верхность. При температурах® же отъ 700 до 800° необходимо устраивать 
аппараты изъ огнепостоянной массы, въ основанш которых® лежит® прин
цип® регенеративных® печей Сименса. Въ настоящее время имеются уже 
2 аппарата этой системы.

I. Ч у г у н н ы е  апп араты .

Для небольших® количеств® воздуха, напр, для 20 или 30 куб. метров® 
въ минуту, можно применить 2 совершенно различный устройства. Все ко
личество воздуха можно пропускать или но одной трубе большой длины, или 
можно разделить его на 8— 12 равных® частей, изъ которых® каждую про
пустить въ отдельную, более короткую трубку. Сравним® обе эти системы,
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положивъ въ обоихъ случаяхъ одинаковое количество воздуха и одинаковую 
нагревательную поверхность, а след. приблизительно и одинаковый в'Ьсъ чу- 
гунныхъ трубъ; положимъ также для простоты, что трубы цилиндрическая. 

Назовенъ черезъ
L полную длину одиночной трубы;
D внутрепнш ея д1аметръ;
Поверхность нагр'Ьва трубы будетъ — tcDL.
Для второй системы, если назовемъ черезъ п число малыхь трубъ,
I длину каждой трубы и 
d ихъ внутреншй д!аметръ,
Поверхность нагрева будетъ =  пш11.
Мы положили нагревательный поверхности одинаковыми, т.е. DL ^ -n ld , или:

d   L т
I) n I ..........................................

Стенки трубъ оказываютъ некоторое сопротивлеше движенш воздуха, ко
торое влечетъ за собою известную потерю упругости последняго. Эта потеря 
упругости, какъ известно, прямо пропорщональна внутренней поверхности
трубы (поверхности треш я) ttDL , обратно пропорщональна ея поперечному 

-D 2
сечешю - j -  и почти пропорцюнальна квадрату скорости У,

Слйдовательно, эта потеря упругости выразится такъ: V2.
Но такъ какъ скорость теченья воздуха для определеппаго его количества

- I ) 2
обратно пропорщональна поперечному ейченш  . , то потеря упругости
окончательно будетъ иметь такое выражеше:

DL ь  тт
или D 5 ........................................... I I .

Подобнымъ-же образомъ мы получимъ потерю упругости воздуха въ ыа- 
лыхъ трубахъ второй системы:

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  ■ Ш -

И такъ, не трудно видеть, что при d —  I) или ! —  потеря упругости при

разделения струи воздуха будетъ въ п разъ меиЬе. Постараемся определить
отношеше между d  и D при данномъ п, чтобы иметь въ обоихъ случаяхъ 
одинаковую потерю упругости.

Положимъ щ — т  или I =  ~ ~ L . При этомъ уравнеше III  нриметъ та
кой видъ:

—  Т
I _  _n _  m6 L

d“ — f  D5 \  " 11 Ir
V )

6 ,  -

При должно =  1 или m  =  V  n.
Гори. Ж ури. T I. 1874 г- 20
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Весьма часто при устройстве аппаратовъ, нанр. Кальдеровскихъ, п  пола
6 -----------

гаютъ равнымъ 8— 12. Положивъ п — 10, будемъ иметь т ~ у  ю =  1,468 и 
и следовательно.

а  =  Т Д Й 8= 0 >681 D и 1 =  0,1468 L.

Во всйхъ случаяхъ, когда d  будетъ менее найденной величины, и I бо
лее 0 ,1468 L , потеря упругости воздуха въ аппарате со многими трубами 
будетъ бол'Ье, ч’Ьмъ въ аппарат!; съ одной трубой. Мы скоро увидимъ, какой 
изъ обыкновенныхъ аппаратовъ представляетъ наименьшее сопротивлеше те- 
ченпо воздуха.

Чтобы скорость воздуха не превосходила изв'Ьстныхъ пред'Ьловъ, необхо
димо при всякомъ хорошемъ воздухонагревателе имРть трубы достаточнаго 
поперечнаго сгЬченгя. Сначала скорость течешя въ однотрубныхъ аппаратахъ 
достигала при холодномъ воздухе 20 до 25 м. въ секунду, а слРд., при воз
духе, нагретомъ до 150 и до 180°,— 30 и 35 м. При такой скорости потеря 
упругости значительна. Если хотятъ нагревать воздухъ до 300°, то въ холод
номъ состоянш ему не должно придавать скорости большей 10 м. въ секунду, 
а при температур!; 500 или 600° только 5 или 6 м.

Второе услов!е состоять въ томъ, чтобы величина нагревательной поверх
ности согласовалась съ количествомъ воздуха и его температурою. Въ аппа
ратахъ, устроеиныхъ впервые, нагревательный поверхности, а также и попе- 
речиыя с!зчешя трубъ были недостаточны. Въ Вассеральфингенскихъ прибо- 
рахъ и въ первыхъ приборахъ, устроенныхъ во Францш Тайлоромъ, прихо
дилось всего по 0 ,5  или 0 ,6  □  метр, нагревательной поверхности на 1 куб. 
метръ нагретаго воздуха, протекающаго въ 1 минуту; этихъ послРднихъ чи- 
селъ придерживался и въ последнее время Окерманъ въ Ш вецш. Между 
темъ, при подобныхъ услов1яхъ, трудно достичь температуры въ 200°, не ра
скаливши и не пережегши железа.

Для средней температуры около 300° должно принять за правило брать 
минимумъ 1 □  м. нагревательной поверхности на 1 куб. м. воздуха, проте
кающаго въ 1 минуту.

Можно доказать фактами, что все аппараты, назначенные для нагреваш я 
воздуха до 300— 350°, имеютъ нагревательную поверхность въ 1 — V / t □  м. 
на 1 куб. м. воздуха въ минуту. Для ращональнаго-же нагреваш я воздуха 
до 500— 600° необходимо принять на 1 куб. м. 4 и даже 5 □  м. нагреватель
ной поверхности, какъ это и сделано теперь въ Клевеланде.

Въ Pouzin (1857 г.) для нагреваш я воздуха до 290° полагается 30 □  м. 
нагревательной, поверхности на 25 куб. м. или 1 ,20 □  м. на 1 куб. м. Въ хо
лодномъ состоянш воздухъ имеетъ скорость въ 13 м.

Въ Givors при температуре воздуха въ 300° поло?кено 55 □  м. на 45 куб. м. 
или на 1 куб. м. 1,22 □  м.
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Въ Besseges для 350" 100 □  ы. на 70 куб. м. или на 1 куб. м. . 1,45'
» Creusot для 300 — 3 4 0 ° ...................................................................................1,40”
» Ars sur Moselle для 250— 2 8 0 ° .......................................................................1,30'
» Heinriclishutte (S ieg en ) для 2 7 0 " ...................................................................... 1,07'
» Charlottenhutte (Siegen) для 2 8 0 ° ................................................................. 1,25"
» Ulverstone (Cumberland) для 3 7 0 ° .................................................................. 1,40'

До 1864 года, въ Клевеландк, для воздуха, при температурк въ 300— 375, 
принимали обыкновенно только 1— 1,6 □  м. на 1 куб. ж. Но съ этого вре
мени температуру стали увеличивать постепенно до 425— 500°, а съ 1867 г. 
довели до 560— 600°; нагревательный поверхности были увеличены до 3 —4
□  м. , ивъ 1867 г. до 5 □  м. Въ «Journal of iron and steel institu te (Aug. 
1871)» имеются у к а за тя , что на заводахъ Bolckow и Vaughan принято 980
□  м. на 180— 200 куб. м. воздуха или 5 □  м. на 1 куб. м. Въ томъ-же 
самомъ журналк (ноябрь 1871 г.) гласится, что въ доменныя печи Ayresome 
вдувается воздухъ, нагретый до 600— 620°, въ количеств^ 150— 160 куб. м. 
въ минуту; нагревательная поверхность трубъ равна 800 □  м., слкд. на 1 
куб. м. воздуха приходится 5— 5,з □  м.

Печи въ Newport питаются воздухомъ при температур^ 593° С.; нагре
вательная поверхность въ- 960 □  м. соотвктствуетъ 200 куб. м. воздуха, или 
на 1 куб. м. послкдняго приходится 4 ,8  □  м. поверхности нагрйва.

Определивши скорость теч ет  я воздуха и величину нагревательной поверх
ности, слкдуетъ остановиться на выборк той или другой системы аппарата, 
т. е. надо ркшить: пустить-ли воздухъ одною струею или нисколькими, или, 
наконецъ, устроить смешанную систему?

При значительномъ количеств^ воздуха применяется исключительно по
следняя система (смешанная); при неболыпомъ-же количеств!; воздуха, когда 
самъ аппаратъ не превосходить 30 куб. м., должно остановиться на одной изъ 
первыхъ системъ. Въ песлкднемъ случай обыкновенно устраиваются извест
ные Вассеральфингенслий и Кальдеровскш аппараты. Первый нашелъ исклю
чительное прим кнете въ Ш вецш и Вестфалш, а второй— въ Англ in и 
Фраяцш.

Вассеральфингенсшй аппаратъ состоитъ изъ ряда горизонтальныхъ тру- 
бокь, соединенныхъ колкнчатыми трубками; Кальдеровстий-же аппаратъ, на- 
противъ, состоитъ изъ ряда вертикальныхъ или нисколько наклонпыхъ тру- 
бокъ, нижше концы которыхъ вставлены въ два горизонтальныхъ ящика; въ 
одинъ изъ ящиковъ притекаетъ холодный воздухъ, тогда какъ другой прини
маете изъ трубокъ пагрктый.

Сравнимъ об!; эти системы относительно поетри упругости воздуха и возь- 
мемъ для нримкра старые аппараты на заводахъ Pouzin и Voulte, въ кото
рыхъ нагрквательныя поверхности одинаковый, именно 30 □  м., и соотвкт- 
ствуютъ 25 куб. м. воздуха въ минуту.
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Въ Pouzin имеется Вассеральфингенскш приборъ, состоящш изъ 18 го- 
ризонтальныхъ трубокъ въ 2 м. длиною и въ 0,20 м. внутренняго д1аметра. 
Т. е. здесь.

D =  0,20 м .  и  

L — 36,00 м.

Н а заводе Youlte уст р о ен ъ  Кальдеровскш аппаратъ съ  9 вертикальными  
коленчаты м и трубк ам и  въ 7 м. длиною  и въ 0,1 м. Д1ам етром ъ. И такъ здесь:

d  — 0 ,ю  м.
I =  7,00 »
п  =  9.

Хотя скорость течешя воздуха въ последнемъ аппарате, сообразно д!а- 
метру и числу трубокъ, составляетъ только 4/ 9 скорости въ аппарате Pouzin, 
тЬмъ не менее потеря упругости воздуха здесь значительнее. Чтобы

сделать потери одинаковыми, должно отношеше т,— ^  положить не = 2 ,
6 ___ в

каково оно въ действительности, а =  У  п, т. =  V  9 — 1 ,442; d вместо 0,ю  

должно равняться f T|;jy =  0 ,u  м. Д1аметръ коленчатыхъ трубокъ, поэтому, отно
сительно малъ, особенно онъ будетъ слишкомъ малъ для заводовъ, где трубки 
имеютъ д1аметръ въ 0,о?— 0,os м.

Безспорно, что при одинаковой скорости воздуха нагреваш е будетъ темъ 
сильнее, чемъ относительно больше поперечникъ трубъ; вообще, чтобы не 
увеличивать потерю упругости, следуетъ избегать слишкомъ малыхъ д^амет- 
ровъ. Изменивши ;цаметръ коленчатыхъ трубокъ изъ 0,ю  м. въ 0 ,и  м. не
обходимо уменьшить ихъ длину 1, ибо при этомъ только не изменяется ихъ 
нагревательная поверхность и весь.
Формула 1 =  -у L  даетъ — X 36 — 5,768 м. вместо 7 м.

И такъ система со многими трубками можетъ только тогда представить 
некоторый преимущества относительно потери упругости воздуха, когда труб- 
камъ будутъ придавать болышй дгаметръ, сравнительно съ тЬмъ, который да 
вали обыкновенно, а особенно въ- начале.

Чтобы судить объ относительныхъ выгодахъ ВассеральфингенСкаго или Каль- 
деровскаго аппаратовъ, недостаточно принять во внимаше одно сопротивлеш’е 
движенш  воздуха; необходимо еще принять въ разсчетъ потерю воздуха и 
издержки по содерж анш  аппаратовъ.

Горизонтальный трубки не могутъ, безъ прогиба отъ собственного веса, 
иметь длину большую 2 м.; это заставляетъ прибегать къ массе соединений, 
способствующихъ потере воздуха. Каждая трубка требуетъ 2 соединены!, след, 
въ ПуцинЬ ихъ 36, а въ Вульте только 18. Горизонтальные аппараты могутъ
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нагреваться только газами, ибо нижшя трубки перегораютъ весьма скоро при 
неносредственномъ действш на нихъ пламени каменнаго угля; опгЬ легче по
крываются сажею и требуютъ более частой чистки: Отчасти можно увеличить 
сопротивлеше трубъ изгибу, придавая имъ продолговатое поперечное с е ч е т е  
и устанавливая ихъ длинную ось вертикально.

Эта форма трубъ, общепринятая въ Вестфалш, представляетъ еще то пре
имущество, что д'Ьлаетъ больше поверхность нагрЪва при той-же скорости 
воздуха. Последнее услоше заставляетъ применять продолговатую форму и 
при аппаратахъ со многими трубками, хотя при этомъ т р е т е  нисколько уве
личивается.

Хор опий аппаратъ должепъ еще удовлетворять двумъ услогшшъ: опъ дол- 
'женъ нагревать воздухъ постепенно (последовательно), а трубкамъ его необ
ходимо придавать поперечное с е ч е т е , постоянно увеличивающееся пропорщо
нально расширенно известнаго объема воздуха.

Постепеннаго н агр ев атя , т. е. обратнаго движешя горячихъ газовъ и 
нагр'Ьтаго воздуха, легче достичь въ Вассеральфингенскомъ приборе, чемъ въ 
аппарате Кальдера. Холодный воздухъ здесь пускаютъ черезъ верхнюю трубку, 
а горячш выпускаютъ черезъ конецъ, ближайнпй къ месту го р й тя  газовъ.

Что касается до увеличетя поперечнаго с й ч е т я  трубъ, то этого съ оди
наковою легкостью можно достичь въ томъ и другомъ аппарате. Въ Вассе
ральфингенскомъ аппарате или увеличиваютъ поперечникъ нижнихъ трубъ 
или ихъ раздваиваютъ, какъ это делается местами въ Зигенскомъ аппарате; 
въ Кальдеровскомъ аппарате сифону придаютъ слабоконическую форму.— Осо
бенно хорошо удовлетворяетъ обоимъ этимъ услов1ямъ аппаратъ смешанной 
системы.

Последшй применяется для количества воздуха, превосходящаго 30 куб. м. 
въ минуту. Здесь весь воздухъ разделяется на 8 — 12 равныхъ частей, изъ 
которыхъ каждая нагревается однотрубнымъ или мпоготрубнымъ аппаратомъ.

1 ) Смт ианные аппарат ы  съ одною трубою.

Эти аппараты уже устроены, па 2 заводахъ въ Клевеланде въ Ayresome 
и Newport. Воздухъ поступаетъ здесь въ несколько двойныхъ аппаратовъ, 
изъ которыхъ каждый представляетъ собою горизонтальный и прямоугольный 
ящикъ, въ который вставлены концы трубъ. Последшя соединены по 2 под
ковообразными трубками, которыя расположены въ параллелыш хъ рядахъ 
вертикально или съ значительнымъ уклономъ; въ горизонтальныхъ ящикахъ 
имеются перегородки, помещающаяся между концами попарно соединенныхъ 
трубокъ этого коленчатаго аппарата.

Такимъ образомъ воздухъ, подымаясь и опускаясь, долженъ постепенно 
проходить рядъ коленчатыхъ трубокъ. Здесь каждый аппаратъ есть собственно 
аппаратъ однотрубный, общш рукавъ котораго расположенъ вертикально или
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съ значительными уклономъ. Трубки этого аппарата им^нотъ продолговатое 
поперечное с е ч е т е , увеличивающее нагревательную поверхность; поперечныя 
сечеш я трубъ на обоихъ концахъ аппарата неосновательно сд,Ьланы< одина
ковыми, ибо постепенно увеличивающаяся сечеш я безспорно имйютъ преиму
щество. Въ общей, камере расположены параллельно 2 отдельные аппарата; 
резервуаръ для воздуха, съ целью достичь по возможности постепеннаго на- 
греваш я, поставленъ между 2 аппаратами и на стороне, где выделяется 
горячий воздухъ. Темъ не м енее, н агр ев ате  здесь несовершенное. На заводе 
Ayresome имеется б топокъ или 12 аппаратовъ, такъ-что нагретый воздухъ 
разделяется на 12 отде.тьныхъ струй, которым затемъ соединяются въ одну 
общую, направляющуюся къ фурмамъ. Каждая коленчатая трубка имеетъ 
4,80 м. высоты или 9,60 м. длины; въ аппарате 7 трубъ, следовательно общая 
длина пути =  67 м. Внутреннее поперечное с е ч е т е  трубъ =  0,44 X  0,08 
или =  0,0352 □  м.; соответствующая сечешто окружность =  1,04 м., а, следова
тельно нагревательная поверхность аппарата будетъ— 1,04 X  67 — 69,48 □  м.

12 аппаратовъ нагреваютъ въ минуту 150 куб. м. воздуха, следовательно 
одинъ аппаратъ 12,а куб. м., а въ секунду 0,208 куб. м.

При такомъ количестве скорость холоднаго воздуха будетъ равна 
О 208

0 0352 — 5,90 м., а скорость нагретаго до 600— 620е въ последней трубке до-
стигаетъ 18—-20 м. На одинъ куб. м. воздуха, протекающаго въ 1 минуту

00,48 „ — „ т,
приходится )3 50 — 5,50 □  м. нагревательной поверхности. Но такъ какъ

каждый аппаратъ для удовлетворетя заводской потребности долженъ н агр е 
вать въ минуту 14 куб. м. воздуха (всего надо 168 куб. м.), то на одинъ 
куб. м. въ действительности приходится всего 5 □  м. нагревательной поверх
ности. Въ Newport доменная печь питается 9 аппаратами, изъ коихъ 8 всегда 
находятся въ^действш. Воздухъ, въ объеме 200 куб. м. въ минуту, разделяется

,  „ „ 200 лна lb  струи, такъ-что каждый каналъ должепъ приводить ц. или 12,5  к.

м., какъ и въ Ayresome. Но здесь каждый аппаратъ имеетъ только 6 коленъ 
вместо 7, почему полная длина пути воздуха равняется только 58 м. Высота 
трубъ въ Ayresome такая-же какъ и въ Newport, поперечное же с е ч е т е  
ихъ =  0.42 X  0,10 м. =  0,042 □  м. Внутренняя окружность =  1,04 м., след, на
гревательная поверхность аппарата = 6 0  □  м., а на 1 куб. м. въ минуту при
ходится 4,80 □  м. поверхности нагрева. Это число несколько менее преды- 
дущаго. Температура нагретаго воздуха =  590— 600°. Скорость холоднаго 

о, 208 .
воздуха =  0(042 =  4 ’96 м>

Не трудно видеть, что оба аппарата, по своей коиструкцш, удовлетворяютъ 
необходимой скорости и имйютъ достаточную нагревательную поверхность; 
но они требуютъ еще некоторыхъ усовершенствований, заключающихся въ
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прнм'Ьненш бол’Ье посте пеннагр н а гр е в а т я  и въ прогрессивпомъ увеличен in 
д1аметра колгЬнчатыхч> трубъ.

2 ) Смп,тайные аппарат ы со многими т рубкам и.

На многихъ французскихъ заводахъ, какъ напр, въ Besseges, Rochette de 
Givors, Terre Noire и т. д., устроены смешанные аппараты съ постепеннымъ , 
(посл’Ьдовательнымъ) нагр’Ьвашемъ, которые состоять изъ многихъ трубъ съ 
постепенно возростающимъ поперечникомъ.

Одинъ изъ такихъ аппаратовъ, потреблягощШ въ день до 30 тоннъ кокса, 
состоитъ изъ 36 вертикальныхъ трубокъ съ внутренними перегородками, установ- 
ленныхъ въ 2 прямоугольныхъ ящикахъ; последше прочно утверждены на фунда
менте печп. Каждая вертикальная трубка имТетъ круглое или овальной се
ч е т е  въ 0,4 X  0 ,г —  0,08 кв. м. Перегородки поставлены такъ, что па верх-
немъ конце трубы обе половины ея соединяются между собою. Вертикальным
трубки им'Ьютъ 2,оо м. длины; самая же печь имгЬетъ 6,25 м. длины. 3,50 м. 
ширины и 3,90 м. высоты. Ш ирина и высота прямоугольныхъ ящиковъ оди
накова и равна 0,60 м.; по длине они разделены прочною чугунною стФн- 
кою на 2 части; къ этой стенке укреплены внутренш я перегородки верти
кальныхъ трубъ. Одинъ ящикъ, длиною 5,25 м., вм^щаетъ въ себе 20 тру
бокъ, между осями которыхъ имеется промежутокъ въ 0,26 м.; другой ящикъ
въ 4,20 м. длиною установленъ параллельно первому и въ него вставлено
16 трубокъ. Холодный воздухъ вступаетъ въ правое отдфлеше перваго ящ и
ка. Въ этомъ отд'йленш имеется перегородка, поставленная за 9-ю трубкою, 
почему воздухъ оттуда можегъ циркулировать только по 9 трубкамъ. Зат1шъ 
онъ входить въ левое отделеше перваго ящика, где не имеется перегород
ки; оттуда, принявши обратное направленно, онъ проходить по сл'Ьдующимъ 
11 трубкамъ. Совершивъ этотъ двойной путь, воздухъ вступаетъ черезъ осо
бую трубку въ левое отд’Ьлеше 2-го ящика; здесь онъ нагревается въ третш 
разъ и зат'Ьмъ направляется, пройдя 16 трубокъ, въ правое отделеше вто- 
раго ящика. Отсюда уже наконецъ горячш воздухъ поступаетъ черезъ осо
бую трубку въ фурмы.

Доменные газы сгораютъ въ топке и затемъ движутся въ печи по, на- 
правленш  противуположиому движенш воздуха. И такъ, нагреваш е здесь 
вполне постепенное, и воздухъ течетъ по трубкамъ различнаго поперечнаго 
сечеш я. Внутренняя нагревательная поверхность всехъ‘36 труб окъ =  100,8 Пм. 
Въ 24 часа расходуется 30 тоннъ кокса, а въ минуту протекаетъ 70 куб. м. 
воздуха, следовательно на 1 куб. м. приходится 1,45 □  м. нагревательной 
поверхности. Воздухъ нагревается до температуры 375°. Скорость холоднаго 
воздуха въ первыхъ 9 трубкахъ=6 ,ао  м., следовательно скорость горячаго 
въ гюследнихъ 16 трубкахъ достигаетъ 10 м. В се  эти данныя обусловли- 
ваютъ хорошее действ1е аппарата.
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Систему, при которой одинъ аппаратъ доставляетъ воздухъ ко всЬмъ 
фурмамъ, безъ сомненья. должно предпочесть старой системе, где каждая 
фурма была снабжена отдельными аппаратомъ. Последняя конструкцдя пред- 
ставляетъ только одно преимущество, а именно: дклаетъ короче путь между 
фурмою и воздухонагр'Ьвателемъ. Но одинъ большой аппаратъ даеть воз
можность совершеннее пользоваться теплотою, доставляетъ всймъ фурмамъ 
одинаковое количество воздуха и наконецъ постановка его требуетъ меныпихъ 
издержекъ. Большой аппаратъ одновременно можетъ служить приборомъ для 
регулировашя теплоты. Быстрыя изменешя свойства (N atur) газовъ д'Ьй- 
ствуютъ на температуру нагрйваемаго воздуха тймъ слабее, чемъ больше 
кирпичей, изъ которыхъ сложена печь.

Основываясь на вс'йхъ этихъ данныхъ, должно отдать преимущество 
аппарату въ Besseges передъ аппаратами въ Newport. Но лучшимъ регуля- 
торомъ теплоты изъ вс4хъ иынйпгиихъ воздухонагревателей должно считать 
кирпичный аппаратъ системы Сименса, къ опиеанш  котораго теперь мы и 
перейдемъ.

II. А п п ар аты  изъ  огн еп ост оя н н ой  м ассы .

Если желаютъ нагревать воздухъ свыше 600°, то необходимо въ пагре- 
вателяхъ заменить чугунъ огнепостоянною массою. Такъ какъ обожженная 
глина представляетъ собою дурной проводникъ тепла, то ее можно приме
нять не въ виде трубокъ, а въ виде цельныхъ (полныхъ) цилиндровъ. Г о 
воря иными словами, здесь можно применить принципъ печей Сименса. 
Сперва приводятъ въ соприкосновеше съ огнеупорными поверхностями пламя, 
у котораго последшя поглощаютъ теплоту, а затймъ пускаютъ воздухъ, ко
торый и нагревается раскаленными поверхностями. Cowper применили этотъ 
способъ нагреваш я впервые въ I860  году на заводе Ormesby, въ Клевелан- 
де; 5 летъ спустя W hitew ell устроилъ, основываясь на томъ же принципе, въ 
S tokton on Tees, другой аппаратъ, въ сущности весьма мало отличающийся 
отъ аппарата Cowper’a. Оба эти аппарата были неоднократно описываемы 
во многихъ сочинешяхъ и журналахъ и теперь они устроены уже на неко- 
торыхъ болыпихъ заводахъ.

Аппаратъ Cowper Siemens’a или W hitew ell’a состоитъ изъ болынаго ци- 
линдрическаго кожуха, покрытаго, подобно воздушнымъ регуляторамъ, листо
выми железомъ въ 7 илц 8 мм. толщиною. Внутренняя поверхность здесь 
повсюду закрыта огнеупорпой одеждой, которая защищаетъ железо отъ рас- 
каливашя и удерживаетъ теплоту. Наконецъ, весь этотъ кожухъ заполненъ 
огнеупорными камнями, которые перюдически поглощаютъ и отделяютъ 
теплоту. Отсюда явствуетъ. что для нагреваш я воздуха необходимо иметь два 
одинаковые аппараты, изъ коихъ одинъ будетъ нагревать огнеупорным массы,
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тогда какъ раскаленные камни другаго будутъ уступать свою теплоту воз
духу. Полезное дМсттае двойнаго аппарата въ те ч е те  1 или 2 часовъ 
изменяется, какъ и въ печахъ Семенса. Такимъ образомъ, необходимо 1 или 
2 часа времени, чтобъ сообщить камнямъ должное количество теплоты и 
нагреть воздухъ до той же температуры. Отсюда слгЬдуетъ, что здесь на
гревательная поверхность и масса камней должны быть значительно больше, 
ч1шъ въ старыхъ анпаратахъ, не смотря на большую, относительную, теплоту 
глины сравнительно съ чугуномъ. Въ то время, какъ въ старыхъ аппара- 
тахъ приходилось на 1 куб. м. воздуха въ 1 минуту 0,5 □  м. нагреватель
ной поверхности, а въ новейшихъ аппаратахъ 5 □  м., въ воздухонагрева
теле W hitewlPa мы находимъ 7— 8 □  м., а у Cowper-Siemens’a 18—20 □  м. 
Весъ камней, соответствующей 1 куб. м. нагреваемаго воздуха въ 1 минуту, 
здесь доходитъ до 3000 килогр., тогда какъ въ трубчатыхъ аппаратахъ онъ, 
максимумъ, доходилъ до 1000 килгор. Въ обыкновенныхъ аппаратахъ чугунъ 
употреблялся въ количестве отъ 3 до 400 килогр. Наконецъ, скорость воздуха 
въ каменныхъ аппаратахъ, вслйдств1е меньптей теплопроводной способности 
глины, имеетъ меньшее значеше. Въ аппарате W hitewell’a она досгигаетъ 
для холоднаго воздуха 1,50— 2,оо м., а въ печи Cowper-Simens’a только 0,15 
или 0,го м. Это разлшпе обоихъ аппаратовъ объясняется весьма большимъ 
различ1емъ пространствъ, пробегаемыхъ воздухомъ. У W hitewelPa это про- 
стран ство= 60Х 16  □  м., а у Cowper-Siemens’a только 8 X 9  □  м. Главнейшее 
различ1е обоихъ аппаратовъ заключается въ расположены! камней, образую- 
щихъ ходы (каналы). Въ печи W hitewell’a они образуютъ одинъ большой 
змеевидный каналъ съ вертикальными рукавами, а въ печи Cowper’a большое 
число узкихъ и относительно короткихъ каналовъ. Первую систему можно 
сравнить съ Вассеральфингескимъ приборомъ, а вторую съ Кальдеровскимъ.

1 ) А ппарат ъ C ow per-Siem ens’a.

Газы для пагрР ватя  кирпичей, т. е. воздухъ, смешанный съ доменными 
газами, подымаются сначала по центральному каналу въ 1,5 м. шириною, 
затЬмъ спускаются по наружному кольцевому, и при этомъ отдаютъ свою 
теплоту кирпичамъ. Въ дымовой трубе газы имеютъ температуру не свыше 
100— 150°. Когда камни достаточно прогрелись, газы пускаютъ во второй 
аппаратъ, а холодный воздухъ въ первый, но по обратному направленш . 
Этотъ способъ нагревайся вполне методиченъ (постепененъ).

Въ аппарате, нагревающемъ въ минуту отъ 150 до 180 куб. м. воздуха, 
кольцевой каналъ делается въ 2,40 м. шириною; малые ходы имеютъ попе- 
речникъ въ 2,ю, а болыше въ 6,90 м. Высота прибора 8,оо м., а наружный 
поперечникъ 7,90 м.

Расположеше камней въ аппарате весьма важно. Сначала камни стали-.* 
лись какъ въ камерахъ обыкновенныхъ печей Сименса. Копоть, увлекаемая
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доменными газами, быстро засоряетъ пустыя пространства; чистка ate ихъ 
возможна только но вынутш камней. Подобные аппараты могутъ нагреваться 
лишь газами особыхъ горновъ.

Если желаютъ пользоваться доменными газами, то камни должно распо
лагать такимъ образомъ, чтобы они образовали родъ вертикальныхъ кана- 
ловъ, которые можно чистить какъ домовыя трубы. Вместо совершенно вер
тикальныхъ каменныхъ сгЬнокъ, Cowper предлагаете другое устройство, где 
въ вертикальныхъ каналахъ камни поочередно образуютъ то выступъ, то 
впадину.

По его м ненш , выступы заставляю™ газы принимать вращательное дви
ж е т е , в с л е д с т е  чего н а гр е в а т е  воздуха и камней идетъ совершеннее. Но, 
кажется, это мало приносить пользы; совершенно же вертикальный стенки 
обусловливаютъ большую прочность и легкость чистки каналовъ. Если распо
ложить камни, какъ показано на фиг. 1 и 2(черт. 4), то пустыя пространства 
составить ®/iе или 0,50 всего поперечнаго сеченiя кольцеваго пространства. 
Известно что длина, ширина и толщина обыкновенныхъ кирпичей относятся 
между собою какъ 4 : 2 : 1 .  При этомъ условш, поперечникъ каждаго канала 
даетъ З2, пустому же пространству и массиву будетъ соответствовать 42. 
Въ каналахъ же съ гладкими стенками нагреваш е идетъ темъ лучше, чемъ 
медленнее движ ете газовъ и чемъ больше нагревательная поверхность. 
Сверхъ того, въ каналахъ съ гладкими стенками можно устроить целую си
стему поперечныхъ отверстш, который увеличатъ собою поверхность нагре
ва. Вместо располож етя, показаннаго на фиг. 1 и 2, можно применить распо
ложение фиг. 3; здесь кирпичи кладутся крестообразно рядами, причемъ аЪ, 
а'Ь' и т. д. представляютъ собою ряды равные, a cd c'd' и т. д.— ряды нерав
ные. Поперечное с е ч е т е  здесь составляетъ также 9/ie всей поверхности, но 
каналъ I соединяется со II  и I I I  поперечными отверстьями. Въ томъ и дру- 
гомъ случае имеется возможность сравнить нагревательную или свободную 
поверхность кирпичей съ ихъ полною поверхностью. Полная поверхность 
кирпича извЬстныхъ уже разм еровъ= 2  (4 Х 2 -} -4 Х 1 - |-2 Х 1 )= 2 8 ; свободная 
же поверхность при гладкихъ каналахъ съ поперечными отверспямн—22. 
Въ последнемъ случае нагревательная поверхность почти въ два раза боль
ше, но это различ1е сглаживается частью меныпимъ объемомъ. Въ первомъ 
случае камни составляют™ 1/т  всего пространства (занимаемаго приборомъ), 
а во второмъ только Vie. Должно заметить еще, что боковыя отверсНя лег
ко засоряются дымомъ,. почему каналамъ съ цельными и гладкими стенками 
решительно должно отдать преимущество.

Принявши данные размеры кирпичей и припомня, что кирпичи, въ случае 
каналовъ съ цельными стенками, составляютъ всего Vis внутренняго про- 

. странства, оказывается, что объемъ камней для кам еръ = 118  куб. м.
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для центральнаго канала при толщине сгЬнокъ
въ 0,зз м................................................................................ = 1 6  куб. м.
для одежды аппарата толщиною въ 0,5 м. . = 1 4 0  » »

Всего. . 274 куб. м.

Принимая в4съ куб. м. кирпичей въ 1,900 килогр.. получимъ вгЬсъ 274 
куб. м. =  520 тонамъ.

При такомъ количестве кирпичей проходитъ въ минуту 180 куб. м. воз
духа. На одинъ куб. м. воздуха въ минуту приходится 2,890 килогр. кирпича, 
что составляетъ 1,53 куб. м. Въ другомъ аппарате на 156 куб. м. воздуха
въ минуту приходится 225 куб. м. кирпича, или 427 тонъ его. При этихъ
услов1яхъ, на 1 куб. м. воздуха въ минуту приходится 2,740 килогр. или 
1,44 куб. м. кирпича. Эти числа немного меньше чиселъ для аппаратовъ 
W hitew ell’a, но разница объясняется нисколько большею величиною нагрева
тельной поверхности въ посл'Ьднихъ. Определить эту поверхность очень легко. 
Объемъ одного кирпича =  0,22 X  0 ,и  X  0,155 =  0 ,оош  куб. м., а его нагрева
тельная поверхность въ случае вертикальнаго канала сь цельными стен
к а м ! ^  2 (0,165 X  0 ,он) =  0,0363 □  м.; поэтом у, одному куб. м. кирпича со-

-j
ответствуетъ нагревательная поверхность въ о о о ш  Х 0 , о з б з = 2 7 , з  □  м., а

118 куб. м. въ 3221 □  м.; сюда надо прибавить еще поверхность не при- 
крытыхъ стенокъ одежды въ 210 □  м., такъ что полная нагревательная по
верхность будетъ =  3431 □  м. Она соответствуетъ 180 куб. м. воздуха въ 
минуту, след, на 1 куб. м. придется 19 □  м.

Скорость холоднаго воздуха въ централъномъ канале =  1,70 м., а въ кана- 
лахъ кольцевой части =  0,15 —  0,16 м. Въ каждомъ изъ последнихъ кана- 
ловъ длина пути воздуха =  8 м. Это различ1е въ скоростяхъ объясняется раз
личи ымъ расположешемъ кирпичей въ обеихъ частяхъ. Если въ централь
номъ канале расположить камни также какъ въ кольцевой части, то скорость 
будетъ больше прежней, въ отношеше 1: 0,56. Весь дымъ вступаетъ въ кольце
вое пространство, а свободный центральный каналъ даетъ возможность осесть 
более крупнымъ частицамъ, чемъ затрудняется засореше каналовъ въ кожухо- 
образномъ пространстве. Принимая во вн и м ате сказанное, необходимо делать 
центральный каналъ на столько широкимъ*, чтобы скорость въ немъ холод
наго воздуха не превышала 1 м. въ секунду. Першдическая чистка каналовъ 
составляетъ слабую сторону аппарата Cowper’a. Изобретатель предлагаетъ 
особый способъ чистки, основанный на действш пара, который пропускается 
сверху канала внизъ; но при этомъ самъ заме»чаетъ, что лучше всего можно 
чистить дымоходъ людьми, которыхъ опускаютъ на цепи. Но п ослед тй  способъ 
очистки возможенъ только после почти полнаго охлаждешя аппарата, что застав- 
л яетъ иметь при каж дой домне по крайней м ере 3 аппарата, изъ коихъ 2 будутъ 
находиться въ действш, въ то время какъ третш будетъ охлаждаться, дабы
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дать рабочему возможность влезть черезъ лазею. Сл'Ьдсты'емъ вышеупомяну
та™ недостатка въ аппарате Cowper’a является большое задолжеше капитала 
н некоторая потеря теплоты, сверхъ того частыя изм'Ьнешя температуры 
способствуютъ быстрому разруш енш  кирпичей. Определишь теперь количество 
теплоты, выделяемое кирпичами, чтобы иметь возможность съ точностью 
определить ыерлоды н а гр е в а т я  или промежутки между пронускашемъ газовъ 
и воздуха. Пусть воздухъ долженъ нагреться до 800°. Въ теч ете  часа каягдый 
куб. м. воздуха, протекаюгцш въ 1 минуту, поглощаетъ 60 X  1,3 килогр. X  
800° X  0,239 — 14,913 единицъ теплоты. Здесь 6 0 X 1 , 3  килогр. есть весъ, 
а 0,239 удельная теплота сыраго воздуха; 2,800 килогр. кирпичей, изъ кото- 
рыхъ состоитъ аппаратъ, пропускающей въ минуту 1 куб. м. воздуха, 
освобождаютъ, при охлажденш до той-же температуры, 2800 X  0,21 =  588 ед. 
теплоты; здесь 0,21 выражаетъ удельную теплоту обожженой глины.

Чтобы нагреть воздухъ въ те ч е те  часа до 800°, масса кирпичей должна
^ 14,913охладиться приблизительно на 5g8 =  25 , т. е. на величину весьма малую

сравнительно съ действительною ея температурою. По существу де.ла это 
не совсемъ такъ. Вследсппе слабой теплопроводности кирпичей, середина ихъ 
охлаждается меньше, чЬмъ поверхпость; да сверхъ того, температура въ ап
п арате  не совсемъ одинакова; она значительно выше въ центральпомъ канале 
и въ верхней его части, и наоборотъ, значительно ниже при основами 
кольцеваго пространства. Принявши, что теплота отнимается отъ слоя кир
пичей примерно въ 0,01 м. толщиною, мы получимъ, если будемъ считать 
на 1 куб. м. воздуха 19 □  м. нагревательной поверхности, действительный 
объемъ камней въ 0 , 19 куб. м. или въ 361 килогр., которые составляютъ 
13°/0 полнаго веса въ 2,800 килогр. Изъ сказаннаго ясно, что для наргйвашя 
воздуха до 800° нужно охладить въ 1 часъ времени этотъ поверхностный

слой въ 0,oi м. толщиною средними числомъ на ^  X  2 5 =  192°. При про

пускам и воздуха, въ теч ете  часа кирпичи охлаждаются слабо, и при двухъ 
часовомъ теченш последняго еще не слишкомъ сильно. Опыты даютъ для 
последняго случая 4 0 — 60°. Это незначительное и зм ен ете  (температуры) 
главнейшими образомъ зависитъ отъ слишкомъ болыпаго отношенья массъ 
и поверхностей кирпичей къ весу  нагреваемаго воздуха. Это-то услов1е 
конструкции и составляете весь секреть новаго аппарата. Действ1е аппарата 
Cowper’a весьма простое. Въ печи имеется 5 каналовъ съ заслонками или 
клапанами для управлешя движешемъ газовъ. Заслонки для защиты отъ 
действен горячаго воздуха имеютъ двойныя стенки и охлаждаются водой, 
подобно фурмамъ. Для уменыпешя потери теплоты, труба, проводящая горя- 
чш воздухъ, подобно аппарату, выложена камнемъ.

Если желаютъ нагреть аппаратъ, то запирають трубки, проводят)я холод
ный и горячШ воздухъ, и открываютъ маленькую заслонку съ релью уравнять
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давлеше внутри аппарата и снаружи. Затймъ одну за другой отворяютъ 
заслонки для впуска газовъ и наружнаго воздуха, и наконецъ отворяютъ 
заслонку въ дымовой трубй.

Центральный каналъ должен® быть при этомъ нагрйтъ настолько, чтобы 
входящш въ него газъ воспламенялся самъ собою, въ противномъ случай 
легко можетъ образоваться гремучая смйсь.

Здйсь можно замйтить еще, что сначала наруж ный част и въ аппарат гь  
Cowper S iem ens'а поддерживались сводами, въ последнее-же время изобре
татель сгалъ примйнять чугунныя балки или подпоры.

2) А ппарат ъ W hitew elVя.

На чертежй 4, фиг. 4— 7 представленъ большой цилиндрически кожух®, 
перегороженный цйлымъ рядомъ вертикальныхъ стгьнокъ, которыя застав
ляют® газы и воздухъ перемещаться змееобразно поперегъ аппарата. Соб
ственно говоря, вей эти каналы составляютъ одинъ, въ 60 м. длиною.

Доменные газы входят® черезъ трубку А и направляются сперва въ камеру 
(Com partim ent) весьма большаго поперечнаго ейчешя, гдй осаждается большая 
часть копоти, увлекаемой газами. Воздухъ для сожигашя газовъ входитъ 
черезъ заслонки а и с, нагрйвается въ каналахъ Ь, составляющихъ 1-е и
4-е вертикальный отдйлешя и течетъ уже оттуда черезъ рядъ отверстий, от- 
вйсно къ газовому потоку. Притокъ воздуха уравнивают®, смотря по длинй 
пламени горящихъ газовъ. Раздйлительныя стйнки соединены 3 промежу
точными стйнками, раздйляющими главный потокъ на 4 части, которыя, 
впрочемъ, не уединяются вполнй, такъ-какъ сами промежуточный стйнки 
имйютъ отверстие g. Газы, сгорйвш1е и раскаленные до температуры 150°, 
поступают®,, наконецъ, черезъ каналъ и заслонку В въ большую трубу.

Когда аппаратъ достаточно прогрйлся, то запираютъ отворенныя заслонки 
и клапаны и отворяютъ -заслонку С для впуска холоднаго, и клапанъ D для 
выхода горячаго воздуха. Воздухъ течетъ змйеобразно по протнвуположному 
направленш  и нагрйвается постепенно. Кромй того W liitew ell поступилъ 
весьма предусмотрительно, увеличив®, по мйрй расш иреш я воздуха, попереч- 
никъ извилинъ (каналовъ). Весьма важное преимущество этой печи заклю
чается въ очиегкй ея безъ предварительнаго охлаждешя. Въ сводй печи 
имйется рядъ пробокъ Е , сдйланныхъ изъ чугуна и огнепостоянной глины, 
которыя легко вынимаются. Стйнки очищаются инструментом®, насаженным® 
на длинной рукояти; копоть падает® вниз® и можетъ быть выгребена черезъ 
о т в е р т я  F, находящаяся внизу каждаго оборота и снабженный также проб
ками. Для чистки требуется отъ С до 8 часов® времени.

Маленькая отверстия ff назначены для наблюдешя за накоплешемъ копоти 
и за температурою въ различных® поясах® печи. Заслонки для впуска газа 
и горячаго воздуха, какъ и въ печи Cowper’a , охлаждаются водою.
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Подъ заслонками А и В имеются 2 маленыйя заслон очки ее, которыя 
служатъ для наблюдешя во время пагр’Ьван1я воздуха.

Главные размеры, аппарата, нагр'Ьвающаго въ минуту до 750— 800" 
1 0 0  куб, м. воздуха и достаточнаго для доменныхъ печей, выплавляющихъ 
въ день до 40 тонъ чугуна, сл'Ьдуюшде:

Наружный поперечникъ ....................................................................=  6,70 м.
Высота........................................................................................................— 8,70 м.
Поперечное еЬчеше каналовъ при входе холоднаго воздуха =  0,8 — 0,9  [Цм-
Таковое-же еЬчеше при выходе нагрЪтаго воздуха. . . = 2,5 »
Разделительный сгЬнки им'Ьютъ . .....................................  0,22 м.
Толщина за исключешемъ первой........................................... въ 0,33 м.
Средняя скорость в о з д у х а    1,6 м.;

но по причине возростающаго поперечнаго сТчешя канала, она въ действи
тельности =  2 м. при входе воздуха, 1,65 м. въ серединГ пути его и 0,70 м. 
при выходе.

Объемъ всей каменной кладки аппарата =  170 куб. м., а именно:

60 куб. м. объемъ разделительныхъ стенокъ.
70 » » » болынихъ стенокъ
2 0  » » » свода
2 0  » » » основашя.

При этихъ размерахъ печи, на 1 куб. м. воздуха въ минуту приходится
1,70 куб. м. или 1,7 X  1900 =  3230 килогр. камня; эта цифра, какъ уже 
было упомянуто, несколько больше, чемъ соответствующая ей при пе- 
чахъ Cowper'a. Полная нагревательная поверхность здесь равняется только
750 □  м. или 7,5 □  м. на 1 куб. м. воздуха, не смотря что полная длина
пути последняго составляетъ 60 м.

Тем ъ не менее, печь W hiteweH’a уступаетъ въ нагревай in печи Cow- 
рег’а; потеря упругости воздуха въ последнемъ аппарате также меньше. Эта 
потеря, какъ мы уже видели раньше, почти пропорщональна выражении:

Перияетръ  каналовъ -у-2 

Поперечное сЪчеше. *

Въ печи Whitewcll’a окружность каналовъ въ средней части — 10 м.; по
перечное сечеш е ихъ = 1  □  м., а скорость холоднаго воздуха =  1,60 м. Под
ставлял эти величины въ предыдущую формулу, будемъ иметь:

Ю X  25,6

Для печи Cowper’a мы имесмъ следующая цифры:
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0,66 м. окружность каждаго канала 0,027 □  м., ихъ поперечное сЬчетпе и 
0,024 м. (скорость воздуха У — 0.155 м.).

И такъ потеря упругости воздуха здЬсь будетъ имЬть такое выражеше:

гч ч / 2 4  „0,66 X  =  0,59

т. е. въ 40 разъ меньше чЬмъ при печи w hitew ell’a. Не смотря на все это, 
должно отдать преимущество печи W liitewell’a, какъ по удобству чистки, не 
требующей долгой остановки, такъ и по устранению третьяго аппарата. Но 
еслибы имелась совершенная система провода доменныхъ газовъ и можно 
было-бы заранЬе удалять дымъ, то естественно пришлось-бы отдать предпо- 
чтен1е печи Cowper’a. Въ заключеше должно сказать, что хотя потеря упру
гости воздуха въ аппаратУ, W hi towel]'я больше, чЬмъ въ аппаратЬ Cowper’a, 
тЬмъ не менЬе, она значительно ниже чЬмъ въ желЬзныхъ аппаратахъ, гдЬ 
последняя доходить до 0 ,o i— 0,02 м., считая по ртутному столбу.

Возьмемъ для примера аппаратъ въ Ayresome, гдЬ внутреняя окружность 
трубъ — 1,04 м., ихъ поперечное сЬчеше О.оззПм. и скорость воздуха 5,09 м. 
Потеря упругости въ этомъ случай выражается такъ:

1 o i V  (5’90) -2-  36201 _  Ю З 1,04 X  0 0 3 5  3 5  —

т. е. будетъ въ 4 раза больше чЬмъ, въ аппаратЬ W hitew ell’a, въ которомъ 
потеря не превышаетъ 0,005 м. ртутнаго столба, юли только аппаратъ сло- 
женъ дастаточно плотно. — Непосредственный же потери воздуха зд'Ьсь не 
имЬютъ мЬста; но длинный путь (въ 60 м.), при средней скорости воздуха 
въ 1,60 м. въ холодномъ состоянш, представляетъ нЬкоторое прспятетчне тягЬ 
аппарата при вторичномъ нагрЬванш сгорающими доменными газами. Въ 
этомъ отношенш онъ стоить ниже печи Cowper’a и требуетъ, для быстраго 
сожигашя газовъ и достаточного нагрЬваш я каналовъ, высокой трубы .—Этотъ 
послЬдшй недостатокъ весьма быстро обнаружился въ одномъ изъ заводовъ 
въ ЛюксембургЬ. Я  полагаю, что этотъ недостатокъ можно уменьшить до 
нЬкоторой степени, замЬнивъ вертикальное направлете  течен1я газовъ го- 
ризонталънымъ. Перюдическое движем ie воздуха вверхъ и внизъ въ нослЬд- 
немъ случаЬ можно замЬпить першдическимъ движешемъ впередъ и назадъ. 
Струя газовъ температура которыхъ постепенно понижается, лучше можетъ 
перемЬщаться по горизонтальному пути, чЬмъ по пути, который направляется 
то вверхъ, то внизъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ пагрЬвательная поверхность 
остается одна и та-же.

Издержки на устройство этихъ аппаратовъ естественно зависать отъ мЬст-
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ныхъ условШ; но вообще можно считать стоимость аппарата W hitew ell’a и 
Cowper’a одинаковою. Во францш  аппаратъ, дающш въ минуту 100 куб. м. 
и удовлетворяющей выплавке чугуна въ 40 тонъ въ сутки, стоить 35,000— 40,000 
франковъ. Стоимость двухъ аппаратовъ можно считать къ 75,000 а трехъ въ
100,000 франковъ. (Цифры эти взяты изъ Ann. d. min. 1872 livre 5).

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ СПОСОБЪ ОБОГАЩ ЕНШ  РУДЪ  
ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО СУХИМЪ НУТЕМЪ, П РИ М ЬН ЕШ Е ВОЗ

Д У Х А  ДЛЯ ОТСАДКИ РУ ДЪ  Н А РЪ Ш ЕТАХЪ.

Фридриха  К а ц и н а  (F ried r. Cazin), управляющаго горной и заводской частями 
въ Р озэ-К ларе (Rose-Clare) въ Ш тать И ллиноисъ .

Фиг. 1 представляетъ видъ сзади и съ боковъ (решето длиною 5 футъ 
и 3 фута шириною) Фиг. 2. Поперечный разрЬзъ прибора. Фиг. 3 разр'Ьзъ 
дна реш ета. Фиг. 4 видъ реш ета съ боку.

Подъ именемъ сухаго обогащения въ настоящее время подразумевается 
р у ч н а я  разборка рудъ , т. е. отд^лете  руды отъ пустой 'породы, какъ на 
м ест* ея добычи въ руднике, такъ и* на дневной поверхности.

Профессоръ М. О. Гечманъ, въ своемъ сочинены объ обогащены рудъ, 
упоыинаетъ объ опытахъ, произведенныхъ Безансономъ (Grand BesanQon), Си- 
мономъ (Simon) и Нернолэ (Pernolet) надъ обогащешемъ рудъ при помощи 
движущагося воздуха; но опыты эти, въ сущности, не имели практическаго 
зн а ч е т я  для этого дела, и до настоящаго времени предварительное обогаще- 
nie рудъ сухимъ путемъ заключается лишь въ ручной рудоразборкР и въ 
разделены ихъ по крупности зерна на грохотахъ, съ примРнешемъ впослед- 
ствш, при дальнейшихъ операщяхъ, д е й с т я  воды.

Въ такой стране, где встречаются жилы съ благородными металлами, при 
такихъ услов1яхъ, что воды или совсемъ не достаетъ для обогащенia рудъ, 
или-же она существуетъ въ т е ч е т е  года только короткое время, какч> напри
м еръ вода, скопляющаяся во время таяш я спеговъ, находящихся на окружаю- 
щихъ высотахъ,— тамъ необходимо прибегать къ помощи воздуха, чтобы имъ 
заменить воду при обогащены рудъ. Применеш е воздуха для этой щйли мы 
встречаемъ первый разъ въ местечке Старъ, въ графстве Гумбольдтъ, въ Неваде 
(Star-C ity, Hum boldt County, Nevada). Способъ этотъ нзобретенъ и примеиенъ 
здесь инженеромъ С. Р. Кромомъ (S. R. Krom). Руды этой местности иред- 
ставляютъ смесь сюрмянисто-серебряныхъ рудъ, съ свинцовымъ блескомъ и 
цинковой обманкой; металлы эти мелко вкраплены въ кварцеватую породу.

Руда оказывается одинаково неудобной, какъ для ручной разборки и про-
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плавки, такъ и для амальгамацш, и опыты, производимые для ыримЬнешя этихъ 
способовъ, оказались неудачны.

Г. Еромъ, на своемъ новомъ обогатительномъ заведеши, концентрируетъ 
руду съ содержашемъ въ 50 долл. серебра въ тошгЬ до 1200 долл. въ тонн!; 
и считаегъ еще 11 долл. остатковъ въ топпЬ. кромЬ рудной муки, такъ 
какъ эта последняя требуетъ еще дальнейшей, бол'Ье тщательной обработки.

Эти подробности сообщены инженеромъ А. Триппелемъ (A. Trippel) изъ 
S tar-C ity, остальное заимствовано изъ печатнаго сочннешя г. Крома, напи- 
саннаго на англшскомъ языкЬ и поясненнаго чертежами.

При этомъ авторъ приводитъ результаты сухаго обогащешя по его способу, 
которые, конечно, далеко превосходятъ истину. Эти заявл етя  ‘Крома, т. е. 
будто бы, совершенная безнолезность способа мокраго «обогащения и, съ дру
гой стороны, выставлеи1е на видъ безупречности способа сухаго обогащешя 
рудъ, кажется, судя по всему заключающемуся въ его описанш, были слЬд- 
ствьемъ совершеынаго незнашя Кромомъ тЬхъ усовершенствовали мок- 
раго обогащешя, которыя принесли существенную пользу, какъ напр, введете 
непрерывно дЬйствующихъ отсадпыхъ рЬшетъ, штоссгердовъ и кергердовъ 
хотя эти послЬдшя устройства уже введены и въ АмерикЬ. Наконецъ, это 
мнЬше подтверждается также изобрЬтеннымъ имъ приборомъ, нелшненнымъ 
многихъ недостатковъ.— Не менЬе того, я привожу эти подробности, для того, 
чтобы показать техникамъ сущность новаго изобрЬтешя для сравненья его съ 
нннЬ извЬстными способами мокраго обогащешя рудъ.

Въ составъ описаннаго и изобрЬтеннаго Кромомъ снаряда для сухаго обо- 
гащенья рудъ входятъ: дробилка (грузуны), добильные валки и разделитель
ные барабаны; однако только слЬдуюнця данныя его изобрЬтешя заслужи- 
ваютъ внимашя:

a) Сильная воздушная машина вытягиваетъ изъ рудной мелочи всю рудную 
пыль, которая и выбрасывается или же, при обогащеши рудъ благородныхъ 
металловъ, собирается къ отдЬлыюй камерЬ. Что съ ней дальше дЬлаетея, — 
нигдЬ объэтомъ не сказано. Но указанно Триппеля, она не подвергается даль- 
нЬйшему обогащение и для этой цЬли даже не производились опыты.

b) ВмЬсто отсадныхъ рЬшетъ примЬняется приборъ Крома, на кото])ый 
онъ, 4 августа 1868 г., получилъ патентъ. Приборъ этотъ изображенъ на 
фиг. 1— 4.

Такъ какъ этотъ приборъ (Krom’s D ry Concentrator) составляетъ самую 
характерную часть всего снаряда при производствЬ обогащешя и представ
ляетъ изобрЬгеше, действительно внолнЬ* заслуживающее внимашя, для обо- 
гащеш я руды въ мЬстностяхъ, лишенныхъ воды, то я привожу описаше этого 
прибора по всЬмъ даннымъ Крома.

М ашина представлена въ поперечномъ разрЬзЬ на фиг. 2 и состоитъ изъ 
слЬдующихъ частей:

Н  Ящикъ для засыпки рудной мелочи.
Горн. Ж урн. Т. 1 , 1874. ’ 21
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С. Реш етчатая доска, на которой руда подвергается действш  перемежаю
щейся струи воздуха.

GG. Две задвижныя заслонки, служащая для регулироватя опускашя за- 
сыпи и удалетпя изъ нея части рудъ.

О. Каналъ для обогащенной руды.
R. Валъ для регулироватя  высыпающейся части руды.
Т. Валъ съ насаженными на немъ кулаками (фиг. 1).
L . Рычагъ.
S. Пружина, приводящая въ, дви ж ете  в-Ьеръ В, храповое колесо У  и со

бачку Р, назначена для того, чтобы вращать валъ R .—Рычагъ L  приводится 
въ дви ж ете, съ одной стороны, помощью кулаковъ, насаженныхъ на колесо 
Т, укрепленное на оси шкива, приводимаго въ действ1е ремнемъ; съ другой 
стороны пружина S придаетъ ему обратное движ ете и такимъ образомъ слу
жить для передачи движенья вееру, укрепленному на оси I .

Такъ какъ кулачный валъ имеетъ 6 кулаковъ, то при 80 оборотахъ вала 
производится 480 ударовъ струей воздуха, которая легко приподммаетъ руду 
лежащую на реш ете  С.

Реш ето состоитъ изъ горизонталышхъ трубъ, приготовленныхъ изъ прово 
лочной сетки; р азстояте  между ними */4— 3/ 4 дюйма, что зависитъ отъ вели
чины зерна руды. Эти трубыч сверху закрыты такой-же проволочной сеткой, 
образующей родъ стенки; снизу и со стороны веера оне открыты, такъ что 
воздухъ проникаетъ въ руду черезъ большую поверхность. Нриборъ имеетъ 
4 фута длины; промежутокъ, по которому проходить руда на репгете, зани
маете только 5 дюймовъ. Если бы въ приборе этомъ, действующемъ помощью 
воздуха, отсадное решето имело надлежащую форму, то, какъ это оказы
вается изъ опыта во время дейетчпя прибора, онъ не нуждался бы въ зерне 
столь равномерной величины, какое нужно при употребленш отсадиаго р е 
шета, действующаго съ помощью воды. Полезная работа этого прибора про
стирается до 2 тоннъ въ часъ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Й ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЧ РЕЖ ДЕН 1Я ВЕ- 
ЛИ КОБРИТАНШ  И ПРУСОШ.

по оффищальнымъ источникамъ составлено п ро ф . Б арботъ- де-М арн и .

I.

Мысль составлешя, по одному общему образцу, подробной геологической 
карты Англш принадлежитъ известному геологу де-ла-Бешу. Въ 1835 году 
онъ предложилъ англшскому правительству свои услуги для производства 
подробныхъ геологическихъ изслгЬдованШ, съ ц гЬлш  раскратпивашя, согласно 
этпмъ изслДдовашямъ, топографической карты Генерального Ш таба. Проэктъ 
этотъ былъ принять правительствомъ, которое причислило де-ла-Беша къ 
Ordnance Survey и ассигновало ему нуж ная для производства работъ сред
ства, равно какъ и прикомандировало къ нему ассистеитовъ. Первый работы 
были произведены въ КорнваллисГ и ДевонширГ, и результатомъ ихъ была 
подробная геологическая карта этихъ странъ и замечательное, явившееся въ 
1839 году, геологическое ихъ описаше. Затем ъ число ассистентовъ постоянно 
было увеличиваемо и работы разростались. Работы эти, подведомственный 
сначала Ordnance Survey, въ 1845 году были переданы въ .'йеной Д епар
тамента и сосредоточены въ особомъ Геологическомъ Учреждены, подъ на- 
звашемъ Geological Survey of the united Kingdom in E ngland and Scotland. 
Съ техъ поръ учреж дете  это, руководимое сначала де-ла-Бешомъ, а потомъ 
Мурчисономъ (1 8 5 5 — 1871), достигло высокаго развиНя и прославилось своими 
образцовыми работами. И не даромъ топографичесия и геологичесшя, боль- 
шаго масштаба, карты, служ аищ  къ удовлетворенно многочисленныхъ и важ- 
ныхъ потребностей промышленности, торговли и войны, считаются въ на
стоящее время мериломъ сощальнаго развнтгя страны.

Геологическое Учреждеше Великобританш имгЬетъ цЬлыо составлен1е по
дробной геологической карты Соединеннаго Королевства, сопровождаемой геоло
гическими разрезами и описаньями. Оно стремится къ составлении, въ до
ступной для публики форм'Ь. полнаго свода свГ.дГнш о геологическомъ строены

21 *
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Британских'!» острововъ, равно какъ о распределеш и и протяженш въ нихъ 
минеральныхъ сокровищъ. Къ Учрежденш  присоединены: Музей Практи
ческой Г еологи  и Горное Статистическое Бюро (Mining Record Office).

Въ личный составъ Учреждешя входятъ следующей лица: главный дирек
торъ, директор!» съемокъ Англш и Уэлльса, директоръ съемокъ Ирландш, 
директоръ съемокъ Ш отландш, окружные геологи, геологи, геологи-ассистенты, 
натуралистъ съ ассистентомъ, палеонтологъ съ ассистентомъ, коллекторы ока
менелостей и обицй ассистентъ. Главный директоръ прежде завйдывалъ и 
Горной Ш колой, но въ настоящее время она управляется Сов%томъ про- 
фессоровъ, избирающимъ изъ среды своей председателя. Главное Упpaвлeнie 
Учреждешя находится въ Лондоне (Ierm yn Street, 28), въ особомъ, соору- 
женномъ въ 1851 году, зданш, которое вполне применено къ шыребностямъ 
Учреждешя, вм есте съ Горно-статистическимъ Бюро и Горной Школой, а глав
ное, къ потребностямъ Музея Прикладной Геологш.

Въ основу геологнческихъ работъ принимаются карты Генеральнаго Ш таба 
(Ordnance Survey); масштабъ ихъ, одинъ дюймъ на одну милю (почти 11 / 2

1
версты на дюймъ), т. е. оне въ сз Зу0 настоящей величины. Для площадей

ж е, представляющихъ промышленный интересъ особой важности, каковы 
Лапкаширъ, Эдинбургширъ, 1оркширъ и др., принятъ масштабъ еще болышй, 
именно 6 дюймовъ на милю или почти */4 версты на дюймъ, что состав
ляетъ 1 :1 0 ,5 6 0 . При такомъ большомъ масштабе, представляющемъ детали 
рельефа почвы, и при обилш искусственяыхъ обнаженш въ стране, густо
населенной, выслеживаше и нанесен!е на карту границъ формацш и ихъ 
членовъ производится безъ особаго затруднешя и весьма точно; для опреде- 
лешя направлеш я этихъ границъ, кроме горнаго компаса, не употребляютъ 
никакого другаго инструмента. Наносныхъ образованы на картахъ не по- 
казываютъ, но вероятно скоро прибегнуть и къ этому усовершенствовашю, 
введенному на геологнческихъ картахъ Голландш и Ш вецш, и теперь уже, 
съ показашемъ наносовъ изготовляются листы карты Лондона и его окрест
ностей. Для обозначешя же другихъ формащй, на карте употреблено более 
50 оттенковъ различныхъ красокъ. Кроме того, белыми лишями показы
ваются на картахъ сдвиги, черными лишями— пласты каменнаго угля, золо
тыми— выходы рудныхъ жилъ и, накоиецъ, особые знаки употреблены еще 
для показаш я различнаго положешя (къ горизонту) пластовъ и для пока- 
заш я рудниковъ различныхъ металловъ. Продажная ц ен а  для четверти листа 
карты определена въ 3 шиллинга. По м ере  развития геологической съемки 
имеетъ еще издаваться общая или сводная карта (Index М ар) въ масштабе 
4 миль на дюймъ; несколько листовъ такой карты, вмещающихъ весь Уэлльсъ 
и Герефордширъ, уже отпечатано и продается по 3 ‘/ 2 шилл. за листъ.

Геологичесше разрезы изготовляются двухъ родовъ: одни изъ нихъ назы
ваются горизонтальными, а друше— вертикальными.
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Горизонт альные разртьзы ноказываютъ порядовъ и наклонеше минера,ль- 
ныхъ толщъ. Разр'Ьзы эти раскрашиваются согласно картамъ. Вертикальный 
и горизонтальный масштабъ ихъ одинаковы, именно G дюймовъ на милю. 
Щ ;на листа 5 шилл. ').

Верт икальны е р а зр езы  суть просто столбцы последовательности гор
ныхъ породъ, вертикальнаго масштаба въ 40 футовъ на дюймъ, служащее 
для показашя тФхъ деталей, которым не могутъ быть представлены въ гори
зонтальныхъ сечеш яхъ; такъ напр., въ вертикальныхъ разрезахъ каменно
угольной форма pin видна толщина каждаго пласта угля, видны строеше и 
толщина слоевъ промежуточныхъ, форма и количество рудныхъ сростковъ 
и т. д. Ц епа листа 3 1 /а шилл.

Геологичесшя сочинешя издаются также двухъ родовъ. Одни изъ нихъ 
служатъ объяснительнымъ текстомъ къ листамъ карты и разрезовъ; а друпя 
представляютъ собою различные мемуары по геологш, палеонтологии, горной 
статистике, и друг. Между этими последними особенно замечательны труды 
Де-ла-Беша, Филлипса, Ж юкса, Рамсая, Гауелля, Гейки, Форбса, Портлока, 
Гуккера, Гекели.

Представимъ теперь правила, составленный для руководства служащимъ 
при Великобританскомъ Геологическомъ Учреждена!; правила эти состоять 
въ нижеследующемъ:

Обязанности директоровъ. Директоры геологическихъ съемокъ Англш и 
Шотландш, подъ управлешеиъ главнаго директора (D irector General), руко
водить всеми операщями Геологическаго У чреж детя, связанными какъ съ 
полевыми, такъ и съ кабинетными работами, и вм есте съ окружными геоло
гами (D istrict Surveyors), палеонтологами, геологами, геологами-ассистентами 
и сборщиками ископаемыхъ, смотря по подлежащей изеледовашю площади, 
опреде.тяютъ характеръ и способъ производства геологическихъ работъ, равно 
какъ и все друпя обязанности служащихъ въ Учреждении.

Обязанности окружныхъ геологовъ, геологовъ п проч. Обыкновенныя обя
занности окружныхъ геологовъ, геологовъ и ассистентовъ состоять:

1) въ геологическомъ изеледованш назначепныхъ округовъ, въ состав
лены: геологическихъ разрезовъ, въ наставленш коллекторовъ для собирашя 
ок.амепелостей и образцовъ горныхъ породъ, и вообще въ производстве поле- 
выхъ работъ въ указанныхъ площадяхъ;

2) въ приготовлена! картъ и разрезовъ для п еч ататя , въ нанесена: на 
листы карты копш съ картъ, употреблявшихся при полевыхъ работахъ и въ 
составлена:, на основ,или этихъ картъ и полевыхъ заметокъ, описанш изеле- 
дуемыхъ округовъ, который просматриваются директоромъ и, по одобрении

' )  Р а зр е зы  эти суть обыкновенные (вертикальные) геологичесше разрезы  и трудно по 
пять, почему в,нгл1ЙС1ие геологи называютъ ихъ горизонтальными.
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главнымъ директоромъ, публикуются въ М емуарахъ Геологическаго Учреж- 
дешя.

3) въ представлены! четвертныхъ и годовыхъ нижепоименовываемыхъ отче- 
товъ, и вообще въ веден in отчетовъ этихъ въ связи съ постояннымъ ходомъ 
съемки, такъ, чтобъ ихъ можно было требовать отъ времени до времени.

Окружные геологи, кроме ихъ обыкновенныхъ занятай по съемке, обя
заны содействовать директорамъ въ общемъ ведении работъ, въ томъ направ
лении, которое будетъ признано за лучшее этими последними и главнымъ ди
ректоромъ, въ особенности же содействовать въ надзоре, въ случае надоб
ности, надъ полевыми работами въ отведенныхъ имъ нлощадяхъ, за каковыя 
работы они и ответственны передъ директоромъ.

Окружные геологи, геологи и npoaia лица Учреждешя, производящая по- 
левыя работы, въ случае надобности, могутъ просить о присоединены! къ 
нимъ новыхъ ассистентовъ, и, съ разрешенья директора, геологи и ассис
тенты принимаютъ на себя надзоръ за работами другихъ лицъ въ указан- 
ныхъ нлощадяхъ. Во всехъ такихъ случаяхъ, лица, на которыхъ возложенъ 
надзоръ, обязаны сами повиноваться распоряжешямъ тЬхъ, нодъ заведыва- 
шемъ которыхъ они состоятъ.

В р ем я  работъ. Каждый служащш, производящей полевыя работы, обя- 
занъ заниматься ими въ те ч е те  десяти часовъ въ день, считая со времени 
оставлешя имъ квартиры до часа возвращешя. Если неблагопр1ятная погода 
не дозволяетъ служащему производить работы въ поле, то онъ обязанъ не 
менее шести часовъ въ те ч е те  дня заниматься составлешемъ картъ, разре- 
зовъ, мемуаровъ, или же исполнешсмъ другихъ оффищалышхъ, возлагаемыхъ 
на него, работъ. Никто изъ служащихъ не можетъ отказаться отъ полевыхъ 
работъ и обратиться къ кабинетнымъ работамъ въ главныхъ конторахъ Лон
дона и Эдинбурга безъ особаго на то разреш еш я директора, у котораго онъ 
состоитъ на службе.

Число геологовъ и ассистентовъ. Число геологовъ соразмеряется съ чис- 
ломъ геологовъ-ассистентовъ, постоянныхъ и временныхъ, именно одинъ 
геологъ на три ассистента.

А ссист ент ы  служ ить сначала, для испытанья. В се  ассистенты, при
нятые въ Геологическое Учреждеше, служатъ сначала для испыташя, после 
котораго способность ихъ къ службе определяется директоромъ.

Размгьръ плат ы . Годовое жалованье директору (съ 
вознаграж детемъ за профессуру въ горной школе) . . 1,100 фунт, стерл.

Ж алованье (maximum) директора съемокъ въ Англш. 700 » »
Ж алованье (maximum) директорамъ съемокъ въ Шот- 

ландш и Ирландш , каждому...........................................................  600 » »
Ж алованье это начинается съ 400 ф. и съ каждымъ 

годомъ увеличивается на 25 ф.
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Жалованье окружнымъ геологамъ начинается съ 400 
ф. и каждогодно возростаетъ на 20 ф. до . . - . . . 500

Жалованье геологамъ начинается съ 230 ф. и возро
стаетъ каждогодно на 15 ф. д о .................................................. 350

Жалованье палеонтологамъ начинается съ 300 ф., каж 
догодно увеличивается на 15 ф. до . . . * . . . 450

Жалованье геологамъ-ассистентамъ начинается съ 7
шилдинговъ въ день и, по засвидйтелъствоватю дирек
тора, увеличивается на 1 ш. въ день въ те ч е те  года, 
до максимума въ 12 ш. въ день.

Жалованье палеонтологу-ассистенту ............................... 300
Жалованье н а т у р а л и с т у .......................................................  600
Ж алованье натуралистамъ-ассистентамъ начинается со 

3 00 ф. и каждогодно увеличивается на 15 ф. до . . 175
Ж алованье собирателямъ окаменелостей начинается 

съ 3 ш. въ день и, ио засвидетельствование директора, 
увеличивается на 6 пенсовъ въ день, до максимума въ 
6 шил.

Р азт зды . Каждый служа щш въ Геологическомъ Учрежденш, при разъ- 
йздахъ по дйламъ службы на железныхъ дорогахъ, пользуется первымъ клас- 
сомъ, исключая коллекторовъ, которые пользуются вторымъ классомъ. Всймъ 
пугевымъ издержкамъ каждую четверть года составляется счетъ, который, 
вмйст'Ь съ другими отчетами, представляется въ главную контору Учреж
дешя.

Личныя вознаграж детя. Различный лица, служащая въ Геологическомъ 
Учрежденш, въ случай перемйщешя съ одной станцш работъ на другую, 
получаютъ личныя вознаграж детя, соответственно ихъ классамъ, такъ что 
за каждый день путешествЗя имъ прибавляется столько, сколько причитается 
за день жалованья. Такое вовнаграждеше считается и за каждую ночь, ко
торую служанцй отсутствуетъ изъ своей станцш. В ознаграж детя эти даются 
лишь тогда, когда помянутыя лица принуждены постоянно менять свое мйсто- 
пребываше, или когда они удостовйряютъ директора, что они не могли получить 
помйщешя во время исполнешя возложенныхъ на нихъ работъ.

Добавочныя возн аграж д етя , выдаваемыя лишь при вышеупомянутыхъ 
обстоятельствахъ, следуюнця:

a) Главному директору, директорамъ, палеонтологу и окруж
нымъ геологамъ, въ день по ................................. : ............................... 15 шил.

b ) Геологамъ въ д е н ь .......................................................................... 12 »
c) Ассистентамъ геологамъ и палеонтологамъ, если они 

получаютъ въ день 10 шилл. и в ы ш е ................................................. 1 0 »
d) Если они получаютъ отъ 7 до 9 шилл. въ день . . .  8 »
e) Еоллекторамъ и обгцимъ а с с и с т е н т а м ъ ...............................3 — 6 шилл.
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Во всйхъ случаяхъ, требующихъ дополнительных^, личныхъ вознаграж- 
детпй (исключая случаи, относящиеся къ одному дшо, представляющему обык
новенную псрем'Ьну станцш), каждый служащш, черезъ окружнаго геолога, 
долженъ немедленно обращаться къ директору за получешемъ разрйшешя 
отъ главнаго директора.

К арт ы , писчгя принадлеж ност и , инст рум ент ы  и друпе предметы, не
обходимые для работъ, отпускаются изъ главной конторы и въ возвращенш 
ихъ дается ручательство.

И еболы т е расходы . Если, какъ это нередко б ы в ае т , некоторые пред
меты, пришедние въ неисправный видъ, требуютъ небольшой суммы, то та
ковая, не свыше 5 шилл., можетъ быть прямо уплачиваема, и таше расходы 
вносятся въ четвертные отчеты. Небольшая суммы, въ случай надобности, 
могутъ также быть выдаваемы горнорабочимъ, камнеломцамъ и другимъ ли- 
цамъ за указаш я и помощь.

Возвратъ инструментовъ и  проч. Инструменты и друпе принадлежащее 
Учреждение предметы, по миновеши въ нихъ надобности, возвращаются въ 
главный конторы.

Дозволет е отлучекъ. Вей ассистенты и коллекторы пользуются четырех- 
недйльнымъ отпускомъ (28 дней, включая воскресенья); геологи же и выс 
шихъ классовъ лица пользуются отпускомъ шестинедйльнымъ (42 дня, вклю
чая воскресенья). Отпускъ дается или полный, или по частямъ. Прошеше объ 
отиускй всегда должно быть представляемо къ директору, и самый отпускъ 
дается лишь въ то время, когда главный директоръ и директоръ найдутъ, 
что черезъ это не произойдет ущерба работамъ Учреждешя. Число дней 
задолженныхъ въ отпускй, обозначается въ отчет!;, представляемомъ каждую 
четверть года. Въ случай несчастая или болйзни, каждый членъ Учреждешя, 
въ те ч е те  недйли со времени оставлешя служебныхъ обязанностей, долженъ 
доставить директору медицинское свидйтельство, съ обозначешемъ въ немъ 
вйроятной продолжительности того времени, въ которое ему нельзя будетъ 
исполнять службу.

Четвертные отчеты. Каждый членъ Учреждешя долженъ каждые че
тыре мйсяца представлять въ лондонскую или эдинбургскую контору, смотря 
по принадлежности, отчетъ въ расходахъ, сдйланныхъ ио дйламъ службы. 
Отчеты эти составляются согласно печатной формй, получаемой изъ конторы, 
и представляются въ послйднш день каждой четверти года.

Списки картамъ. Каждый служащие на котораго возложено обслйдо- 
ваш е какого-нибудь участка, долженъ вести реэстръ картамъ и книгамъ, 
полученнымъ имъ изъ конторы. Онъ отвйчаетъ за карты до тйхъ поръ, пока 
не возвратить ихъ въ контору оконченными, или пока, съ разрйш еш я дирек
тора, не передастъ ихъ, вей или частно, одному или нйсколъкимъ изъ своихъ 
сослуживцевъ. Каждая подобная передача картъ между служащими должна 
быть исправно заносима въ соотвйтсхвуюшде реэстры и сообщаема директору
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или лицу, уполномоченному имъ получать или регистровать эти детали въ 
конторе. Каждый реэстръ картъ долженъ быть иредставляемъ въ контору 
въ конце года, для обревизовала и сравнешя съ общимъ реэстромъ.

Д у  плакат ы  картъ. Каждый служащш обязанъ сделать беловую кошю 
съ каждаго листа карты, или съ части его, геологическое обсл’Ьдоваше кото- 
раго окончено, и коптя эта должна быть представлена въ главную контору, 
BM'fccrfe съ оригинальной рабочей кошей, употреблявшейся имъ въ п о л б .

Х ранет е рабочихъ картъ. По возвращеши рабочихъ Konifr и дуплика- 
товъ сполна въ контору, они хранятся въ порядке и выдаются изъ конторы 
лишь съ разр’Ьшешя директора, или ■зам’Ьщающаго его лица, и не иначе какъ 
нодъ роспиеку.

Работе, отчеты. Каждый служащш долженъ представлять, въ конце 
каждой четверти года, огчетъ въ полевыхъ и другихъ исполненныхъ имъ ра- 
ботахъ. Въ добавление къ этому рабочему отчету, каждый служащш Учреж
дения, въ конце года, долженъ представить краткую записку о его полевыхъ 
и кабинетныхъ годовыхъ работахъ, согласно напечатанной для сего форме, 
B M 'b crfs  съ отчетомъ по составлешю въ зимнее время картъ, разрезовъ и 
мемуаровъ. Годовой и четвертной отчеты передаются директорами главному 
директору.

О препят ст вш  со стороны землевладгьлъцевъ и  т. п. Въ случай* если 
къ производству полевыхъ работъ встретится п р еп ятс 'те  со стороны земле- 
владГльцевъ, фермеровъ или другихъ лицъ, то служашде должны разъяснять 
имъ цйль работъ и что работы производятся на основаши акта парламента 
(8 & 9 Viet, с. 63), предоставляющаго служащими Учреждешя право вхо
дить въ площадь землевладгЬльцевъ для исполнешя целей Учреждешя. Если 
въ позволенш наследовать землю будетъ отказано и после такого разъяснешя, 
то о подобномъ обстоятельстве следуетъ сообщать директору, прежде чемъ 
сделать какой либо шагъ далее.

О сообщенгяхъ въ ученыхъ обществахъ и т. п. Сообщешя въ ученыхъ 
обществахъ, научныхъ журналахъ и т. п., о предметахъ, имеющнхъ связь съ 
работами Геологическаго Учреждешя, не могутъ быть делаемы безъ предва- 
рительнаго о томъ доклада директору и получешя черезъ него формальнаго 
разреш еш я главнаго директора.

Оффицгалъныя сочинетя. Что касается оффищ алыш хъ описашй картъ, 
требуемыхъ отъ производителя изеледованш и публикуемыхъ Учреждешемъ, 
то желательно, чтобъ каждый отпечатанный листъ, или четверть листа, сопро
вождались печатными описашемъ, дающимъ простой краткш  отчетъ о порядке, 
литологическомъ характере и распределены встреченныхъ въ обследованной 
площади формацш, о заключающихся въ нихъ минералахъ, сдвигахъ, и, если 
нужно, более обстоятельный указангя принятой на карте классификацш. П о
литипажи помещаются лишь въ случае совершенной необходимости. Эти 
краткая описашя имеютъ ту же цель, какъ описашя, прилагаемым къ гори-
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зонтальнымъ разр'Ьзамъ, и не должны быть заменой т§хъ обширпыхъ и болгЬе 
нодробныхъ мемуаровъ, которые должиы явиться, когда уже будетъ обсл'Ьдо- 
вана значительная площадь страны, каковы напр. Вильдъ, лондоискш бассейнъ, 
угольное поле Нортумберланда и Дургама, или силлурШсшя породы севера 
Англш.

Содержаше Геологическаго Учреждешя Великобританш обходится прави
тельству въ 11,298 фунт, стерл. Поел!; смерти Мурчисона место главнаго 
директора Учреждешя занимаетъ г. Рамсай, онъ ate и профессоръ геолоии 
въ Горной Школ'Ь. Остальной персоналъ Учреждешя въ 1873 году былъ сле
дующий

А нгл1а и Уэлльоъ.

Директоръ— Бристовъ; окружные геологи— Авелайнъ и Гауелль; геологовъ — 
8, геологовъ-ассистентовъ — 20; натуралистъ —  Гекели, ассистентъ его — 
Ныотонъ; палеонтологъ— Этериджъ, ассистентъ его — Ш ерманъ; коллектора 
окаменелостей, общш ассистентъ, управляющ1й Горно-статистическимъ Бюро— 
Робертъ Гунтъ.

Ирландия.

Директора— Гулль; окружный геолога— Киненъ; геологовъ 3; геологовъ- 
ассистентовъ— 9; сборщиковъ окаменелостей 2.

Ш отландоя.

Директора— А. Гейки; окружный геолога— И. Гейки, геологовъ 2; геоло
говъ-ассистентовъ 6; коллекторовъ 2.

Топографическая карта Великобританш, въ масштабе одного дюйма на 
милю, состоитъ изъ 435 листовъ, именно изъ 110 листовъ Англш, 120 листовъ 
Ш отландш и 205 листовъ Ирландш. Почти вся Анг.йя подверглась уже де
тальной геологической съемке, въ помянутомъ масштабе, только по северо- 
восточной и северозападной окраинамъ ея остается еще листовъ двадцать 
карты  такихъ, которыхъ подробный изеледовашя Геологическаго Учреждешя 
еще не касались. Въ Ирландш вся южная треть площади уже снята, работы 
производятся въ средней полосе, а въ северной части остается листовъ 45, 
где еще не было вовсе детальной съемки. МенЬе всего обследована. Ш отлан- 
д1я, и только 15 листовъ отпечатано ея геологической карты, именно южной 
ея части.
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II.

Правительственный геологическая работы издавна производились въ Ilpyccin 
на суммы министерства торговли, ремеслъ и публичныхъ работъ, подъ руко- 
водствомъ отдЬльныхъ, назначаемыхъ для сею  лицъ. Въ 1873 году состоялось 
распоряжеше объ основами, въ вгЬдг1шш того же министерства, особаго Геоло
гия ескаго Учреждешя.

Вотъ записка, которая была подана въ министерство и въ которой пред
ставлены мотивы необходимости основашя такого учреждения и главпыя его 
положен1я.

Ни для одного государства западной Европы геологическая съемка и со- 
ставлеше геологическихъ картъ не представляетъ такой большой важности, 
какъ для Ilpyccin. После Англш, ilpyccia далеко опередила всГхъ въ рас
крыты! и развит!и тЬхъ естественныхъ источниковъ благосостояшя, которые 
кроются въ нйдрахъ земли. Горное и соляное производства достигли громад
ной степени развитая и находятся въ самомъ быстромъ преуспЬянш. Стои
мость сырыхъ продуктовъ Ilpyccin въ 1870 году достигала 70 ,500 ,000  та- 
леровъ, между тГмъ какъ въ 1860 году она равнялась 32,300,000 т.; ц е н 
ность заводскихъ произведешн достигла въ 1870 году 142,500,000 талер., 
а въ 1860 г. она была въ 63,550,000 т. Для сравнеш я тутъ, припомнимъ, 
что общая ценность горной производительности Австршской Импер1и едва 
достигаетъ 20 мш ш оповъ талеровъ, а производительность заводовъ 22 милл. 
талеровъ.

На горнозаводской производительности Пруссш основывается громадная 
промышленная деятельность всГхъ родовъ, продукты которой оснариваютъ 
для Ilpyccin первое место на BceMipHOMb рынке, и производительность эта 
не мало содействовала тому благосостоянш, которымъ въ настоящее время 
наслаждается Пруссья.

Гeoлoгичecкiя изcлeдoвaнiя представляютъ въ Пруссш  особенную важ
ность и для поднятая сельскаго хозяйства. Большая часть страны покрыта 
такою почвою, которая, вследств1е естественной бедности, совершенно особен
но нуждается въ привозе различныхъ средствъ удобрешя, каковы известь, 
рухлякъ, гипсъ, калистыя соли и фосфоритъ. Даже указаш я нахождешя твер
даго камня, какъ источника строительнаго и дорожпаго M aTepia.ua, могутъ 
представлять большую важность для некоторыхъ сЬверныхъ площадей Ilpyccin.

Такое значеше геологическихъ изcлeдoвaнiй для всехъ отраслей хозяй
ственной деятельности давно уже сознано въ Пруссш, и для большей 
части государства давно уже, и даже раньше, чемъ въ соседственныхъ 
государствахъ, была прш бретена сравнительно высокая степень познаш я гео
логическихъ ея отношешй. Большая часть гористой площади Пруссш уже 
снята геологически и изображена на прекрасныхъ для своего времени гео-
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логичссеихъ картахъ. Для Рейнской провинцш и Вестфалш составлена, подъ 
руководством!, Дехена, общая геологическая карта на 32 листахъ, въ масшта
бе 1 :8 0 ,0 0 0  (1,9 версты въ дюймов). Нижняя Силез1я обследована гг. Розе, 
Бейрнхомъ, Ротомъ и Рунге и изображена на 12 листахъ, въ масштаб'!; 
1 : 100,000 (2,3 весты въ дюйме). Съемка Верхней Оилезш недавно оконче
на,, подъ руководствомъ Ф. Ремера, и изображена на 12 листахъ карты того 
же масштаба въ 1 :100 ,000 , причемъ захвачена и пограничная часть русской 
Польши. Часть Саксонской провинщи, къ северу отъ Гарца, почти до парал
лели Магдебурга, снята и прекрасно представлена на двухъ листахъ карты 
въ масштаб!; 1 :100 ,000 .

Кроме этихъ общихъ картъ, иринадлежащихъ последнему десятил1;тш и 
охваш ваю щ ихъ больш1я площади прежней монархш, и нФкоторыхъ cnepi- 
альныхъ картъ менынихъ частей ея, имеется еще несколько ста
рыхъ геологическихъ картъ отде.тьныхъ площадей новой монархш, какъ-то: 
карта Ганновера, г. Ремера, на 6 листахъ въ масштабе 1 :100 ,000 , пред
ставляющая юго-западную часть этой провинщи;, специальная карта окрест
ностей города Ганновера, составленная Креднеромъ; общая карта Кургес- 
сена, карга графства Ш аумбургъ и др.

Т е  части гористой площади Пруссш, которыя не изображены на поиме- 
нованныхъ геологическихъ картахъ. показаны на общихъ старинныхъ кар
тахъ северо-западной Гермаши Ф. Гофмана и всей Германш Л. Ф. Б уха.

Такимъ образомъ, уже многое и хорошо сделано въ изеледованш геологи
ческихъ отношений большей части гористой площади Пруссш, и результаты 
изелйдовашя этого, чаетш  изображенный уже на хорошихъ картахъ, доступ
ны каждому.

Но было бы совершенно несправедливо предполагать, что помянутыя ра
боты достаточно исчерпываютъ вопросъ. И въ самомъ дЬле, изъ вышеска- 
заннаго можно уже было заметить, что н'Ькоторыя изъ важнейшихъ частей 
страны вовсе не имеютъ новыхъ общихъ картъ, именно Нассау, Кургес- 
сенъ, большая часть Ганновера.

Геологической съемке въ Пруссш  остается, кроме того, еще весьма 
важная, почти не тронутая задача, именно— изеледоваше и н ан есете  на кар
ту ея северной низменности. Прежде, большею частно, были того взгляда, 
что геологическое изеледоваше такихъ площадей, почва которыхъ покрыта 
рыхлыми пластами такъ называемыхъ дилкшальныхъ и аллндаальныхъ от- 
ложенш, будто бы не можетъ представлять ни научнаго, пи техническаго 
интереса, такъ какъ однообраз1е ея черезъ-чуръ уже велико, и что тамъ, где 
видна перемена свойствъ отложенш, перемена эта является лишь случайно 
и не имЬетъ общаго характера. Ныне же, напротивъ, пришли къ убежде
нно, что и пески, глины и рухляки такъ называемаго наноса, подобно древ- 
нимъ формащямъ, разчленяются на различные отделы по ихъ возрасту и свой- 
ствамъ, и что познаше распространеш я отд'Ьльныхъ членовъ этихъ пред-
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ставляетъ важность какъ въ научномъ, такъ и въ техническомъ отнотпенпяхъ, 
въ особенности для седьскаго и л^снаго хозяйствъ. Съемка и составленie 
картъ помянутой низменности— чему хорошимъ прилгЬромъ служатъ геоло
гическая карта Нидсрландовъ Старинга и последшя работы Берендта въ 
Восточной Ilpyccin— оказываются весьма необходимыми для иромышленнаго 
развитая страны и, вместе съ т'Ьмъ, обЬщаютъ большой научный интересъ. 
Это будетъ именно въ томъ случай, когда, съ изсл'Ьдоватемъ поверхности, 
будетъ также производиться, посредствомъ бурения, и изсл'Ьдоваше лежащихъ 
подъ дилкшемъ более древнихъ формацш, какъ формации третичной, содер
жащей въ себе бурый уголь, такъ и другихъ, еще бол'Ье древнихъ формаций, 
местами встречающихся. Посредствомъ такого, методически проведеннаго, 
геологическаго наследования северной Пруссии, помимо остальныхъ преиму- 
ществъ съемки, конечно, не замедлять открыться и новыя месторождешя 
полезныхъ ископаемыхъ. Важные результаты бурения, полученные, въ новей
шее время, въ различныхъ отд'Ьлъныхъ пунктахъ, каковы Ш перенбергъ, Ино- 
врацлавъ, Зегебергъ, даютъ къ тому ободряющпя надежды.

При обсуждении будущихъ задачъ геологическаго обследования Ilpyccin, 
прежде всего является на видъ, что даже самыя лучнпя изъ имеющихся об- 
щихъ геологнческихъ картъ должны быть признаваемы лишь за подготови
тельный работы, въ направлении къ достижение той высшей дели, къ кото 
рой должно стремиться и къ которой только теперь прокладывается путь.

Вышеприведенныя геологическая карты, при всемъ ихъ достоинстве, 
суть только обшдя геологи честя  изображения, на которыхъ границы фор
мацш проведены лишь грубыми чертами. Карты эти удовлетворяютъ мно- 
гимъ нотребностямъ науки, удовлетворяютъ цйлямъ горнаго д'Ьла, служа для 
вывода приблизительныхъ заключений о последовательности напластований, 
оказываютъ услуги при общемъ обсуждении вероятности нахождения полез
ныхъ месторождений, продолжения ихъ, и т. п. Но, напротивъ того, оне не 
въ состояти  совершенно удовлетворять требовашямъ практической жизни, 
подобно тому, какъ онгЬ не отв'Ьчаютъ требовашямъ строго-научной точности 
и верности.

Уже масштабъ имеющихся картъ далеко недостаточенъ для того, чгобъ 
на нпхъ можно было представить достаточно подробную геологическую 
картину. Когда нужно на картахъ этихъ показать границы членовъ фор
маций, именно не однъхъ только главныхъ группъ, но также и отдЬльныхъ 
подотделовъ, когда нужно на картахъ обозначить какие-нибудь пласты осо
бой технической или агрономической важности, или некоторый, по иротяж е- 
н ш  малыя, но въ научномъ огношенш важныя залежи,— то все это, при 
вышеприведенномъ масштабе картъ, оказывается иеисполниыымъ. По этому 
является потребность въ болынемъ масштабе, потребность въ принятии въ 
основаше более нодробныхъ топографическихъ картъ, чемъ это до сихь 
поръ делалось.



334 ГЕО Л О И Я, Г Е 0Г Н 031Я  И П А Л ЕО Н ТО ЛО ГИ .

Геологичесшя карты, составлявипяся употребляемымъ доселе способомъ, 
конечно не могли принять на себя помянутыя детали, и втимъ объясняется, 
почему въ общество не проникали результаты геологическихъ изсл'Ьдованш и 
геологичесшя карты, по большей части, оставались достояшемъ лишь одной 
науки.

Въ устранеш е такого недостатка, какъ известно, А н тая  показала пер
вый ирим'Ьръ, употребивъ правильные методы, именно принявъ въ основан1е 
геологическихъ работъ топографическтя карты масштабомъ въ 1 : 63 ,360 , а 
для местностей, сложныхъ по своему строешю или важныхъ по промыш
ленному р азви то , масштабъ въ 1 :10 ,560 . Туть, стало быть, одновремен
но получается и весьма ясное изображ ете страны, и удовлетворяются нуж
ды практической жизни. Примеру Англш решилась следовать и llpyccia  въ 
своей дальнейшей деятельности по геологическому изслбдоватю  страны.

Реш еш е этой задачи производится въ Пруссш по плану, выработанному 
уже пять летъ тому назадъ. Главная геологическая карта составляется по 
спещальной карте, въ основаше которой принимаются мензульные листы 
Главнаго Ш таба, масштабомъ въ 1 :2 5 ,0 0 0 ; масштабъ этотъ, линейно въ че
тыре, а по площади въ шестнадцать разъ, превосходитъ масштабъ, доселе 
наиболее употреблявшийся при общихъ картахъ (1 : 100,000). По мйрй окон- 
чаш я такихъ спещальныхь картъ, будутъ издаваться и общДя карты. Пред
варительно система эта была принята для гористыхъ странъ Пруссш и са
мый планъ составленъ такъ, что геологическая спещальная .карта сначала 
составляется для техъ  площадей, для которыхъ имеются новыя карты Ге- 
неральнаго Ш таба, какъ-то: для Саксонской провинщи, Гарца, Кургессена, 
южной части Рейнской провинцш и Нассау. По м ере изготовленья Гене
ральными Ш табомъ новыхъ мензульныхъ листовъ для другихъ площадей, 
геологичесшя работы будутъ переходить въ эти площади. Съ правитель- 
ствомъ Тюрингш сделано соглашеше, по которому площади ея такими же 
образомъ вошли уже въ круги изследовашй.

Въ настоящее время, спещальной карты имеются уже 52 листа, частно 
отпечатанныхъ, частно манускриптныхъ. Опытъ показали, что масштабъ кар
ты этой не только достаточенъ для изображешя, до самыхъ точныхъ науч- 
ныхъ деталей, наиболее запутанныхъ условщ нластовашя, но что п изобра
женное на картахъ разграничение формаций и почвъ совершенно соответ- 
ствуетъ действительности; по этому-то карты эти и могутъ служить надеж
ными указателемъ при употреблении для различныхъ целей практической 
жизни, для горнаго дела, для разработки каменоломенъ, для сельскаго и 
леснаго хозяйства, для публичныхъ работъ и т. д.

При начатыхъ съемкахъ уже оказалось, что крупныя черты, представ
ляемым общими картами, требуготъ ксправление Это понятно изъ того, что 
понятие и представленье геологическихъ явлений вообще испытываетъ изме
нен ia, всл'Ьдстие успеховъ науки и новыхъ откры т ь  Геологическое изел'йдо-
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ваш е страны представляетъ по этому непрерывно продолжающуюся задачу, 
вырЬшеше которой нп въ какое время нельзя считать совершенно закон- 
ченнымъ.

Переработка прежнихъ картъ вызывается и следующими обстоятель
ствами. Прежшя карты, большею частно, возникали такъ, что отдельный пло
щади нзследовались независимо одна отъ другой, притомъ въ различный вре
мена, чаепто по инищ ативе отдельныхъ наблюдателей или ус пенями горныхъ 
людей, интересы которыхъ тутъ наиболее затрогивались. При этомъ, по боль
шей части, оказывался недостатокъ въ соответственныхъ рабочихъ силахъ, 
недостатокъ во времени, причемъ значительный пространства обследовались 
въ короткш срокъ такъ что весьма неравномерный матерьалъ посту- 
палъ на обшдя карты. Къ этому прибавлялось еще то, что самая обра
ботка картъ не согласовалась, ни въ отношены одинаковаго научнаго пред
ставления, ни въ отношены техническаго исполнешя.

Верный путь для избежаш я этихъ неправильностей впервые проложенъ 
также въ Англы, въ которой вей работы по геологическому обследованш 
страны производятся подъ руководствомъ особаго учреждеш я— Geological 
Survey. При этомъ въ основаше легло убеждешс, что выполнеше общаго 
плана съемочныхъ работъ, начатаго въ опреде.ленныхъ пунктахъ и система
тически продолжаемаго, равно какъ единообразное, современному состояние 
науки соответствующее представлеше обследованныхъ площадей и, наконецъ, 
проведете научиыхъ резулътатовъ въ практическую жизнь, все это можетъ 
всего удобнее исходить лишь изъ такого учреждешя. М ноия друпя госу
дарства последовали примеру А нглы , и Пру селя не можетъ долее медлить 
въ организацш геологической съемки, для того чтобы идти къ правильному 
и современному реш ение техъ задачъ, огромная важность которыхъ для хо- 
зяйственныхъ интересовъ разъяснена выше.

Первый вопросъ при основаны геологическаго учреждешя заключается 
въ томъ, должно ли учреждены это быть совершенно самостоятельными, или 
же должно оно примкнуть къ другому родственному съ ними учреждение. 
Для решенья этого вопроса полезно сравнить те  два учреждешя, которыя, 
будучи давно уже основаны, пользуются заслуженной известностью, именно 
учреждеш я А нглы  и Австры.

Английское учреждеше имеетъ такую организацш , при которой вы ра
жается тесное соединеше геологической науки не только съ самими гор
ными дЬломъ, но и съ горными образовашемъ, главнейшее основанье кото- 
раго составляю™ минералогичесшя науки, равно какъ и со всей техниче
скою обработкою сырьгхъ минеральныхъ нродуктовъ. Связь эта выражается 
именно въ соединены съ Геологическими Учреждешемъ Горной Школы и 
М узеума Практической Геологы. Кроме того, нахожден1емъ въ Учреждены 
Горно-статистическаго Бюро указываются тутъ отношешя развития горнаго 
дела къ геологическому прогрессу.
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Совершенно другое представляется въ Геологическомъ Учрежденш Ав- 
C T p in .  Оно не находится въ связи ни съ какимъ-либо присутственными, 
мГстомъ по горной части, ни съ высшимъ горнымъ учебнымъ заведешемъ, 
ни съ университетомъ, ни, наконецъ, съ дворцовымъ минералогическимъ кабине- 
томъ, и сгоитъ совершенно изолированно. Правда, была сделана попытка 
прикомандировашя къ Учреждешю нгЬсколышхъ молодыхъ людей изъ числа 
поступающихъ на коронную горную службу, но попытка эта вскоре была 
оставлена. Венское Учреждеше хотя и соединено съ музеумомъ, но музей 
этотъ исключительно геогностическо- налеонтологичесшй и минералогически!, 
и им'йетъ поэтому строго научный и, въ этомъ исключительномъ направле- 
H i n ,  весьма богатыя собранья.

Изъ обоихъ этихъ Учрежденш примГромъ для Ilpyccin, конечно, могло 
служить главными образомъ то устройство, которое принято въ Geological 
Survey. Соединеше научной деятельности съ практической жизнью, которое 
тутъ достигается, могло служить лучшей гараныей прогресса новаго учреж
дешя.

Нто это действительно должно быть такъ, то это чувствуется и въ Ав- 
стрш, где давно уже поднять вопросъ о томъ, чтобъ основашемъ Горной 
Академ! и въ В ен е  и теснымъ примкну Немъ этой Академш къ Геологиче
скому Учрежденш достигнуть надлежащей связи геологнческихъ работъ съ 
горнымъ деломъ.

Для основашя геологическаго учреждешя въ Ilpyccin, которое ио плану 
своему соответствовало бы англшскому, имеются элементы въ большей пол
ноте, нежели сколько ихъ было при основанш Geological Survey въ Лондо
н е . И въ самомъ деле, работы геологической съемки, выполняеныя по од
ному общему плану, принадлежать тутъ инищативе Горнаго Управлешя. Н а
ходящаяся въ Берлине Горная Академ1я уже теперь стоить въ нЬкоторомъ 
отношенш къ геологической съемке, такъ какъ составляемым при съемке 
коллекцш хранятся въ номещешяхъ Горной Академш, такъ какъ члены гео
логической съемки им'Ьютъ лекцш въ Академ!и и такъ какъ директоръ Г ор
ной Академ in есть, вм есте съ т"Ьмъ, референтъ по геологической съемке въ 
Горномъ Отделены! Министерства Торговли. Наконецъ, коллекцш, по содер- 
ж ан ш  своему сходственным съ находящимися въ Museum of prac tica l Geology, 
имеются въ Берлине въ особомъ музее (Museum fiir Bergbau unci Hiittenwesen), 
въ здаши Королевской Литейной. Все эти отдельные члены или элементы 
требуютъ лишь более совершеннаго слгяшя для того, чтобы, при одновре- 
менномъ пополнен!!! и расширеши представлять собою во всехъ отношешяхъ 
одно целое.

Преимущества такого соединешя очевидны. Оба заведешя, Горная Акаде- 
м1я и Геологическое Учреждеше, большею частш  имГютъ од н еи тел ге  потреб
ности. Именно, минералогичесшя и геологичесшя коллекцш Горной Академш, 
отличающаяся систематически-научнымъ содержашемъ, приносят!, большую
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пользу для геологической съемка, какъ матер!алъ для изучешя и сравненья. То- 
пографическо-геологичесьйя коллекцш, составляемый при геологической съемке, 
могутъ, съ другой стороны, служить прекраснымъ учебнымъ noco6ieMrb для 
Горной Академш. Тоже самое относится къ собрашямъ картъ и книгъ. Н а
ходящаяся въ Горной Академ!и министерская горная библлотека, одна изъ 
нолнТйшихъ геологическихъ и техническихъ библютекъ, представляетъ для 
геологической съемки весьма драгоценное noco6ie. Лабораторш Горной 
Академш легко могутъ служить для различныхъ изслТдовялпй, требующихся 
при геологической съемке.

Кроме этихъ преимуществъ общаго пользованья многочисленными предмета
ми и устройствами, есть еще талая, которыя происходятъ отъ деятельности 
однихъ и гЬхъ же лицъ въ обоихъ заведетяхъ. Въ этомъ отношенш особенно 
должно оказать благощнятное влгяше на образовате учащихся въ Горной 
Академш то обстоятельство, что учителя минералогическихъ наукъ, принимая 
участие въ геологической съемке, коротко ознакомляются съ результатами 
съемки, и прямо, въ свежемъ виде, излагаютъ ихъ на лекьцяхъ. По этому въ 
высшей степени важно, что члены геологической съемки, вместе съ темъ, 
являются деятелями и въ учебномъ заведенш. При этомъ имъ можетъ быть 
поручено также приведете въ иорядокъ и наблю дете за общими коллекщя- 
ми. Съ другой стороны, такая комбинащя весьма полезна и для самихъ чле- 
новъ съемки, приводя ихъ въ прикосиовеше съ теми интересами горнаго 
дела, которые проводятся въ Горной Академш, равно какъ и побуждая ихъ 
къ обстоятельному научному еовершенствовашю, требуемому чтешемъ лекцш.

Кроме того ,.такая  двусторонняя деятельность членовъ съемки должна 
повлечь сокращеше расходовъ; сокращеше это произойдетъ и отъ общаго поль
зованья тою частш  персонала, которую составляютъ рисовальщики, письмо
водители, надсмотрщики.

Польза соединения Горно-заводскаго Музея съ Геологическимъ Учрежде- 
т е м ъ  и Горной Академией не требуетъ дальнейшихъ доказательствъ. Доста
точно указать на значеше музея, какъ учебнаго пособгя, какъ дополнешя къ 
общей картине минеральныхъ нродуктовъ страны и основанной на нихъ про
мышленности.

Въ силу вытыепрсдставленныхъ доводовъд Геологическое Учрежденье и 
Берлинскую Горную Академш  необходимо, съ 1-го января 1873 года, орга
нически слить между собою и призвать такимъ образомъ къ жизни инсти
тута, сходный съ Geological Survey Англш.

Задачи этого института разъяснены выше. О самомъ же основанш его 
должно сказать следующее,

При важности предмета для хозяйственныхъ целей, необходимо, чтобы 
результаты, получаемые геологической съемкой, были, но возможности, всемъ 
доступны. По этому, необходимо публично выставить те объяснительные къ 
геологической карте образцы, которые были собраны при съемке, равно 

Горн. Ж урн . Т  I. 1874 г . 22



ГКО.ТОПЯ, ГЕ0ГН 031Я И ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

какъ и самыя карты. Для такой выставки, или даже просто для помещенья 
и обработки Maaepiaaa, собраннаго многочисленными наблюдателями со всего 
государства, нужны обширныя пространства, надлежащаго приспособлено! 
которыхъ можно достигнуть лишь въ новомъ вданш, неотложная потреб
ность въ которомъ усиливается еще т'Ьмъ, что Горная Академ1я и Горноза
водский Музей болГе не могутъ оставаться въ занимаемыхъ ими теперь по- 
мГщешяхъ. И въ самомъ дгЬлгЬ, Горная Академ1я, временно помещающаяся 
теперь въ Старой Бирж е, уже не въ состоя Hi и въ зданш этомъ долее удовле
творять потребностямъ преподавания и учебныхъ пособШ, такъ какъ здаюе 
невозможно расширить, и къ тому же оно, вследствие разбивки публичнаго 
сада (Lustgarten), подлежитъ къ сломке. Горнозаводскш Музей также дол
женъ быть более или менее скоро перенесенъ, такъ какъ здаше, его вм е
щающее и принадлежащее Королевской Литейной, безъ сомнешя получитъ 
другое назначена'. И такъ, для помещешя обоихъ заведенш, Горной Ака- 
демш и Геологическаго Учреждешя, необходимо новое общее здаше.

По составленному проекту, здаше это должно состоять изъ главнаго дома 
съ двумя сзади пристройками и однимъ флигелемъ. Главное здаше состоитъ 
изъ подвальнаго и двухъ другихъ этажей, флигель изъ подвальнаго и трехъ 
этажей, но последите меньшей высоты, такъ что общая высота обйихъ частей 
одинакова. Третий этажъ флигеля находится въ одномъ уровне со вторымъ 
этажемъ главнаго здашя, а второй этажъ флигеля лишь немногимъ выше 
перваго этажа главнаго здашя.

ГорнозаводскШ музеумъ предполагается поместить между пристройками 
главнаго здашя; представляя залъ съ верховымъ просветомъ и дв\мя яру
сами галлерей, музей будетъ, такимъ образомъ, въ уровне съ подвальными и 
первымъ этажемъ главнаго здапля.

Главное здаше въ своемъ первомъ этаже должно вместить отечествен
ный геологически! музей. Каждая изъ девяти залъ его должна относиться 
къ отдельной стране, составляющей более или менее замкнутую геогно- 
стическую группу, и должна представлять изображение этой страны въ со- 
б р атях ъ  горныхъ породъ, окаменелостей, полезныхъ ископаемыхъ, равно 
какъ въ геологическихъ картахъ и разрйзахъ. Къ этому геологическому изоб
р а ж е н а  страны, на галлеряхъ залы горнозаводскаго музея непосредственно 
примыкаютъ собранья продуктовъ горнаго дела, продукты каменоломенъ и 
т. д., расположенные но ихъ употребленш, притомъ территор1ально и вь 
болынихъ кускахъ. Въ прямомъ соединенш съ этими двумя группами, даю
щими полнейшее изображенie почвы прусскаго государства и извлекаемыхъ 
изъ его почвы сырыхъ продуктовъ, во второмъ этаже флигеля размещаются 
научно-систематичесшя коллекцш минераловъ съ одной стороны, и окамене
лостей съ другой. Коллекцш эти назначаются частью для научнаго разъясне- 
ш я и пополнешя собран in геологической съемки и собрашй сырыхъ про
дуктовъ, чаетш-же для того, чтобъ служить учебнымъ пособ1емъ въ Горной
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Академш. Для рабочихъ ц'Ьлей Геологическаго Учреждешя отводится мДлый 
рядъ рабочихъ, рисовальныхъ и чертежныхъ комнатъ во второмъ этаж!; глав- 
наго здашя и въ премыкающемъ этажГ флигеля. Въ томъ же этаж'Ь главнаго 
здашя должна находиться министерская горнозаводская библштека, большой 
публичный залъ для чтешя, равно какъ и пом1;щеше дирекцш.

Учебпымъ ц^лямъ Горной Академш, главнымъ образомъ, назначаются под
вальный этажъ главнаго здашя и два нижше этажа флигеля. Въ главномъ 
зданш размещаются собрания рудничныхъ и металлургическихъ моделей, равно 
какъ и аудиторш; въ этажахъ-же флигеля— внизу лаборатор1я для металлур- 
гпческихъ пробирныхъ работъ, а вверху лаборатор1я химическая. Подобно 
тому, какъ въ первомъ этаж е къ геологическому отечественному собранно 
примыкаетъ коллекщя горныхъ продуктовъ Горнозаводскаго М узея, такъ въ 
подвальномъ этаж е металлургически-техническое содержимое его находится 
въ непосредственной связи съ техническою частш  коллекцш Горной Акаде
мш. Въ подвальномъ этаж е находится, наконецъ, большая аудитор1я для луб- 
личныхъ чтешй и собранш ученыхъ обществъ.

Общее расположеше вообще такое, чтобы все собрашя во всякое время 
могли быть открыты для посЬщенш публики.

М естомъ для возведсшя новаго здашя, долженствующаго вместить Геоло
гическое Учреждеше и Горную Академш, предполагается участокъ подъ скла- 
домъ матер1аловъ Строительной Коммиссш, находящийся на Геор Невской 
улице. Этотъ участокъ, по близости къ университету, особенно пригоденъ, 
такъ какъ весьма желательно, чтобы обширныя научиыя и технологичесшя 
собрашя и читаемый въ Горной Академш лскщи были доступны также и сту 
деитамъ университета, и чтобы, наоборотъ, академисты принимали учаслче въ 
слушание университетскихъ лекций.

Что касается виутренней организации то следующимъ образомъ предпо
лагается устроить собственно Геологическое Учреждеше.

Всл’Ьдстше болыпаго объема предпринимаемыхъ работъ, необходимо при
влечь и значительное число сотрудниковъ. Небольшое число между иимн 
должны быть постоянными сотрудниками, исключительно занимающимися при 
Геологическомъ Учрежден!и Лица эти жительство должны им-Ьть въ Берлин^, 
гд1!  они, въ свободное отъ полевыхъ работъ по геологической съемгй время, 
должны заниматься въ собрашяхъ музея обработкою поступающаго научнаго 
матер1ала, редакщей издаваемыхъ Учреждешемъ картъ и сочинений и, вмГстй 
съ тГмъ, быть преподавателями минералогическихъ наукъ въ Горной Акаде. 
Min. Таш я лица считаются на государственной служб'Ь и пользуются пенаей. 
Н а нервый годъ такихъ мГстъ предполагается только пять, такъ какъ для 
занятш  большаго числа лицъ н^тъ теперь помйщешя, но число это должно 
увеличиться съ окончашемъ новаго здашя. Кромй этихъ постоянныхъ сотруд
никовъ, большее число рабочихъ силъ прюбр'Ьтается ириглашешемъ живу- 
щихъ въ провинщи геологовъ къ участие. на болйе или менйе значительную
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часть л'Ьта, въ производстве геологическихъ работъ, и лица эти получаютъ 
временное вознаграждеше. Въ особенности тутъ разсчитывается на доцентовъ 
геогнозш при провинщальныхъ университетахъ и учебныхъ академ1яхъ, такъ 
какъ особенно желательно, чтобы учащая геолопя была, такимъ образомъ, 
въ соединеши съ практической. Кроме того, находятся геологи, которые, 
в с л ^ д с т е  знакомства ихъ съ геологическими отношешями ближайшей къ м е
стожительству ихъ окрестности, въ особенности могутъ быть полезными при 
исполненш отдельныхъ местныхъ съемокъ; вoзнaгpaждeнie лицъ этихъ также 
временное.

Руководство всей деятельности Геологическаго Учрежден!я вверяется ди- 
рекцш (Yorstand), состоящей изъ директора Горной Академш и профессора 
геогнозш и палеонтологш берлинскаго университета.

Публикацш Геологическаго Учреждешя, редактируемыя единственно ди- 
рекщей, должны состоять, во первыхъ, въ изданш спец !альной карты, въ мас
штабе 1 :25 ,000 , и другихъ детальныхъ картъ отдельныхъ странъ, равно 
какъ и новой общеобзорной карты, соответствующей успехамъ карты 
спещальной, и во-вторыхъ въ изданш сочиненш, служащихъ научнымъ по- 
ясненешемъ результатовъ съемки. Отдельные листы спещальной карты на
значаются въ продажу по самой умеренной цене, именно по 20 зильбер
грошей за листъ, вмещающш 2 ‘/ 2 кв. мили, съ приложешемъ къ каждому 
отдйлу листовъ краткаго пояспительнаго текста; кроме того, карты эти, для 
возможно болынаго ихъ распространена, безвозмездно разсылаются учеб- 
иымъ заведешямъ и общественнымъ присутственнымъ местамъ.

Что касается денежныхъ выдачъ для осуществления вышеприведеннаго 
плана, то выдачи эти частш  одновременныя, именно для возведешя здашя, 
внутренняго его устройства и иополнешя собрашями, частш  же текушдя, 
именно для действ1я геологическаго учреждешя.

Стоимость постройки новаго здашя исчислена въ 387,000 талеровъ, на 
внутреиное же устройство его, считая тутъ шкафы и проч., исчисляется, кроме 
того, 23,000, такъ что расходы по постройке здашя и внутренному его обза- 
ведешю составятъ 410,000 талеровъ. Кроме того, необходимо, при первомъ- 
же устройстве Геологическаго Учреждешя, приобрести для него некоторый, 
находящаяся теперь въ частныхъ рукахъ, классическая коллекцш геогностнче- 
скаго и палеонтологическаго содержашя, которыя спещально относятся къ 
геолопи северной Германш и которыя никакъ не должны миновать прусскаго 
Геологическаго Учреждешя. Для этой цели исчисляется сумма въ 15,000 та
леровъ, такъ что общш итогъ единовремешшхъ выдачъ будетъ составлять
425,000 талеровъ, каковая сумма и распределяется на три года: на первый 
годъ 120,000 талеровъ, па второй- 120,000 и на третш 185,000.

Что касается текущихъ выдачъ, то онй определяются особой сметой.
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Все проектируемое въ приведенной записке уже приводится въ испол- 
нен1е.

Геологическтя работы, производивпияся въ ripyccin на счетъ министерства 
торговли, сосредоточены теперь въ особомъ учрежденш (Geologische Landesan- 
sta lt fur den Preussischen y taa t), которое слито съ Горной Академ1ей, и, для 
совмйстнаго помгЬщешя этихъ учрежденш, на постройку новаго здашя ассиг
новано 410,000 талеровъ.

Къ постройке новаго здашя, до сихъ поръ, однако-же, еще не приступ- 
лено, такъ какъ, вслйдстгле провода черезъ весьБерлинъ железной дороги, ока
залось препятслтае къ отводу подъ здаше участка земли на Георпевской улице, 
въ самомъ центре города. Равномерно не приступлено еще и къ геологической 
съемке собственно въ германской низменности, и работы, въ 1873 году, по 
прежнему, главнымъ образомъ, производились на Г арде, въ Тюрингш и въ 
рейнскихъ провинщяхъ.

Ц ель прусскаго Геологическаго Учреждешя, какъ видимъ, главнымъ обра
зомъ сосредоточена на составлены! геологической карты государства въ м ас
штабе 1 :2 5 ,0 0 0  и съ объяснителънымъ къ карте текстомъ. Въ этомъ м ас
штабе уже ранее были исполняемы съемки и изданы карты съ текстомъ не~ 
которыхъ площадей, какъ-то: значительной части Тюрингш. Прусское Учреж
деше величиною масштаба издаваемыхъ картъ, т. е. подробностью геологи- 
ческихъ съемокъ, опередило геологическая учреждешя Великобританш и 
Австрш. Правда, для съемки отдЬлышхъ площадей, имеющихъ большой про
мышленный интсресъ, въ Великобританш принять масштабъ болыпш, но и 
въ Пруссш для такихъ исключительныхъ местностей будутъ составляться еще 
более подробный карты, какъ это уже, напримеръ, исполнено въ масштабе 
1 :12 ,500  для окрестностей Рюдерсдорфа, снабжающаго Берлинъ строительнымъ 
матер1аломъ ') . Прусскш Генеральный Ш табъ доставляетъ Геологическому 
Учрежденш  т:опi it съ планшетовъ, на которыхъ обозначена ситуащя и го
ризонтали высотъ; Konin эти служатъ геологамъ при полевыхъ работахъ и 
потомъ листы ихъ, покрытые красками формацш, печатаются. Каждый 
листъ вмещаетъ въ себе пространство въ 2‘ /г кв. мили.

Кроме большей величины масштаба, карты прусскаго Геологическаго 
Учреждешя противъ картъ англ1йскихъ и австршскихъ имеютъ еще то пре
имущество, что на нихъ принято показывать наносъ. Это преимущество, 
какъ известно, имеютъ и геологичесшя карты, издаваемыя правительствами 
Голланд1и и Швецш. Формацш, древнейнпя 'наноса, показываются краскою 
только тамъ, где онЬ непосредственно выходятъ на дневную поверхность или 
где оне лежать на глубин!;, прохватываемой плугомъ. Въ местахъ-же, где 
залегаш е какой-либо изъ этихъ формацш подъ наносомъ определено по буро-

' )  Eck. Karte und Profile zur geologise,hen Beschreibnng vori R iidersdorf nnd  U mgebung. 
Berlin  1872.
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вымъ скважинамъ или другимъ даннымъ, она обозначается условнымъ знакомь. 
Разсматривая листы карты Тюри шли, въ состав); наносовъ можно видеть: ще
бень, лессъ, эрратические валуны, аллкшальный песокъ и т. п., при чемъ не 
только показана площадь распространена вадуновъ, но указывается и горная 
порода ихъ. Направлеше сбросовъ, какъ и на англискихъ картахъ, обозна
чается цветными лишями.

Выше было замечено, что Правлеше (Vorstand) Геологическаго Учрежде
шя и Горной Академш состоитъ изъ двухъ членовъ. Директоръ Горной Ака
демш есть тутъ собственно завЬдывашщее обоими учреждешями лицо и до- 
кладчикъ въ министерств);; на немъ лежитъ вся ответственность и вся кор- 
респонденщя. Другой членъ Правлешя есть собственно руководитель геоло
гическихъ работъ; онъ не производить съемку въ пол); на-равне съ другими 
геологами, а только руководить и контролируешь ихъ при своихъ разъездахъ, 
равно какъ и разсматриваетъ представляемые геологами отчеты. Планъ еже- 
годныхъ работъ и прнвлечеше къ нимъ посторонпихъ Учреждешю деятелей 
предоставлены Правлешю, которое, при обсуждения гакихъ вопросовъ, соби- 
раетъ конференцш изъ служащихъ въ Учрежден!и.

‘Смета. Геологическаго У чреж дена и Горной А кадемн утверждена на 
1874 годъ въ 46,730 талеровъ. Большинство статей этой сметы нераздельно 
относится къ обоимъ заведешямъ. Мы нриведемъ здесь некоторый статьи 
главнейше касаюящяся Геологическаго Учреждешя.

1) Жалованье Оберъ-берграту Гошкорну, директору 
Горной Академш, онъ же доцентъ горнаго искусства и 
членъ Правлешя Геологическаго Учреждешя . . . .

2) Жалованье профессору Бейриху, члену Правлешя 
Геологическаго Учрежденья и доценту геогнози и пале
онтология ............................................................................................

3) Жалованье пяти постояннымъ геологамъ, огь 1,400 
до 1,600 т. каждому, при чемъ трое изъ нихъ, вместе съ 
темъ, доценты минералоги, петрографа; и геологи ‘) .

4) Возваграждеше тремъ геологамъ (по 400 т.), тремъ 
химикамъ (по 600 т.), двумъ рисовальщикамъ (по 600 т.) 
и однбму помощнику въ собрашяхъ (300 т .)  . . . .

5) Суточным и разъездным выдачи вышеупомянутымъ 
геологамъ, вознаграждеше другихъ геологовъ и руково
дителей студеическихъ э к с к у р ш й .................................................10,500

6) Расходы по печаташю геологическихъ картъ и со- 
ч и н е н и ........................................................................................................4,100 »

2,000 талеровъ. 

1,800

7.500 »

4.500

*) ВсЬ доценты, кром-Ь того, двумя тремя участвуют!. н-ь раздал* платы, вносимой сту
дентами (Collegiengeld).



Геологи Учреждешя разделяются, такимъ образомъ. на нисколько кате- 
l'opift. Одни изъ нихъ постоянные, состоящее на коронной службе; они по
лучаюсь годовое жалованье, суточныя и разъ’Ьздныя деньги (по 3 талера), 
кроме того квартирным (250— 300 т.) и име.ютъ право на пенсио. Квартира 
въ натуре, въ иовом/ь зданш, предназначается лишь для членовъ Правлении 
Друпе геологи получаютъ лишь временное вознаграждеше но 4— 500 тале
ровъ и суточныя съ разъездными по 4 талера. Третьи геологи получаютъ 
одну поденную плату (4 талера) за время полевыхъ занятш; четвертые, 
наконецъ, получаютъ плату задельную, именно талеровъ по 300 съ листа 
карты.

Прусское Геологическое Учреждеше имЬетъ въ виду, въ ближайшемъ бу- 
дущемъ. работы свои направить такъ, чтобъ результаты ихъ могли приносить 
наивозможно .большую пользу и интересамъ сельскаго хозяйства и лесовод
ства. Сельскому хозяину важно иметь точныя сведеш я о составе обра- 
ботываемой имъ земли и о свойствахъ ея подпочвы. По этому производянцяся 
геологичесшя работы должны быть пополняемы ивс.гЬдовашемъ:

1) Геогностическаго состава подпочвы;
2) Качественнаго свойства обработываемой почвы, именно: будетъ-ли она 

глиниста, песчаниста, известковиста, богата-ли она перегноемъ, сколько въ 
ней процентовъ отмутивыемыхъ земляныхъ частицъ и т. п.,

3) Количественнаго свойства обработываемой почвы, т. е. толщины ея 
(въ метрической м ере) надъ подпочвой.

Изображеше подпочвы на карте всего лучше сделать красками, а прочтя 
у ело вся показывать буквами и знаками. Но такъ какъ заранее трудно пред
видеть, будетъ-ли удобно данныя, важныа для сельскаго хозяйства и лесо
водства, соединять съ геологическимъ изображешемъ на одной и той-же 
картй, то и решено неотлагательно сделать въ этомъ направления опытъ, 
г. е. часть геологической карты (въ масштабе 1 : 25,ООО), какъ горной страны, 
такъ и низменности, дополнить вышепомянутыми данными. Опытъ предпола
гается начать съ окрестностей Берлина, при чемъ одновременно со съемкой 
должны производиться въ лабораторш испытангя грунта и установлеше опре- 
деленныхъ почвенныхъ типовъ. Производство опыта предполагается возложить 
на геолога, особенно знавомаго съ наносами, и на авторитета по части агро
номш, съ надлежащимъ числомъ къ нимъ помощниковъ. По окончанш опыта 
въ Берлине, такое изследоваше предполагается перенести и на друпя, да
леко лежащгя одна отъ другой площади, въ которыхъ дилкшальныя и аллю- 
тйалыш.я образования мощно развиты, чрезъ что откроется возможность изу
чить эти последняя '); площади, прилежашдя къ горннмъ страяамъ, наиме-

4) Луч шииъ сочинешемъ о наносахъ германской низменности считается: Berendt. Die Di
lu v i a l -A b la g e ru n g e n  der M ark-Brandenburg, insbesondere der Umgebung von P o tsdam . B er
lin .  1863.
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и4е сему соотв’Ьтслвуютъ, такъ какъ въ нихъ наносный образования развиты 
менее сильно и по этому расчленены менгЬе характерно.

Кроме того прусское Геологическое Учреждение имеетъ еще въ виду ра
ботами своими содействовать пнтересамъ водоснабжешя Берлина, равно какъ 
принять на себя изеледоваше пробъ грунта дна морей.

Особыхъ научныхъ инсгрукщй, которыя служили бы геологамъ руковод
ствомъ для производства полевыхъ работъ въ единообразномъ направлен!и, 
не составлено. Hcl; работы производятся по общимъ геологическимъ пр1емамъ 
иодробнаго изсл’Ьдовашя страны, и встречающееся иногда сомнительные во
просы устраняются черезъ сравнительный обзоръ местностей пр. Бейрохомъ, 
переходящимъ отъ одного геолога-съемщика къ другому. Принятый масштаб). 
1: 25,000 настолько показываетъ детали рельефа страны, что для опреде
лен тя направлешя грапицъ формащй и подразделений последнихъ нетъ на
добности прибегать къ особой инструментальной ихъ съемке. Инструмен
тальная съемка границъ формащй не производится также ни въ Англш, ни 
въ Австрш. Въ те ч е те  лета, смотря по сложности состава местности, гео- 
логъ успеваетъ обработать два, три и даже несколько более листовъ cnepi- 
алыюй карты.

Для геологовъ Учреждешя утверждены министромъ 18 августа 1873 года 
следующая служебныя правила (Geschafts-Anweisung):

§ 1. Правительственные геологи отправляютъ свои служебныя обязанно
сти по указанию и руководству Правлешя Геологическаго Учреждешя.

§ 2. Кругъ занят т . Служебныя обязанности правительственныхъ геоло
говъ состоять: 1) въ ме.стныхъ съемкахъ для геологическихъ картъ, которыя 
будутъ издаваться Геологическимъ Учреждешемъ; 2) въ обработке геологи
ческихъ картъ наследованной площади: 3) въ изготовлеши объяснительнаго 
къ этимъ картамъ текста; 4) въ научной обработке собраннаго при съемке 
петрографическаго, палеонтологическаго и минералогическаго материала.

Кроме того, правительственные геологи исполняютъ особый поручешя, 
могушдя последовать отъ Министерства Торговли или отъ Правлешя Геоло
гическаго Учрежденья и касанмщяся съемки или относящихся къ ней со- 
бранш.

§ 3. Находящ1еся въ Берлине правительственные геологи состоять доцен
тами минералогическихъ наукъ при Горной Академш и занимаются обработ
кою собран ifl Геологическаго Учрежденья. Ближайшее распределите дек pin 
и работъ въ собрашяхъ производится Правлешемъ Учреждешя.

§ 4. Съемочныя работы. Площадь, подлежащая правительственному гео
логу для съемки, каждый годъ определяется Правлешемъ.

Для съемочныхъ работъ постоянно назначается все летнее время года и 
не менгье пяти его месяцевъ. Иное" употреблеше части этого времени для 
такихъ научныхъ целей, которыя не входятъ въ область работъ Геологиче-
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скаго Учреждешя, можетъ быть лишь на основанш особаго разрешенья 
Правлешя.

§ 5. Составлвте карты. Результаты съемокъ наносятся па соответствую
щее листы карты, которые раскрашиваются геологически, и когда, гакимъ 
образомъ, будетъ обработанъ целый отд'Ьлъ картъ, то онъ приготовляется 
къ печати. Если же обследовано и не все пространство отдела, а только 
часть его, то все-таки и на ней наносятся границы формацш и геологиче
ская окраска. Особыя карты, служаьщя для пояснешя отдельныхъ пунктовъ, 
изготовляются лишь по особому распоряжение Правлешя.

§ 6. Пояснительные отчеты. Для изеледываемыхъ геологически отде- 
ловъ карты, изготовляются пояснительные отчеты. Для оконченных!, уже ли
стовъ они приводятся въ такую форму, чтобы могли служить печатными для 
нихъ текстомъ. Для листовъ же, только частш  оконченныхъ, пояснительные 
отчеты изготовляются такимъ-же образомъ. Кроме матер1ала для текста, во 
время съемки собираются также все сведеш я, могупця иметь иытересъ для ге
ологическаго архива, напр., таблицы бурешя, существуюнця уже раньше ге- 
ологичесшя работы, профили и т. п.

§ 7. П редст авлет е работъ. Обработанныя карты и объяснительные от
четы. равно какъ и друпя вышепомянутыя сведенья, представляются Правле
ние въ течеше декабря месяца рабочаго года, и во всякомъ случае не позже 
1 января следуютцаго года, въ определенномъ § § 4  и 5 виде, вместе со 
счетомъ путевыхъ издержекъ. Карты, будутъ-ли оне совсемъ или только ча
стш  окончены, представляются на-чисто раскрашенными на целы ш хъ ли- 
стахъ. а объяснительные отчеты на-чисто переписанными. Какъ те , такъ и дру- 
rie, не выдаются более составителямъ, а поступаютъ въ архивъ.

§ 8. Пояснительны я свбрат я. Въ обследываемыхъ площадяхъ при съем- 
кахъ составляются петрографычесшя, палеонтологичесшя и минер алогическья 
пояснительныя собранья, назначаемый для геологическаго музея. При этомъ 
должно, однакожъ, ограничиваться только такими образцами, которые пред
ставляюсь особый интересъ для науки или собственно для собранья и кото
рые для данной местности служатъ характеристическимъ доказательнымъ ттри- 
знакомъ. Формата образцовъ горныхъ породъ долженъ быть около 71/ 2 въ одну 
и около 1 0 7 а центимеровъ въ другую сторону.

Если въ съемочной площади найдутся относящаяся до нея местный со- 
брашя, npio6peTenie которыхъ желательно для Геологическаго Учреждешя, 
то таковыя могуть, быть покупаемы правительственными геологами безъ осо
баго разрешенья, лиьыь, бы цена ихъ не превышала 25 талеровъ. Если же 
цена ихъ выьпе, то испрашивается разреньеше Правлешя.

Равномерно и для добычи особыхъ образцовъ можетъ расходоваться безъ 
разрешенья Правлешя сумма, не превышающая 25 талеровъ въ каждый 
съемочный першдъ.

При покупке образцовъ, равно какъ и при всехъ денеж.ныхъ выдачахъ

I
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на добычу, укупорку, транспортировку и т. п., берутся квитанцш и представ
ляются BirliCT'l, съ отчетомъ о путевыхъ издержкахъ.

§ 9. Постановляется кореннымъ правиломъ, что весь научный матер1алъ, 
собранный при съемкахъ, составляетъ собственность Геологическаго Учреж
денья. На основанш особаго распоряж етя Правлешя дублеты могутъ, одна- 
ко-же быть выделяемы и уступлены Правлешемъ провинщальнымъ научными 
учреждешямъ, университетамъ и т. н.

§ 10. Обработка и доставка собрант. Собранные при съемкахъ пред
меты обработываются въ следующую за съемочнымъ временемъ зиму и, снаб
женные употребляемыми въ музее ярлычками, представляются Правлешю для 
передачи ихъ въ музей.

§ 11. Отчетъ въ путевыхъ издержкахъ. В м есте съ представляемыми 
въ декабре мйсяцй отчетомъ о произведенныхъ работахъ. представляется 
также счетъ числа рабочихъ дней и счетъ произведенныхъ денежныхъ выдачъ, 
съ приложешемъ нодлинныхъ въ нихъ квитанцш.

ОБЪ ИСКОПАЕМЫ ХЪ ОСТАТКАХЪ ВЕСЬМА ЗАМЪЧАТЕЛЬ- 
НАГО ГИГАНТСКАГО ЖИВОТНАГО ИЗЪ СЕМЕЙСТВА «DINO-

СЕВАТА» ‘).

Въ эоценовыхъ пластахъ Вайоминга (Wyoming), въ Северной Америке, 
недавно были найдены различпыя части скелетовъ, принадлежащихъ совер
шенно отдельному типу гигантскихъ млекопитающихъ животныхъ, которыя, 
по опредйлетю  американскаго ученаго Мерча (О. С. M arsh) приближаются 
скорее къ семейству «Pachyderma, perissodactyla» (куда относятся, напр., Но
сороги и Тапиръ), нежели -к ъ  «Pachyderm a prohoscidea (Слонъ, Мастодонъ), 
какъ это полагалъ профессоръ Копь (Соре); онгЬ отличаются, впрочемъ, отъ 
обоихъ семействъ своеобразными устройствомъ скелета и особенно черепа. 
По этому г. Мерчъ отнеси означенные костяные остатки къ новому семейству 
млекопитающихъ животныхъ, опредг1;ливъ его именемъ «Dinocerata», къ ко
торому принадлежать, по его мнйшю, следуюпце роды и виды, определен
ные прежде, какъ имъ самими, такь и некоторыми другими американскими 
палеонтологами, а именно:

Tinoceras anceps, «Marsh».
Tinoceras grandis « .vJ arsh  ».
U intatherium  robustum , Ledy.
Dinoceras lacustris, «Marsh*.
Dinoceras mirabilis, «Marsh».

')  Извлечено Г. Д. Романивскимъ изъ «American Jo u rna l  of Science and Arls», JEM 26 el 28, 
1873.
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Сюда же, вероятно, относятся «Megacerops Coloradensis», Ledy и также 
«Tiuoceras cornutus» или, тоже самое, «Eobasileus cornutus» Cope’a.

Вт. музеумЬ «Yale College»», въ Нью-ГевешЬ, хранятся некоторые остатки 
выщеозначенныхъ видовъ изъ семейства «Dinocerata», изъкоихъ особенно замЬ- 
чателенъ дельный черепъ и почти полный скелетъ гигантскаго вида этого 
семейства, именно «Dinoceras m irabilis». Г. Мерчъ даетъ следующей д1агноаист, 
этому последнему, весьма замечательному виду: черепъ (фиг. 1, 2 и 3 чер- 
тежъ 5) необыкновенно длинный и узкШ; на немъ находятся три пары ко- 
стяныхъ отростковъ, располагаясь постепенно одна выше другой и образуя, 
посреди черепа, глубокую впадину, огражденную по бокамъ и сзади выдаю
щимся гребнемъ. В се эти, вместе взятия, части придаютъ весьма оригиналь
ный видъ черепу животнаго, не имеющему сходства ни съ однимъ черепомъ 
ныне живущихъ и первобытныхъ млекопитающихъ. Окладъ черепа представ
ляетъ еще сл'Ьдуюцдя особенности: затылочная кость а сильно развита и вы
дается сзади черепа на подоб1е большаго гребня, сливаясь по сторопамъ съ 
глубокими височиыми впадинами г, надъ которыми выдается задняя большая 
пара костяныхъ отростковъ Ъ\ они на концахъ поперечно сжаты и притуп
лены. Лобныя кости не имеютъ скуловыхъ отростковъ и глазная орбита не 
отделена отъ височной впадины Нижшя кости этой последней образуютъ 
два большихъ внизъ нагнутыхъ мыщелка е, и, вместе съ темъ., развиваясь 
спереди, переходятъ въ скуловыя кости (зигоматическ1е отростки), которыя 
сходны съ такими же костями у Тапира. Слезныя кости широктя, состав- 
ляютъ переднюю часть орбиты, какъ у Носорога, и спереди нродыравлены 
большими отверстьями (фиг. I). Глазныя орбиты сверху прикрыты выдающеюся 
част1ю лба, что могло предохранять глаза животнаго во время боя его сч» 
другими. Челюстныя кости массивныя и снабжены на верху двумя к р еп 
кими коническими отростками с, съ закругленными концами. Ниже этихъ 
отростковъ находятся болыше, острые и, немного загнутые клыки т, вроснпе 
подъ основашемъ этихъ коническихъ отростковъ с. Сзади клыковъ располо- 
женъ рядъ изъ шести небольшихъ коренныхъ зубовъ q, изъ коихъ каждый 
разделенъ поперечною бороздкою на два сосцевидныхъ бугорка. Носовыя 
кости болышя, сильно выдающ!яся; сзади ихъ находятся две тупыя шишки d. 
вероятно поддерживавппя накожные рога (dermal horns). .VIеждучелюстныя 
кости прорезаны совершенно особенными, кривыми и сходящимися зубами п 
(концы ихъ, на фиг. 1 и 2, означены поломанными). Нижняя челюсть (она не 
изображена) развита слабо и снабжена небольшими клыками. Судя по 
устройству переднихъ и носовыхъ частей черепа, животныя этого семейства 
не имели настоящаго хобота. Замечательное отлич!е описываемаго вида, 
безъ сомнен!я, составляютъ означенные выдаюнцеся отростки на черепе: ту
пые и KopoTKie носовые отростки d. вероятно, составляли основан1е неболъ-

*3 Ьс* три Фигуры нредставляютъ f/s часть натуральной величины.



шихъ роговъ накожнаго образовашя и были, можетъ быть, подобны рогамъ 
Носорога, но только меньше ихъ. Рога, соответствующее среднимъ отросткамъ 
с, были продолговатые и коничесше, но все-таки представляли слабое оруд1е 
для защиты; между тЬмъ какъ рога заднихъ, плоскихъ, широкихъ и высо- 
кихъ отростковъ Ь, можетъ быть, снабжены были распростертыми лопаст
ными или ветвистыми рогами. —  Кости конечностей семейства «Dinocer-ata» 
весьма сходны съ костями конечностей «Proboscidea», но онй пропорщонально 
короче послйднихъ.
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О Х А РА К ТЕРА  ШПОЦЕНОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПО ПО
ВОДУ ОТКРЫТ1Й, СДЬЛАННЫ ХЪ РАМЕСОЖЪ ВЪ ГОРАХЪ

КАНТАЛЯ.

Г р а ф а  д е - С а п о р т ы .

(Переводъ съ французскаго).

Сделанное недавно Рамесомъ открытие многочисленной коллекцш раети- 
гельныхъ ошсчатковъ въ отвердЬвшемъ вулканическомъ пепле (въ синери- 
тахъ) въ горахъ Канталя имеетъ важность, тймъ бол'Ье решительную, что эти 
отпечатки находятся въ прямой связи съ другими местными флорами и. между 
прочимъ, съ местною флорою Мексимье (депар. Энъ); оно открываетъ путь 
для наследований. важности и предала которыхъ нельзя и предвидЬть, и уже 
въ настоящее время бросаетъ прекрасный свйтъ на состояше растительности 
и на распределите видовъ на французской почве въ плиоценовый перюдъ. 
Н еоценовая эпоха, непосредственно предшествовавшая настоящему времени, 
есть именно та эпоха, когда ныне существующая формы начали распростра
няться, утверждаться и принимать решительные признаки, харавтеризумщ е 
ихъ въ настоящее время; однако, вся европейская растительность, какъ но 
своимъ существеннымъ чертамъ, такъ и по своимъ составнымъ элементамъ. 
еще во многомъ отличалась отъ того, чймъ она сделалась впослйдствш. 
Она не только близка была къ мюценовой флоре и служила во многихъ 
отношешяхъ только продолжешемъ ея, но и заключала въ себе значитель
ную пропорцно видовъ ныне экзотп чее'кихъ и, следовательно, переселившихся 
или вытесненныхъ съ французской почвы впоследствии И поразительно ви
деть, что эти виды, безъ заметныхъ изменений, или съ весьма незначительными 
изменешями, существуютъ въ настоящее время вне нашей Европы и далеко 
отъ нея, какъ на Востоке, такъ и на Западе, въ Северной Америке и на 
Еанарскихъ островахъ, на К авказе, во внутренней Азш и даже въ Яноши. 
Однако же, хотя европейская растешя были въ то время иначе комбинированы, 
чемъ въ настоящее время, хотя капарсшя и ередиземньтя формы доходили 
даже до Л т н а  и далее, хотя а;иатсше и американсше виды, въ сообществе
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съ нынЕ существующими видами, жили въ центрЕ Францш, въ департамен- 
тахъ КанталЕ и Верхней Луары, но всЕ эти виды, все таки, были подчинены 
тому закону, который требуетъ, чтобы растеш я чувствовали на себЕ в.шнпе 
высоты мЕста, по мЕрЕ того, какъ изъ глубины равнинъ они поднимаются 
выше уровня страны и восходятъ дальше по склонамъ горъ. И тогда, какъ въ 
настоящее время, виды низшихъ местностей были отличны отъ видовъ, живу- 
щихъ на местностях'!) высотою въ нисколько сотъ метровъ, а выше на ты
сячу метровъ эти послЕдше виды уступали мЕсто другими видами, которые 
составляютъ виды альпшсше или подъ-альпшсше, смотря по степени высоты 
и по тому, куда расположишь склони, на СЕверъ или на Югъ. Итакъ, распо- 
ложеше относительно странъ свЕта, высота и климатъ производили свое соеди
ненное BniaHie, дЕйств1я котораго нами такъ хорошо извЕстны; но они произ
водили свое вл1яше въ нашей ЕвропЕ. которая въ то время, очевидно, имЕла 
климатъ болЕе теплый, болЕе влажный и болЕе ровный, чЕмъ въ настоящее 
время. Итакъ, въ началЕ или въ серединЕ плшценоваго першда, каковы были 
дЕйслгая, или, но крайней мЕрЕ, часть дЕйствш этихъ энергическихъ агентовъ, 
высоты, клим ат а и расположения относительно странъ септ а, чЕмъ эти 
дЕйслтп я отличались отъ тЕхъ, которыя мы имЕемъ передъ нашими глазами 
и которыя наука съумЕла анализировать столь точнымъ образомъ? Таково 
поле, открытое изыскашямп Рамеса, главные результаты которыхъ я изложу 
Геологическому Обществу.

МЕстность Канталя, лежащая подъ 46° широты и между 0° и 1° вос
точной долготы, т. е. нЕсколько на Востокъ отъ мерид1ана Парижа, состоитъ 
изъ первичнаго основашя, которое, за исключешемъ маленькаго клочка камен- 
ноугольнаго песчаника, не подвергалось дЕйствпо водъ и вЕроятно имЕло 
весьма слабый рельефъ до эоценоваго першда. Въ этотъ нершдъ, и прежде 
всякаго огненнаго дЕйсгая, идущаго извнутри земли, нрЕсныя воды играли 
довольно важную роль Озера занимали главныя углублен] я почвы и были 
поводомъ къ обназованго осадковъ, внизу обломочныхъ, а на вершинЕ гли- 
нистыхъ или смЕшанныхъ съ желЕзистыми и кремневыми конкрециями. Эти 
первые осадки прикрыты второю группою, болотною, соотвЕтствующею по 
Рамесу, у котораго мы заимствуемъ эти подробности, ншкнему мюцену и раз- 
дЕляющеюся на три отдЕла: самый нижшй— мергелистый, промежуточный— за- 
ключающш въ себЕ листоватые известняки, мергелистые и кремнистые, и 
самый верхшй, представляющш мощные пласты известняка. Этотъ послЕднш 
отдЕлъ характеризуется присутствшмъ P l a n o r b i s  c o r n u ;  два низине 
представляютъ многочисленные отпечатки C e r i t h i u m  L a m a r c k i i  и 
В i t h у n i a D u b u i s s o n i i  N oul.; здЕсь же встрЕчаются пЕкоторые С у р г i s, 
слъды водяныхъ растеш й и множество зеренъ С h a  г а, перемЕшанныхъ съ 
переломанными стеблями этихъ же растешй.

Мы, такимъ образомъ, имЕемъ дЕло съ горизонтомъ, опредЕленнымъ очень 
точно, горизонтомъ аквитанскимъ или горизонтомъ известняка Босы. Этому
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уровню соответствуешь древнШ базальтъ, извержеше котораго прервало обра- 
зовавнпяся мшценовыя отложешя, и который налегаегъ на нихъ непосред
ственно во многихъ мйстахъ, между прочимъ въ бассейне Орильяка. Вулка
ническая явлешя, начиная отъ этого перваго обнаружешя, продолжали дей
ствовать постоянно и если прекращались на короткое время, то только за 
т'1'.м'ь, чтобы возобновиться съ большей энерпей. Рельефъ почвы долженъ былъ 
увеличиться, но постепенно и въ теченш кризисовъ, перемежавшихся съ длин
ными перюдамн покоя. Выше древняго базальта действительно наблюдаются 
въ бассейне Орильяка верхше мюценовые осадки, характеризующ1 сся остат
ками A in р h i  с у о н, M a c h a e r o d u s ,  M a s t o d o n  a n g u s t i d e n s ;  D in o th e -  
r i u i n  g i g a n t e u m  и H i p p a r i o n ,  заключающимися въ массе глины, сме
шанной съ кварцевымъ пескомъ, съ гальками и обломками тонгр1йскихъ по
родъ. Время болотныхъ отложенш, спокойныхъ и листоватыхъ, прошло; начи
наются более или менее безпоря-дочныя отложешя, уносивппяся въ глубину 
древнихъ бассейновъ, отчасти уже переполненныхъ; извержешя начинаются 
снова, рельефъ увеличивается и вулканъ становится почти постоянньшъ. Выше 
этихъ верхнихъ мгоценовыхъ осадковъ Рамесъ указываетъ первый трахитовый 
конгломератъ, образовавшийся изъ туфовъ, содержащихъ въ себе и болышя 
вулканичесшя глыбы и обломки тонгршекаго яруса; порфировидный базальтъ 
современенъ этому первому трахитовому конгломерату. Нужно думать, что, на
чиная, съ этого времени, почва Кантали иршбрйла рельефъ, значительно сход 
ный съ т'Ьмъ, какой она представляетъ въ настоящее время; третичная мест
ность, поднятая эыерпей вулканическаго дМств1я, нокрытая на болыномъ про
тяжен i и базальтовыми истечешями и толстымъ покровомъ туфовъ и извержен- 
ныхъ породъ, подъ которымъ исчезли древшя углублешя. стала неровною и 
гористою, вступила въ долгш першдъ покоя, который соотвйтствуетъ первой 
половине плшценовой эпохи и продолжается отъ перваго трахитоваго конгло
мерата до последняго. На этой-то почве, образовавшейся изъ самаго древняго 
изъ этихъ кингломератовъ, могла возникнуть роскошная растительность, распро
страниться и покрыть обширными лесами всю страну.

Рамесъ, осмотревши и изучивши эту страну, какъ въ ея гранитной и 
гнейсовой части, такъ и въ ея вулканическихъ частяхъ, утверждаетъ, что съ 
техъ поръ видъ ея не подвергался никакому значительному измененш, мо
жетъ быть за исключешемъ только общаго поднят!я всей местности. Итакъ, 
можно принять— что весьма важно при определены! значенья древнихъ р а сте- 
нш— что они росли на той же почти высоте, на которой теперь находятся, 
въ то время, когда произошло бурное извержеше пемзы, раскаленныхъ шла- 
ковъ и песку, сопровождаемое падешемъ пепла, смешанааго съ водою, пото
ками грязи и дождя. Л еса были тогда разрушены и засыпаны, слои листьевъ, 
лежавние на земле, были покрыты какъ бы формовою массою; во многихъ 
местахъ стволы деревьевъ, стояшде прямо или упавние, прннявппе видъ по- 
лыхъ формъ или же превращенные въ угольную массу, свидетельствуют!, о
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силе и пред'Ьлахъ этого явлешя. Синеритъ, сцементировавшшся и затвердев- 
in it, составляетъ теперь, какъ и вгь Геркулануме, породу более или менее 
компактную, иногда весьма зернистаго сложешя, способную делиться на слои, 
покрытую на об'Ьихъ поверхностяхъ, а иногда и внутри, листьями, расправ
ленными или свернутыми, расположенными иногда безъ порядка, а иногда ле
жащими слоемъ и взаимно покрывающимися; и эти листья почти всЛ; сохрани
лись отлично.

Рамесъ указываетъ довольно значительное число местностей, въ которыхъ 
могутъ оказаться отпечатки; горизонта синеритовъ, содержащихъ ихъ, везде 
одинаковъ и очевидно соответствуешь одному и тому же событш. Эти мест
ности расположены эшелонами на высотахъ отъ 700 до 1,300 и 1 ,400  мет- 
ровъ; поэтому понятно, что эти последняя местности могутъ содержать ра- 
стешя, которыя своею разницею противъ растенш  низшихъ местностей пока- 
жутъ весьма точно увеличивающееся в.пяше высоты места. Эти изследовашя 
наверное будутъ продолжены и пополнены, хотя зима на время и остановила 
ихъ. Матеро ал мш я лрепятств1я делаютъ весьма труднымъ изследовате даже 
местностей, лежащихъ на меныней высоте и посещенныхъ Рамесомъ въ 1872 г. 
Изъ двухъ места нахождешя отпечатковъ и следовъ растеш и, которыя да
леко не единственны, нужно это еще повторить, но которыя показались ему 
наиболее богатыми, одно, именно, въ Пасъ-де-ла-Мугудо, выше Сальваньяка, 
имеетъ 980 метровъ высоты. Другое въ Сенъ-Венсанъ, въ долине Марны, 
находится на высоте 925 метровъ. Первое, почти на равномъ разстоянш между 
Орильякомъ и Сенъ-Флуромъ, занимаетъ южный склонъ Еанталя; второе, на- 
противъ, находится на Северной или лучше на Северо-Западной стороне той 
же горы. Эти пункты, которые будутъ служить основашемъ моего настоя- 
щаго изследовашя, должны быть тщательно отмечены; однакоже я долженъ 
сказать, что я гораздо менее настаивалъ бы какъ на этихъ местахъ, такъ и 
на всей флоре, собранной Рамесомъ, если бы они не связывались самымъ 
счастливымъ образомъ съ другими открытиями въ томъ же роде, которыя впо- 
следствия еще умножатся, но которыя уже достаточно многочисленны и до
статочно характеристичны, чтобы составить одно целое, которое при всей 
своей неполноте заслуживаетъ серьезнаго внимания. Я главнымъ образомъ 
имею здесь въ виду местность Мексимье, которая вероятно современна мест 
ности Капталя и которою я уже занимадъ Геологическое Общество.

Конкрещевые известняки Мексимье близь .’Пона, указанные сначала Теодо 
ромъ Годеномъ и Густавомъ Планшономъ, изследованные Фальсаномъ и мною, 
уже были предметомъ моей заметки, помещенной въ Bulletin Геологическаго 
Общества. Потомъ, благодаря просвещенному содейс,тв1ю Фальсана, я продол- 
жаль изучать флору ихъ подвергъ ее самому тщательному пересмотру и нако
нецъ скоро издамъ объ ней, вм есте съ моимъ другомъ Марюномъ, который 
былъ СТОЛЬ добръ, ЧТО ПОМОГЪ мне ВЪЭТОМЪ трудномъ деле, общую работу, 
сопровождаемую рисунками, которая представить въ полномъ свете  ту точку
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apf.ni/i. на которую я сталъ первый разъ. Въ пластахъ Мексимье, заключаю- 
щихъ въ себ’Ь флору, еще гЬсно связанную съ флорою мшценовою, еще на
селенную формами, ставшими уже чужими для Европы, живуице виды, какъ 
туземные, такъ н экзотнчесше, являются намъ съ признаками, довольно рез
кими, чтобы ошибиться въ нихъ, и съ отличительными оттенками, хотя и са
мыми небольшими, но все таки настолько чувствительными, что ихъ нужно 
описывать подъ видомъ породъ или разновидностей, или, по крайней м ере, отли
чать отъ ныл'йтшшхъ растений прибавлешемъ къ нимъ эпитета плиоценовый 
(pliocenica). Живушде пын’Ь виды, встречаюнцеся въ ископаемомъ состоянш 
въ флоре Мексимье, принадлежать, въ большинства, средиземнымъ, канар- 
скимъ или даже японскимъ видамъ; только некоторые изъ нихъ могутъ быть 
отожествлены съ видами, туземными ныне въ центральной Европа. Деревья 
съ постоянными листьями, особенно лавровыя, иреобладаютъ въ щЬломъ; и мы 
увидимъ, какъ изменяется составь растительнаго покрова въ своихъ суще- 
ствепныхъ чертахъ, если мы будемъ переходить изъ Мексимье въ Канталь, 
хотя между этими двумя местностями существуетъ еще достаточно связи по 
общимъ видамъ, заключающимся въ нихъ обеихъ; такъ что нужно допустить, 
что это MBM'liiienie есть результатъ доказанной разницы въ высоте. И въ са- 
момъ деле, съ одной стороны Пасъ-де-ла-Мугудо и Сенъ-Венсанъ имеютъ 
въ настоящее время высоту более 900 метровъ; сбавимъ 100, даже 15(1 
метровъ, полагая ихъ на то повыш ете почвы, которое могло произойти уже 
после того времени, когда росли засыпанные впоследствш вулканическими 
извержешями шпоценовые леса, и мы получимъ, все-таки, высоту, по край
ней мере, въ 800 метровъ для пластовъ этого пер1ода; и эта высота доста
точна, чтобы объяснить те  изменения въ флорЬ, о которыхъ мы упомянули и 
о которыхъ еще будемъ говорить. Напротивъ, Мексимье, высота котораго не 
можетъ быть более 150 до 200 метровъ, находилось въ то время, копечпо, 
еще на меньшей высоте надъ уровнемъ моря, которое тогда едва только уда
лилось съ окрестностей Ллона, и которое весьма вероятно занимало даже еще 
значительную часть долины Роны. Итакъ, если местности Канталя были н е 
сколько ниже настоящей своей высоты, то тоже самое нужно сказать и о 
Мексимье,, и относительная разница въ уровне между этими двумя местно
стями была почти такая же, какъ и теперь. Но два пункта, одинъ очень мало 
возвышенный надъ уровнемъ моря, въ глубине закрытой долины, и другой, 
дежащш на покрытыхъ лесомъ контрфорсахъ горной страны, должны пред
ставлять значительныя разности въ комбинацш составныхъ элементовъ свопхъ- 
флоръ. Противное было бы аиома.пой. Мы будемъ въ состоянш судйть объ 
этомъ, если представимъ точный списокъ флоры Мексимье, изъ котораго я 
исключилъ все, что казалось сомнителышмъ и прибавилъ дополнешя, сделан
ным новейшими открытиями.
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Мексимье (Энъ).

Нынешняя ВЫСОТА ОКОЛО 150 МЕТРОВЪ

X
1.* W oodwardia radicans, Cav. ').
2.* Adiantum  reniforme, L.
3.* Torreya nucifera (Sieb. e t Zucc). var. 

brevifolia, Sap. et M ar.
4. Bambusa lugdunensis, Sap.
5. Quercus praecursor, Sap.
6. P latanus aceroides, Goepp.
7. L iquidam bar europaeum , Al. Br.
8.* Populus alba pliocenica,
9.* Apollonias canariensis, Nees.
10. Oreodaphne H eerii, Gaud.
11. Persea amplifolia, Sap.
12. Persea assimilis, Sap.
13.* L aurus canariensis. W ebb.
14. D aphne princeps, Sap. et M ar.

15.* N erium  oleander pliocenicum.
16.* Viburnum tinus, L.
17.* Viburnum rugosum, Pers.
18. Vitis subintegra, Sap.
19. M agnolia fra terna, Sap.
20. L iriodendron Procaccini, Ung.
21. Menispermum latifolium , Sap. et M ar
22. T ilia  expansa, Sap.
23. Acer subpictum , Sap.
24. Acer latifolium, Sap.
25.* Acer opulifolium granatense. Boiss.
26.* Acer cam pestre pliocenicum.
27. Carya m inor. Sap.
28.* Jlex  balearica (Desf.) pliocenica.
29.* Punica granatum  pliocenica.

Приведенный список* имеет* значеше; онъ представляетъ группу расте
нш, близко родственную съ тою, какая существует* вь настоящее время на 
берегах* Средиземнаго моря, также какъ и въ лавроносной местности Канар- 
скихъ острововъ. Эта группа соединяет* характеристичесте элементы этихъ 
двухъ местностей, съ нисколькими другими элементами, свойственными северной 
Америке и Японш. Мног1е изъ этихъ видовъ имеют* прямое соответс/те  въ 
формах* пыпепгаяго растительнаго Mipa, связываясь, все-таки, более или ме
нее тесно съ формами третичными, собственно такъ называемыми. Но только 
между ними замечается та разница, что одни изъ нихъ абсолютно тожде
ственны съ более известными третичными растетям и , каковы: G l y p t o s t r o b u s  
e u r o p a e u s ,  Р 1 a t  а п н  s а с е г о i d е s и L i q u i d a m b a r  e u r o p a e u m ;  тог
да какъ друпе сходны более съ ныне живущими формами. Таким* обра
зомъ, все они одинаково обнаруживают* нрямыя аналог]и, съ одной сторо
ны, съ прошедшим*, а съ другой, съ настоящим*, и, слЬдовательно, служат* 
связью между формами исчезнувшими и ныне живущими, или вблизи отъ 
этихъ мест*, или же въ странах* света, отделенных* от* Европы большими 
пространствами, каковы напр., крайняя Asia и Америка. И въ самом* деле 
легко установить следукицш параллелизм*:

Виды живупре и по настоящее время, какъ туземные, такт, и экзотически',  отмечены 
звбздочкой, а виды, которые находятся в вч. Мексимье, и вч. одной изъ двухч. местностей 
Канталн, напечатаны курсивомч>.

Горн. Жури. 1374 г. Т. р
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Виды мшценовые:

W ood\vardiaRoesneriana,Heer.

G lyptostrobus europaeus, Heer.

'Гоггеа bilinica, nob.
P latanus aceroides, Goepp. 
Liquidambai' europaeum, Al. 

Br.
Populus leucophylla, Ung. 
Persea typica, Sap.
P ersea superba, Sap.
Nerium  Gaudryanum . Bongn. 
M agnolia prim igenia, Ung. 
A cer quinquelobum, Sap.
A cer bracliyphyllum, Heer. 
Acer opuloides, Sap.
Acer recognitum, Sap.

Acer pseudo-cam pestre, Ung. 
Punica H esperidum . 0 . W eb.

Виды плюценовые:

W oodwardia radicans plioce- 
nica.

Glyptostrobus europaeus, Iiecr.

Torrea nucifera brevifolia. 
P latanus aceroides, Goepp. 
L iquidam bar europaeum. Al. 

Br.
Populus alba pliocenica. 
Persea amplifolia, Sap.
Persea assimillis, Sap.
Nerium oleander pliocenicum. 
M agnolia fra terna, Sap.
Acer subpictum, Sap.

jA cer latifolium, Sap.

Acer opulifolium granatense.

Acer cam pestre'pliocenicum . 
Punica granatum  pliocenicum.

Виды нынъшше:

W oodwardia radicans, Cav.

G lyptostrobus licterophyllux 
Endl.

Torrea nucifera, Kieb. e t Zucc. 
P latanus vulgaris, Spaeth. 
L iquidam bar styraeiflua, I.,

Populus; alba, L.
Persea indica, Sprcng.
P ersea Carolinensis, Nees. 
Nerium oleander, L.
Magnolia granditlora, L.
Acer pictum, Thb.
Acer opulifolium neapolitanum , 

Ten.
Acer opilifolium granatense, 

Boiss.
Acer cam pestre, L.
Punica granatum , L.

НЬтъ сом нЬ ш я , что если бы флоры миоценовая и цлнщеновая были луч
ше известны, то эти связуюпця звенья стали бы очевидными, такъ что от
крылись бы переходы бол'Ье постепенные и связи болЬе тЬсныя между 
древними формами и тЬми, которыя мы имЬемъ теперь пвредъ глазами. 
Флора Мексимье, разсматрираемая сама по себЬ, заключаете въ себЬ эле
менты разнаго рода: самый малочисленный состоитъ изъ видовъ нынЬ тузем- 
ныхъ въ центральной ЕвронЬ, каковы P o p u l u s  a l b a ,  A c e r  C a m p e s t r e  
и A. o p u l i f o l i n m .  Тождество кажется абсолютнымъ только относи
тельно послЬдняго изъ этихъ трехъ растенш, НынЬ существующее виды, ту
земные въ странахъ Средиземнаго моря или ставите экзотическими, уже 
гораздо многочисленнЬе; ихъ насчитывается. 12 и нЬкоторые изъ нихъ уже 
имЬютъ отлич1я, такъ что могутъ считаться разновидностями или породами. 
Однако же, ни W  о о d w а г d i а г a d i с а и s, ни A d i а и t u m те  11 i f  o r  m e. 
ни L а и г и s С я  и а г i е n s i s, ни V i b u r  n u m t i n u s и r u g o s  11 m не мо
гутъ быть отдЬлены до сихъ норъ съ полною основательностью отъ нынЬ 
живущихъ видовъ, носящихъ эти назвашя. Наконецъ, виды исчезнувппе, к а к 1. 
третичные и уже описанные, такъ и свойственные только Мексимье, и новые, 
преобладайте въ цЬломъ; такихъ видовъ по крайней мЬрЬ 14 н они составля
юсь около половины всего числа.* РазсмотрЬш е ихъ и нахождеше при нихъ 
формъ южныхъ/гребовашя которыхъ хорошо извЬстны и которыя въ настоящее 
время не нереносятъ даже климата .Шона, привело меня къ тому заключенш, 
что эта местность, въ то время, когда отлагались туфы Мексимье, имЬла сред
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нюю годичную температуру отъ 17 до 18°, почти сходную съ средней темпе
ратурой лавроносной местности Канарскихъ острововъ, гд’Ь ростутъ цфко 
горые изъ тйхъ видовъ, которые мы иаблюдаемъ въ Мексимье.

Перенесемся теперь на Пасъ-де-ла-Му-гудо, на 980 метровъ высоты, на 
одинъ изъ южныхъ контрфорс'онъ плюценоваго вулкана Канталя. Мы наблюда
ем® здРсь сл’Ьдуюнце виды:

1.* Aspidium tilix mas? pliocenicum.
2.* Abies pinsapo, Boiss. (чешуйка отъ 

шишки, весьма р’бдко).
3. H ambusa Lugdunensis , Sap.
4 *  Alnus glutinosa, var. orbicularis, Sap. 

(листья и шишки).
5. Garpinus suborientalis, Sap., (обвертка, 

involucrum).
t>.* Fagus sylvatica pliocenica (листья, 

рЬдко).
,7.*' Zelkova. crenata, Spacli. (довольно 

рЬдко).
8. Ulmus Coccliii, Gaud, (довольно рЬдко).
!b Sassafras F erre tianum , Mass.

10. Orendnphne H eerii, Gaud, (весьма 
рЬдко).

11. Yaccinium rariden ta tum , Sap,
12. Hamamelis latifolia, Sap.
13. T ilia  expansa, Sap.
14. Grewia crenata-, H eer
15.* Acer pfilymorplium, Sieb. e t Zucc., 

pliocenicum (рЬдко).
lti. Acer integrilobum , 0 . W eb. (несома 

рЬдко).
17. Dictamnus m ajor. Sap.
18. Zygophyllum Bronnii, Sap., (Ulmus 

Bronnii, Ung). (Плоды и листочекъ).
19 * P terocarya fraxinifolia, Spach (листья).

Эта флора, очевидно, менРе богата; виды, обиде Пасъ-де-ла-Мугудо и М ек
симье, существуют® только въ чш-лр 3; но по крайней мРрР одинъ изъ нихъ, 
В а ш Ъ u s a l u g d u n e n s i s ,  есть самый характеристически!, потому что 
онъ изобилует® одинаково въ об'Ьихъ местностях®. Изъ третичных® видовъ, 
уже изв’Ьстныхъ находится по меньшей мРрР 6; а прибавивши къ нимъ тр, 
которые открыты здРсь въ первый разъ, мы получим® въ суммР 12 видовъ, 
т. е. больше половины всего числа, какъ и въ Мексимье. Но между этими 
третичными формами, уже исчезнувшими. нРкоторыя, нужно это сказать, до 
такой степени приближаются къ нынР живущимъ формамъ, что затруд
няешься отличать ихъ. Это можно сказать и къ этому я возвращусь въ по- 
слРдствш— о C a r  p i n  u s  s u b o r i e n t a l i s ,  U l m u s  C o c c l i i i  и D i c t a i n -  
n u s  m a j o r .  Этотъ послРднш есть самый распространенный видъ въ Мугудо. 
Онъ отличается только большею величиною и некоторыми подробностями въ 
нервацш и форм!; листочковъ отъ извРстныхъ азаатскихъ и японскихъ разно 
видностей D i c t a m n u s  a l b  us ,  L.  ( D i c t a m n u s  f r a x i n e l l a ,  Pers.), 
р а с те тя , которое ростетъ въ дикихъ мРстахъ и горныхъ лрсахъ и которое. 
имРя различный внРшнш видъ и представляя довольно различный породы, 
гбмъ не менРе составляет® только единственный видъ, распространенный въ 
настоящее время на громадном® пространств^ отъ южной Европы и запад
ной А зш  до Китая, до области рРки Амура и Японш.

Z y g o p h y l l u m  B r o n n i i ,  (U lm usBronnii, Ung.), точнымъ опредРлешемъ 
котораго я обязаиъ проницательности профессора Деке па, состоит® изъ плода—

23*
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коробочки, крылато-перепопчатаго, при зрелости расщепляющагося и раз- 
д*ляющагося на н ['.сколько створокъ; уже давно было указано его существо- 
ван ie въ мюценовыхь осадкахъ Билина. Я наблюдалъ также нисколько ли- 
сточковъ этого любопытнаго растешя. Изъ нынйганихъ Z y g o p h y l l u m  са
мое близкое къ нему есть Z y g o p h y l l u m  a t r i p l i c o  i d e s ,  Fisch. et Mey 
растущее на Кавказ*. Другое Z y g o p h y l l u m ,  уже мен*е аналогичное, 
Z. m a c r o p t e r a ,  С. А. Меу., живетъ въ Джунгарш. Это—полукустарни- 
ковыя растенья, произростающьа въ сос*дств* болынихъ озеръ внутренней 
Азш. Друия Z y g o p h y l l u m ,  впрочемъ, имйютъ безкрылые плоды, не по
хожие по виду на эти органы у ископаемыхъ формъ. Такимъ образомъ, эти 
посл*дщя обнаруж иваю т типъ чисто ц е н тра л ь н о - аз i а т ск i й. Ольха Пасъ де- 
ла-Мугудо, разновидность съ очень круглыми листьями, съ почти простою 
зубчатостью, значительно приближается къ той пород!; или подъ-виду 
А 1 п u s  g 1 u t i п о s а, который названъ у Регеля именемъ d e n t i c u l a t a  
(A. denticulata. С. А. Меу.), кажется составляетъ переходъ къ A. s u b c o r d a t a  
и живетъ въ настоящее время па Кавказ*. Нельзя сказать, чтобы шпоцено- 
вая форма была абсолютно тождественна съ этою, но она приближается къ 
ней до такой степени, что было бы трудно найти въ ней какой нибудь 
отличительный призвакъ, достаточно явственный, исключая разв* того, что 
контуръ ископаемыхъ листьевъ им*етъ бол*е правильную круглую форму. 
Z e l k o v a  C r e n a t a ,  Spach. и P t e r o c a r y a  f r a  х i n i f o l i a  Spach. также 
въ настоящее время гуземны на Кавказ*. Такимъ образомъ, если флора Мек
симье представляетъ по преимуществу признаки канарской и средиземной 
растительности, то флора Пасъ-де-ла-Мугудо есть преимущественно кавказ
ская, потому что формы, преобладающая въ ней, ольха,' Z e l k o v a ,  F r a x i -  
n e l l a .  Z y g o p h y l l u m  и . P t e r o c a r y a  находятся въ настоящее время на 
Кавказ*, безъ значительныхъ разностей или съ весьма слабыми изм*нешями. 
Эта группа флоры не только иначе комбинирована, ч*мъ въ Мексимье, но 
еще имФетъ другая связи, и дФйствгя высоты обнаруживаются въ ней несо- 
мн*ннымъ образомъ. Въ ней и*тъ лавровыхъ растешй теплыхъ странъ и 
ароматныхъ растеш й съ постоянными листьями, которыя встречаются вМ*ст* 
въ ними въ Мексимье, также какъ н*тъ т*хъ видовъ, которые любятъ южный 
климатъ, граната, ложнаго лавра, даже платана, ликвидамбара и G l y p t o s .  
t r o l l  us; а вм*сто нихъ являются виды, которые и теперь ростутъ въ цент
ральной Европ* или по крайней икр* мощтъ быть уподоблены этимъ по
е л *  д н и м  ъ. O re  о d a p  h u e  Heerii есть единственное изъ лавровыхъ въ 
Мексимье, которое находится также и въ Мугудо, гд* существоваше его обна
ружилось только единственнымъ отпечаткомъ. Итакъ, этотъ видъ достигалъ 
даже до высоты Мугудо, по по частот* нахожденш онъ уступаетъ S a s s a f r a s  
F e r r e t i a n u m ,  Mass., лавровому растенш  съ опадающими листьями, ны- 
и*ш щ й аналога, котораго, S a s s a f r a s  o f f i c i n a l e ,  К ., ростетъ въ Соеди- 
неипыхъ Ш татахъ отъ Флориды до Канады.
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Изучеше флоры Пасъ-де-ла-Мугудо даетъ намъ еще одинъ результат*, 
выводимый изъ частой или редкой встречи видовъ, которые тамъ наблю
даются. Ольха (A. g 1 u t  i n о s a  o r b i c u l a r i s ) ,  P t e r o c a r y a f r a x i n i f o l i a ,  
Spach., липа съ весьма большими листьями (Т i l i a  e x  p a n s  a, Sap.) и сход
ная только съ Т. p u b e s c e u s m n i  съ 'липой Миссиссиппн, гораздо рЬже си- 
бирскш вязъ ( Z e l k o v a  c r e n a t a ,  Spach.), кленъ и H a m a m e l i s  состав
ляли болышя деревья; D ie  t a r n  n u s  m a j o r ,  Sap., черника плшценовая 
( Y a c c i n i u m  r a r i d e n t a t u m ,  Sap.), близкая къ индшекому и японскому 
виду, Y. b r a c t  e a t  u n i Thb., Z y g  o p  b y  l l u m  (Z. B r o n n i i ,  Sap.) и 
бамбука (В. l u g d u n e n s i s ,  Sap.) составляли на томъ Очень ограниченном* 
пространств^, гдф найдены ихъ отпечатки, небольшую растительную группу 
маленьких* деревьев*, кустарников* и полукустарников*. До настоящаго вре
мени найдены въ Мугудо только весьма рЬдше листья U l m u s  C o c c h i i ,  
G aud., два листа бука ( F a g u s  s i l v a t i c a  p l i o c e n i c a ) ,  одна обвертка 
грабины (С а г р i и и s s u b o r i e n t a l i s ,  Sap.), наконецъ отдельная чешуйка, 
оторванная отъ шишки ели (Abies), которая есть кажется A. p i n s a p o ,  
Boiss., которая въ настоящее время туземна въ Cieppa-НевадЬ Я  долженч. 
(чце указать на единственный небольшой кусокъ листовой вЬтви папорот
ника, который, кажется, не разнится, или разнится весьма мало, отъ нынЬш- 
няго A s p i d i u m  f i l i x  m a s .  Bcb эти растешя, р^дМя въ Пасъ-де-ла-М у
гудо, куда ихъ органы, и преимущественно тЬ . которые могутъ переноситься 
вЬтромъ, попадали только въ неболыпомъ количеств^, жили безъ со- 
мнЬшя гораздо выше чЬмъ первыя на древней горй; они составляли собою 
массу растительности на уровнЬ выше 1000 метровъ. Это заключен!е не 
только вытекаетъ изъ добросовЬстнаго • изучешя фактовъ, какъ они намъ 
представляются въ флорЬ Мугудо, но еще подтверждается тЬмъ, что пока- 
жетъ намъ вторая изъ двухъ местностей Канталя, именно местность Сенъ- 
Венсанъ, лежащая на высогЬ 925 метровъ на (уЬверномъ склонЬ горы 
Канталя.

Вотъ СОСТАВЪ этой ВТОРОЙ МАЛЕНЬКОЙ ф л о р ы :

1. Pirms sp. foliis quinis (Sect. Strobus?)..
2. P inus sp. foliis tern is (Sect. Taeda).
3. Carpinus suborientalis, Sap. (лисТья).
4.* Fagus sylvatica pliocenica (листья),
5.* Quercus robur pliocenica (листья).
6.* Zelkova crenata , Spach. (довольно 

рЬдко).
7. Ulmus Cocchii, Gaud, (листья).
8.* Morus rub ra  (W ild.(.pliocenica (листъ).
0.* Populus trem ula pliocenica (листья,

12. V itis subintegra, Sap. (листья, р'Ьдко).
13. A cer subpictum , Sap. (листья и С а 

мары).
14.* Acer polymorphum, Sieb. e t Zucc., 

pliocenicum (листья я самары).
15. A cer Ponziannm , Gaud.
16.* Acer opulifolinm granatense, Boiss., 

pliocenicum (листья и самары).
17. S terculia K am esiana, Sap. (листья, 

рЬдко).
ркдко). , I 18. Carya m axima, Sap. (листья).

10. Sassafras F erre tianum , Mass. t 19.* P tero cary a  fraxinifolia, Spach.“plio-
11. L indera latifolia, Sap. I cenica (листья и плоды).
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Но переход'!', изъ Мугудо въ Сенъ-Венсанъ сцена изменяется, хотя ра 
стительные элементы, т. е. основной фондъ растительности, остаются почти 
одни и тгЬ же. Связь съ Мексимье обнаруживается присутстчиемъ трехъ ви
довъ, находящихся въ обйихт, м’Ьстностяхъ: V i t  i s s u b i n t e g r a ,  A c e r  s u b- 
p i c t u m  и A c e r  o p u l i f o l i u m  g r a n a t e n . s e .  Съ Пасъ-де-ла-Мугудо 
сродство, естественно, уже гораздо тЬсн'Ье, потому что дйло идетъ о двухъ 
цунктахъ, лежащихъ на небольшомъ разстоянш въ одиомъ и томъ же гор- 
номъ участке. Семь видовъ Мугудо являются намъ снова и въ Сенъ-Вен- 
сан’Ь; но степень частоты этихъ видовъ не одинакова и съ другой стороны 
шесть видовъ, иреобладающихъ въ первой местности: В a m b u s  a l u g d u -  
н e n s i  s, А 1 n u  s g l u t i n o s a  o r b i c u l a r i s ,  V a c  с i n  i u m. r  a r  i d  e n  t a t  u m; 
T i l i a  e x p a n s a ,  D i c t a m n u s  m a j o r ,  Z y g o p h y l l u m  B r o n n i i ,  не на
ходятся въ Сенъ-Венсан'Ь. Отсутстгое бамбуки, липы, Z y g o p h i l i u m ,  также 
какъ G r e w i a  c r e n a t a  и O r e o  d a p  l i n e  H e e r i i ,  очень извЬстныхъ тре- 
тичныхъ типовъ, особенно замечательно. Г t e r  о с а г  у a f r a  х i n i  f o l i a  есть 
единственный видъ, одинаково часто встречающейся въ об'Ьихъ м’Ьстностяхъ, 
но только въ Сенъ-ВенсанЬ вм’Ьст'Ь съ листьями встречаются и плоды его. 
Эти органы отличаются только своими несколько меньшими размерами отъ 
плодовъ нынешняго дерева на Кавказе (въ ТалыигЬ). Изъ ароматическихъ 
растений самое частое въ С-енъ-Венсане, котораго отпечатки находятся почти 
па каждомъ куске, есть C a r y  а ( С а г  у a m a x i m a ,  Sap.), видимо близко 
родственная съ С. a l b a ,  Nutt.,-—-вндомъ, который живетъ въ среднихъ и уме
рен пыхъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ отъ Нью-Гемпшира до Южной К а - ’ 
родины, отъ Ненйильванш до Георг1и и .Л"уиз1аны, подобно тому какъ Р  t e 
r n  с а г  у а f r a x i n i  f o l i a  показывается за Кавказомъ, въ ТалыпгЬ и ШекешЬ. 
Это все растеш я туземныя не въ холодныхъ, но въ умеренныхъ частяхъ обо 
ихъ континентовъ и разем отрете  ихъ приводить насъ почти насильно къ 
изотерму 15 градусовъ, который именно обозначаетъ среднюю годичную тем
пературу странъ, где живу! ъ въ настоящее время С а г  у a a l b a  въ Аме
рике, P t e r o c a r y a  и Z e l  k o v a  на юге Кавказа, A c e r  p i c  t u r n  и А. 
p o l y m o r p h u m  въ Японш. Вследъ за двумя ореховыми сдедуютъ по по
рядку частоты: грабина ( C a r  p i n  u s  s u b o r i e n t a l i s ,  Sap.), букъ ( P a g  u s  
S у 1 v a t  i с a p 1 i о с e n i с a ) , -вяз ь (U 1 in и s С о с с h i i, Gand.) и несколько кле- 
новъ ( A c e r  s u b р i с t u r n ,  ар., A. p о 1 у ш o r p l i u  ш, Sieb. et Zucc., A. P  о n- 
z  i a n и rn, Gand., A. op  u l i  f o l i u m  g r  a n a t e  n s e, Boiss). S a s s a f r  a s F  e r- 
f  e t  i a n и m, Mass. и L  i n d e r  i a 1 a t i f о 1 i a, Sap. почти также распростра
нены, какъ и предьтдупце виды. —  M o r u s r u b r  a, W ild., дубъ (Q u e r -  
с и s г о 1) u r  р 1 i о с е п с а), осина (Р о р u l u s  t г е m u 1 а) напро- 
тинъ встречаются болЬе или мэнее редко. Существуетъ большой листъ S t  е г- 
с u 1 i а R е m е s i а и а, и два неполныхъ образчика V i t  i s s u b i  n- 
t  с g г а. Эти виды заслуживаютъ внимашя во многихъ отношешяхъ.

S t с г с и 1 i а К a m е s i а а а, которую я считаю тождественной съ
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С е е г о р i а Н  е е г i i, E tt. (ex parte) изъ Билина, составляетъ, конечно, 
типъ мюценовый, еще не вполнй известный; она имеетъ весьма большое сход
ство съ нынешней S t e r c u l i a  въ Китай, S. c o c . c i n . -е а , котору я я 
наблюдалъ въ оранжереяхъ ботаническаго сада въ П ариж Ь- Это есть един
ственный типъ, имйющш подтропическое сродство изъ всйхъ находящихся въ 
Сеиъ-Венсанй; но ея присутств1е здйсь весьма характеристично, по моему 
мнйнно. К ъ S a s s a f r a s  F e r r e t i a n u m  присоединяется въ Сенъ- 
ВенсанЬ другое лавровое р а с т е т е  съ опадающими листьями, особенно анало
гичное съ L  i n d е г а В е п г о i и, Meisn. (L a u r u s  B e n z o i n ,  L. ,  
B e n z o i n  о d o r  i f e r  u 111, Fees) или американскимъ бензоиномъ,—ви- 
домъ. распространеннымъ отъ Флориды до Еанады; но ископаемая форма его 
нмт.етъ нисколько б ол ы те  размйры и болЬе явственный формы. Къ этимъ 
двумъ лавровымъ съ опадающими листьями, изъ которыхъ въ настоящее время 
одно исключительно американское, а другое принадлежитъ груипЬ, разделен
ной въ наше время между под-гималайской Ин;цей, Америкой и Яношей, 
нужно прибавить еще, чтобы дать себЬ точный отчетъ въ американском1], 
сродствй флоры Сенъ-Венсана, М o r u s  г u b г a, W ild., канадскш видъ. 
существующей прекрасный отпечатокъ котораго ничймъ не отличается отъ 
нынй живущей формы- Такимъ образомъ, подобно тому, какъ въ Мексимье 
связь его флоры съ флорою американскою обнаруживается видомъ винограда 
(V i t  i s s u  b i u t e g r  a, Sap.), M e n i s p с r  m u m, тюльнаннымъ дере- 
вомъ ( L i r i o d  e n d r o  n P  г о с а с с i n i, Ung.), липой (T i l i a  e x p a n -  
s а) и C a r y  а, болЬе или менйе близкими съ нынЬпшими американскими 
формами, подобно тому, какъ въ Пасъ-де-ла-М угудо тотъ же характеръ про
является въ S a s s a f r a s ,  липй и Н a m a  m е 1 i s,— и въ Сенъ-ВенсанЬ 
тоже приближение къ американскимъ формамъ выражается прнсутстрпемъ 5 
видовъ (М o r u s  r u b r  a, W ild., S a s s a f  1* a s F  e r r e t i a n u m ,  M ass.. 
L i n d e r a 1 a t  i f о 1 i a, Sap., V i t  i s s u b i n t e g r  a, Sap.), не считая 
U l m u s  С о с с h  i i ,  Gaud., составляющаго какъ разъ посредствующее звйно 
между U. a i n e r i c a n a  и U. е f f  u s a, W ild ., и F  a g u s s у 1 v a t i c  a 
p l i o c e n i c a ,  въ которомъ также замйтно стремлеше къ сближение съ 
американскимъ букомъ.

Итакъ. вотъ что я называю американскимъ элементомъ флоры Сенъ-Вен- 
сапа ПослЬ американскаго элемента’ слЬдуетъ элемеытъ японскш, который 
обнаруживается, въ видЬ общаго сродства, п р и с у тс те м ъ  въ ней хара^тери- 
стическихъ для Японш родовъ Z е 1 к о v a (Z К е а к i, H ort.) и P t e r o  
c a r v  a (P t. S t - e n o p t e r a  С. D. С.), также какъ клена (A. p i  с tu rn ,  Thb.), 
почти сходнаго съ моимъ A c e r  s u b - p i c t u m ,  въ видЬ прямой связи cv- 
ществовашемъ, действительно неожиданнымъ въ древней ЕвропЬ, A c e r  р о - 
l y m o r p h u m ,  Sieb. et Zucc., одного изъ самыхъ элегангныхъ и самыхъ 
любопытныхъ видовъ разводимаго въ Японш для у краше т я  садовъ и состав- 
ляющаго скорйе большое деревцо, чЬмъ настоящее дерево. Но существуетъ ли
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абсолютное тождество между шпоценовымъ растешемъ Европы, отъ котораго я 
нм ею листья и плоды, и нын'Ьшнимъ растеш емъ Японш, специфическое на- 
з в а т е  котораго указываетъ, впрочемъ, на его крайнюю изменяемость? Н а
сколько возможно было проверить это на матер1алахъ для еравнешя, бывпшхъ 
въ моемъ распоряженш, лопасти ископаемыхъ листьевъ, числомъ отъ 7 до 9, 
какъ въ нынешней разновидности s e p t e m l o b u m  ( A c e r  s e p t  e m l o b u m ,  
Thb.) кажутся несколько уже и удлиненнЬе. Ископаемый- самары кажутся 
съ своей стороны несколько большими; но эти оттенки не препятствуют'!, 
специфическому отождествлешю плиоценовой формы съ тою, которая живетъ 
въ настоящее время въ Ятгонш, где она произвела множество расъ. А с о г 
c i r c i n a t u m ,  Pursch, въ Орегоне, относящейся къ тому же типу, разнится 
отъ нея гораздо больше. Можно сказать, что весьма малая разница, суще 
ствующая между A c e r  p o l y m o r p h u ш плищеновимъ и те.мъ .же видомъ 
Японш. нисколько не больше той разницы, какая представляется между оль
хой, букомъ, дубомъ и осиной этой £>ПОХИ и нынешними формами этихъ ви
довъ, туземными у насъ. Если установлять специфическое или видовое раз- 
лич1е для перваго, то нужно было бы также установить его и для другихъ 
формъ и отличать, напр., Р  t e r  о с а г  у а Сенъ-Венсапа отъ P t  е г о  с а г у  а 
Кавказа потому что у этого последняго нервы листочковъ несколько более 
сдвинуты впереди и его плоды вообще больше. Но куда же мы дойдемъ, идя 
этимъ путемъ, и какая степень безконечныхъ подразделений и раздроблешл 
видовъ получится у насъ, если малейппя стремлешя видовъ къ изменение 
будутъ служить основашями для отличай, достаточныхъ для приняпя столь.- 
кихъ родоначальниковъ, имеющих ь каждый отдельное происхождеше и <{»и- 
aiapiio?

Э то размышление приводить меня къ изеледованш третьей группы видовъ. 
встречающихся въ Сенъ-Венсане: после американской группы следуетъ япон
ская, а за нею группа туземная, т. е состоящая изъ видовъ. въ настоящее 
время европейскихъ. Эта группа содержитъ по крайней м ере 4 вида: E a g u s  
s y l v a t i c a ,  Q u e r c u s  r o b u r ,  P o p u l u s  t r e m u l a ,  - A c e r  o p u l i f o 
l i u m  g r a n a t e n s e .  Е е можно было бы еще увеличить другими видами, 
еслибы осторожность, может ь быть и преувеличенная, не удерживала меня 
отъ причис.лешя къ этой же группе C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l i s ,  Ul mu , s  
C o c c h i i  и A c e r  P o n z i a n u m ,  которые суть, м'ожетъ быть, не что иное, 
какъ . только формы C a r p i n u s  o r i e n t a l i s ,  W i l d .  ( C a r p i n u s  d u i 11 e n- 
s i s ,  Sc op . ) ,  U l m u s  e f f u s a ,  W i l d ,  и A c e r  о p u l  us ,  A i t .

Плюценовый букъ, плоды котораго еще не были находимы, но листьевъ 
котораго есть очень много, можетъ считаться хорошо известнымъ; онъ отли
чается отъ нынЬшняго только своей большей полиморф1ей. Его листья, го
раздо бол'Ье изменчивые, представляютъ часто еще несколько вторпчныхъ 
разветвлегпй нервовъ; окружность ихъ то бываетъ волниста, то зубчата и ихъ 
вершина иногда вытягивается въ остроионеч1е, которое делаетъ ихъ совер
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шенно похожими на листья F a g  u s  a t t e n u a t a ,  Соерр., съ одной стороны, 
н съ другой на американскш букъ, F . f e r r u g i n e a ,  A it., который неко
торые авторы едва отличаютъ отъ европейскаго вида. Однако ate, если осно
вываться на отпечаткахъ которые наиболее сходны съ листьями нашего бука 
и которые наичаще встречаются, то, мне кажется, нельзя не признать, что 
они составляютъ одинъ видъ' хотя ископаемой форме и можно придавать 
эпитетъ p l i o c e n i c a .

Дубъ отъ котораго я имею несколько листьевъ, не отличается отъ про- 
долговатыхъ, просто лопастныхъ, съ лопастями тупыми и неглубокими, формъ 
нашего дуба ( Q u e r c u s  г о b и г, L .). При этомъ я сравниваю плюценовые 
отпечатки главнымъ образомъ съ экземнляромъ Q. s e s s i l i f l o r a  изъ Нанта, 
также какъ съ экземплярами, которые я наблюдалъ въ долине Соли, у по
дошвы М онъ-Ванту. Въ наблюдавшихся доселе нризнакахъ ничто не даетъ 
основа ilia отделять виды; и напр, пропорщональный размерь черешка ка
жется заметно одипаковъ въ обеихъ формахъ.

A c e i '  o p u l i  f o l i u m  g г а 11 a t  е n s е составляетъ въ настоящее время 
породу или подъ-видъ A c e r  о р ul  i f  о 1-ium, V ill., который Буассье наблю 
далъ въ горахъ Гренады и который я также имею изъ Алжира. Листъ его 
меньше и менее широкъ; боковыя лопасти имеютъ более глубокая вырезки, 
а нижш я— цельныя; зубцы, менее многочисленные, заменены часто простыми 
извилинами. Кленъ Сенъ-Венсана, отъ котораго я имею не только листья, но 
и самары, по моему мнешю, имеетъ прямую связь съ этою породою g г а п а- 
t e n s e ,  какъ ольха Мугудо имеетъ связь съ разновидность A l n u s  g l u t i -  
11 о s а. Если это такъ, то вероятно, что некоторый породы, въ настоящее 
время менее распространенный, чемъ нормальный видъ, и ограничивающаяся 
только одною известною местностью, въ прежнее время были господствую
щими и удалились въ ограниченный местности, только уступая наш ествш  
формъ, более крепкихъ, и обстоятельствамъ, более благопрьятнымъ. Подобно 
ели p i n s  а р  о, и одна изъ первоначальныхъ формъ A c e r  o p u l i f o l i u m ,  
была оттеснена на югъ Европы, где она нашла последнее убежище.

Плюценовая осина, два листа которой я нашелъ въ Сенъ-Венсане, совер
шенно сходна съ нынешней. Несмотря на самое скрупулезное и вниматель
ное разематриваше, я не могу указать между ними никакой разницы, кроме 
того, что ископаемые листья немножко меньше.

Главное разлшйе между двумя местностями Канталя, если ихъ сравни
вать между собою, состоитъ въ относительном^ изобилш бука, грабины, бе
реста и въ приеутствн] въ Сенъ-Венсане болынаго числа видовъ туземныхъ 
и живущихъ въ центральной Европе и во главе ихъ бука, дуба и осины. 
Этими видами, равно какъ и соответствующим!, отсутсш ем ъ бамбука, Z у- 
g o p h y l l u m  B r o n n i i  и G г е w i a  c r e n a t a  и обнаруживается то, что 
местность Сенъ-Венсана расположена была на северном'1’ склоне и на c/fc- 
веръ. Кроме того, въ этой местности, также какъ и въ Пасъ-де-ла-М угудо
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можно подметить следы растительности, обладавшей другимъ характсромъ и 
жившей на большей высот!;. Въ Мугудо представителями этой растительности 
были ель ]) i n s  а р  о, папоротникъ, C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l i s  и F a g  u s  
s y l v a t i c a .  Въ Сепъ-Венеан,Ь мы им’Ьемъ передъ собою местность, гдг1; 
изобилуютъ букъ и грабина; но редкость осины зависитъ, безъ сомнЬшя, отъ 
места занимавшагося этимъ деревомъ на большей высота, а безчисленныо 
остатки нголъ сосны, переломанные и принесенные сюда вероятно водами, 
позволятотъ намъ заключить о существовании лЬса смолистыхъ деревьевъ, на- 
ходившагося на бол’Ье высокихъ горныхъ верлшнахъ. Еслибы эти виды росли 
вмЬстЬ съ видами, чаще встречающимися въ Сенъ-ВенсанЬ, то мы нашли бы 
шишки и листья ихъ хорошо сохранившимися, тогда какъ эти послЬдше ор
ганы, хотя встречаются часто, но большего частью изломанные и среди ихъ 
найдена только одна цветовая сережка мужеская, которую весьма легко могь 
перенести вЬтеръ.

Эти факты, какъ они ни кажутся новыми, не стоять однако одиноко, какъ 
это можно было бы подумать.

Мергели съ трепеломъ (marnes a tripoli) въ СейссакЬ, близъ Пюи (депар. 
Верхней Луары), лeжaщie на высоте около 700 метровъ, содержатъ въ себе 
плнщеновыя р а с те тя , относянцяся къ энохЬ близкой, если не совершенно со
временной, къ той, въ которую происходило погребете подъ вулканическимъ 
пепломъ л'Ьсовъ Канталя. Изучивши ихъ, я составилъ следующий списокъ:

Ф л о р а  м е р г е л е й  с ъ  т р е п е л о м ъ  в ъ  С е й с с а к Ь .

1. P inus, sp. (sect. strobus?) (семена). 10. Salix viminalis, L. (листъ).
2. P icea exeelsa? L. (сЬмена). 11. F rax inus gracilis, Sap. (листья и ca-
3. Abies cilicica? Kotscli. (сЬмена). мара).
4. Potam ogeton, sp. nova. 12. Vaecinum uliginosum. L. (листъ).
5. Alnus glutinosa, Var. Aym ardi, Sap. 13. A cer subpictum, Sap. (листья),

(листья и шишки). 14. Acer creticum , L. (Acer sem pervirens.
6. Carpinus suborientalis, Sap. (обвертки). A it) (листья и самара).
7. Ulmus palaeom ontana, Sap. (самара и 15. Zizyphus ovata, 0 . Web. (листъ).

кусокъ листка). 16. Crataegus oxyacanthoides, Goepp.
8. Populus canescens, Sm. (листъ). (листья).
9. Salix alba, L . (листъ). I 17. Pyrus subacerba, Sap. (листъ).

Хотя возрастъ этой флоры можетъ быть несколько и моложе, чЬмъ флоры
местностей Канталя и хотя ея формы, вообще тщедушныя, показываютъ 
Baiame температуры, менЬе благощшггной, однако результаты получаются 
почти тЬже. A l n u s  g l u t i n o s a  A y m a r d i  приближается еще болЬе къ 
нашей ольхЬ, чемъ ольха Пасъ-де-ла-Мугудо; она отличается отъ нашей только 
черешками листьевъ, значительно болЬе короткими, одною или двумя парами 
вторичныхъ нервовъ, лишними противъ обыкновеннаго типа. Флора Сейссака 
связывается еще съ флорами Канталя общимъ нрисутств1емъ во вс/Ьхъ ихъ 
Carpinus suborientalis и Acer subpictum. Acer creticum  представляетъ здЬсь 
породу или подъ-видъ, оттесненный въ настоящее, время на востокъ; этотъ
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фактъ аналогаченъ съ тЬмъ, какой намъ представляется относительно A c e r  
o p u l i f o l i u m  g r  a n a t e n s  е и Р  t e r  ос а г у a f r a  х i n  i f  о 1 i a .  F r a x i n u s  
g r a c i l i s ,  отъ котораго сохранился листокъ и самара, отличается отъ F . 
е х с е I s i  о г только более длинными листочками. Р о р и 1 u s t  г еш  и 1 а Сенъ- 
Венсана заменяется въ Сейссак'Ь видомъ P o p  u l u s  с a n  е s с е й  s, весьма ха- 
рактеристичнымъ; наконецъ, согласно съ тЬмъ, что мы наблюдали въ Сенъ- 
Венсан'Ь и въ Насъ-де-ла Мугудо, ншшконосныя, отъ которыхъ находятся 
только отдельные и л е т е  органы (это— крылатыя семена), также указывают-!, 
на npncyTCTBie въ местности, лежавшей на высшемъ уровне, чемъ та, гд-Ь 
отлагались эти мергели, растительной группы, въ которой особенно замЬтны 
смолистыя деревья и въ числе ихъ сосна (sect. . t  r o b  us?), P i c e a  вероятно 
сходная съ P i c  е а  e x c e l  s a  и ель несомненно близко родственная съ A b i e s  
с i 1 i с i с а, видомъ Малой Азш.

Изъ всего предшествующа™ можно заключать, что въ плюценовую эпоху, 
въ то время, какъ остававппеся еще мюценовые виды жили въ равш ш ахъ и 
более или менее поднимались на горы въ то время какъ южные виды, уже 
почти тождественные съ видами населяющими ныне берега Средиземнаго моря, 
Канарские острова, Центральную Аню и Я понш , жили вм есте на одпихъ 
м-естахъ съ первыми и доходили даже до Центральной Европы, въ это самое 
время горные леса, находивттпеся на высот-Ь около 1,000 метровъ, состояли 
изъ видовъ, которые отчасти исчезли, а отчасти переселились, по прямые 
аналоги или весьма мало видоизмененные представители которыхъ находятся 
на Кавказе, въ Малой Азш, на горахъ Грещи. Испаши и Алжира, въ С е 
верной АмершгЬ и даже въ Японш. Въ этихъ же самыхъ горныхъ местно- 
стяхъ жила также большая часть кустарниковыхъ видовъ, которые въ на
стоящее время населяю-гъ Центральную Европу, но которые въ то время почти 
все держались па высоте более н-Ьсколькихъ сотъ метровъ. Ниже присут 
CTBie ихъ было исключительно и низяпя местности были по большей части 
заняты формами южнаго характера, среди которыхъ лавровый, съ постоян
ными листьями, играли важную роль. М есто лавровыхъ съ опадающими 
листьями; каковы S a s s a f r a s  и L i n d e r  а было скорее на склонахъ горъ. 
где они были смешаны съ ореховыми ( С а г  у а и P t e r o c a r y a ) .  ампелид- 
ными (У i t  is ) , ольхами, грабинами, буками, дубами, ольхами и бере
стами ( U l m u s  и Z e l k o v a ) .  Къ этимъ деревьямъ примешивались травя
нистая р а с те т  я и деревца (бамбукъ, F r a x i n e l l a ,  Z y g o p h y l l u  т ,  черника 
и проч.), и вся группа имела очевидный характеръ силы и зрелости. Это 
была растительность богатая, даже роскошная, жившая въ глубокихъ лесахъ, 
но менее разнообразная и менее богатая формами, ч'Ьмъ ея предшественница, 
мнщеновая растительность. Эга последняя находилась тогда въ полном-). 
упадк-Ь; ея элементы, находивнпеея уже въ меньшинстве, стремились къ 
вырожденда. Но однакоже она занимала еще значительное место и играла 
важную роль, хоть уже и уменьшившуюся. Кроме того, мдоценовые элементы,
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паканунй своего окончательнаго исчезновешя, нисколько не изменившись 
противъ предшествующихъ эпохъ, составляли весьма рйзктя и точно отличи
мый формы по своей неизмйнчивости (G 1 у р t  о s t г o b u  s e u r o  р а е  us ,  
L i q u i d a m b a r  e u r o р а е  u r n ,  G r e w i a  c r e n a t a ,  Z y  g o p h y l l u n r  
Б  г о 11 n i i).

Рядомъ съ этими видами, предназначавшимися къ исчезновение съ нашей 
почвы, виды собственно такъ называемые н.поценовые, даже и тй изъ нихъ, 
которые сохранились до нашего времени, остались ли они европейскими, или 
сдйлались экзотическими, растутъ ли они на тйхъ же самыхъ мйстахъ, или 
оттйенены дальше на югъ, въ южную Европу,— вей эти виды, оставшиеся въ 
яшвыхъ оть последней третичной эпохи, были, нужно это сказать, ничймъ 
инымъ, какъ только продолж етемъ, или, выражаясь еще яснйе. были только 
развйтвлешями, вышедшими изъ болйе древней вйтви, повинуясь тому стрем- 
ленш  къ развйтвленш, которое свойственно веймъ вйтвямъ. Изъ числа ви
довъ, принадлежащихъ къ упомянутой категорш, весьма немного такихъ, 
которые не имйли бы прямыхъ, болйе или менйе многочисленныхъ пред- 
шественниковъ, если только мы имйемъ объ нихъ каше нибудь документы 
(и наше невйдйше въ этомъ случай объясняется только пробйлами въ нашихъ 
познашяхъ). Выражаясь яснйе, есть только весьма мало видовъ, которые бы 
не соединялись самымъ естественнымъ образомъ съ миоценовыми видами, 
которые имъ предшествовали и съ которыми они связаны такъ тйсно, что 
еслибы я захотйлъ многимъ изъ этихъ видовъ, существуютцимъ еще и въ 
настоящее время, дать пазваш я, заимствованный изъ третичной номенклатуры, 
то эти назваш я были бы также основательны, какъ и т й ,  которыя я, побуж
даемый очевидностью, предпочелъ дать имъ, отождествивши ихъ съ нынйш- 
ними формами, отъ которыхъ они дййствительно и не отличаются. Итакъ, 
существуетъ преемственность и цйпь изъ подобныхъ звеньевъ, и названш 
видовъ, строго понимаемыхъ, могутъ придаваться каждому изъ звеньевъ, такъ 
что изъ нихъ составляются серш болйе или менйе длинныя, болйс или менйе 
сложныя и болйе или менйе богатыя, смотря по тому, тотъ или другой тнпъ 
мы возь'мемъ. И дййствительно, каждый типъ обладаетъ въ этомъ отношеши 
особыми свойствами и дййствуетъ особеннымъ образомъ, и разница между 
ними въ этомъ отношеши велика.

Возьмемъ нйсколько видовъ самыхъ выдающихся и самыхъ извйстныхъ, 
чтобы понять ходъ этого сцйплешя звеньевъ, которое есть ни что иное, какъ 
происхождеше одной формы отъ другой, причемъ послйдняя, съ тсчешемъ 
времени, видоизмйняется болйе или менйе, подраздйляется на разновидности, 
на породы и подъ-виды, которые развиваются въ свою очередь, развйтвляясъ 
такимъ же образомъ. По этому, напр., я могъ бы безъ всякой несообразности 
дать плшценовому буку (К a g u s  s y l v a t i c a  р 1 i о с е н i с а) назваше F  a g u s 
a t  t e  пи  a t  a, Goepp. Нйкоторые изъ экземпляровъ, найденныхъ въ Сенъ- 
Венсанй, представляютъ виолнй признаки Г . A t t e n u a t a ,  т. е. вершину

/
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листьевъ, вытянутую въ пирамидальное остроконеч1е, более явственные зубцы 
и отъ 11 до 12 паръ вторичныхъ нервовъ, вместо 8 до 9, какъ у нашего 
бука. A F . a t t e n u a t - a  Goepp., не отличающшся, или весьма мало отли- 
чающшся отъ F. c a s t a n e a e f o l i a ,  Ung., былъ указанъ во множестве 
местностей средняго или верхняго мюцена Унгеромъ, Геппертомъ, Эттинс- 
гаузеньемъ и О. Веберомъ. Этотъ букъ весьма мало разнится отъ F . p r i s -  
t . i na ,  Sap., изъ аквитанскаго яруса въ М аноскй, листья котораго представ- 
ляютъ болке короткш черешокъ и отъ 14 до 16 паръ вторичныхъ нервовъ; 
а этотъ посл^дши аквитанский видъ не отличается никакимъ заметными 
иризнакомъ отъ F . f e r r u g i n e a ,  въ Америке. Значить отъ этого амери- 
канскаго вида мнщеновый видъ, F . attenuata , уклоняется еще менее, чемъ 
нашъ букъ, и къ нему же близокъ еще плтценовый F . s i l v a  t i c  а, если 
останавливаться на разновидностяхъ съ удлинешемъ на вершине и съ зубцами 
по краямъ листа, которые онъ часто представляетъ. Таковъ постепенно 
расходятщйся путь, которымъ шолъ европейскш букъ, удаляясь мало но малу 
отъ американскаго типа, изъ котораго онъ вышелъ. Значительная разница, 
отделяющая ихъ въ наше время, не настолько однако резка, чтобы она 
могла служить видовьшъ отлшпемъ, по мпенно всехъ ботаниковъ; но это 
все-таки две породы весьма заметныя, генеалогно которыхъ молшо составить 
безъ труда.

Z e l k o v a  c r e n a t a ,  Spach. ( P l a n e r a  R i c h a r d i ,  Mich.), ныне суще
ствующая только на К авказе и въ Персш съ одной стороны, а съ другой 
на горахъ острова Крита, где она произвела породу, которую Ш пахъ 
возвели въ видъ ( Z e l k o v a  e r e  t i c  a, Spach),—-была найдена мною въ 
К антале, потому что раземотренные мною отпечатки не представляютъ ни- 
какихъ отличительныхъ признаковъ. Но этому виду, столь согласному по 
видимымъ признаками съ видомъ, существующими у насъ передъ глазами, 
непосредственно предшествовали третичный видъ (Z e l  со v a U n g e r i ,  P l a -  
nera U n g e r i ,  E t t . , U l m u s  Z е 1 к о v а е f о 1 i a, Ung.), отъ котораго извест
ны намъ даже плоды и которому дали особенное назваш е только на осно- 
ванш  едва заметной разницы въ форме этихъ органовъ. Различ1я, которыми 
подвергались въ древшя времена листья этого вида, совершенно подобны темъ. 
которыя случаются и въ настоящее время и никогда не переходятъ извест
ныхъ границъ. Правда, экземпляры изъ М аноска, считающееся более древними, 
имеютъ и более длинные, несколько тошйе контуры, меньшее сравнительно 
осиовагпе и лишнюю пару зубцовъ противъ нынешнихъ, наиболее аналогич- 
ныхъ формъ. Но эти различья имеютъ такъ мало резкости, сравнительно съ 
хронологическими разстояшемъ, что нельзя сомневаться въ томъ, что нынега- 
ш й видъ составляетъ прямое продолжеше третичнаго вида. Формы послед
няго вида, наблюдаемыя въ верхнемъ дпоцене, обнаруживаютъ вообще больше 
полноты и наконецъ смешиваются съ теми формами, которыя я называю но
выми именемъ Z e l k o v a  c r e n a t a .
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Я могу еще прибавить, что U l m u s  C o c c h i i  также вероятно составляетъ 
корень, отъ котораго вышли U. a m e r i c a n a ,  Mich., et e f f u s a ,  W ild., 
столь близше другт, къ другу, по Планшон у;, тогда -какъ C a r  p i n  u s  S u b -  
o r i e n t a l i s c a  одной стороны соприкасается съ С. p y r a m i d a  l is ,  Goepp. 
а съ другой почти смешивается съ С. o r i e n t a l i s ,  W ild (С d u i n e n s i s ,  
Scop), и при этомъ сохраняетъ въ другихъ отношешяхъ сходство съ С. Я е- 
t u l u s ,  L., нашей обыкновенной грабиной. Самый A c e r  p o l y m o r p h u m ,  
хотя онъ въ настоящее время существуете только въ Японш, далеко не 
былъ изолированнымъ въ третичной Европе, потому что живтше прежде него 
A. R u m i n i a n u m ,  Неег, и A. g r a c i l e ,  Sap ., указываютъ па существова- 
Hie типа, часть котораго составляетъ этотъ клеит,. ГГодобнымъ же образомъ 
передъ P t e r o c a r y a  f r a x i n i f o l i a  помещается P. d e n t i c u l a t a ,  I le e r., 
которая в-Ьрио воспроизводитъ типъ птерок,ар1и кавказской.

Наконецъ плюценовый A c e r  o p u l i f o l i u m  имйетъ своихъ пепосред- 
ственныхъ предшественииковъ въ A. o p u l o i d e s ,  Неег., и A. b r a c l i y p h y  1- 
1 u m, Неег, пзъ Энингена; а этимъ послЬднимъ, въ свою очередь, предшество
вали A c e r  r e c o g n i t u m ,  Sap., изъ Маноска, тогда какъ виды A. d e c i -  
p i e n s ,  Al. Вг., A. a n g u s t i f o l i u m ,  Неег, A. i n t e g r i l o b i u m ,  О. W eb., 
A. p s e u d o - c a m p e s t r e ,  Ung. и еще некоторые друпе позволяюгъ ото
двинуть даже до нижняго м тц ен а  происхождеше и начало типа, представи
телями котораго служатъ въ настоящее время A. c r e t i c u m  и A.  m o n s -  
p e s s u l a n u m .  A. d e c i p i e n s ,  A. i n t e g r i l o b u m  и A. p s e u d o - c a m 
p e s t r e  представляютъ каждый тгЬ же различ1я въ форме и зубчатости, ка
т я  въ настоящее время замечаются въ листьяхъ А. с г е t  i с и ш. Ничто не 
доказывает!, отдельной индивидуальности каждой изъ этихъ формъ, которыя, 
безъ сомнЬшя, представляютъ собою только породы (расы) одного типа, ко
торый во все времена ра'сположенъ былъ производить те  же cepiir видоизме
нений. И зм ен етя  и разлтп я , которыя представляетъ въ настоящее время 
A c e r  c r e t i c u m  и которыя являются также въ тунсядныхъ отпрыскахъ 
A. m о n s  р es  s u l a n u  m,  могли въ третичную эпоху принадлежать столь- 
кимъ же особымъ породамъ, вышедшимъ изъ общаго ствола и передавшим!, 
впоследствш образовавшимся изъ нихъ формамъ способность воспроизводить 
случайно большую часть этихъ изменений и различии

Такимъ образомъ, пытаясь объяснить вероятное происхождение натпихъ 
растительныхъ видовъ и ироцессъ, посредствомъ котораго они должны были 
отделиться отъ третичныхъ видовъ, обнаруживающихъ наибольшее сродство 
съ ними, я прихожу къ поридп> (расе), подобно тому, какъ, изучивши ii.aio- 
ценовьте виды Мексимье, Канталя и Верхней Луары, я долженъ былъ при
знать раннее уже существоваше известнаго числа формъ, признаваемыхъ и 
теперь еще породами или подъ-видами, такъ что одни считаютъ ихъ вида
ми, а друпе только простыми разновидностями, только прочно установивши
мися. Таковы напр. A l n n s  d e n t i c u l a t a ,  С. А. Меу., Р о р и  I n s  c a n e s -
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c e n s ,  Sm., A c e r  c r e t i c u m ,  L.  A c e r  o p u l i f o l i u m  g r a n a t e n s e ,  
Boiss., Y i b u r n u m  r u g o s u m ,  Pers., и проч., которыя, несмотря на посто
янство ихъ отличительныхъ признаковъ, многими ботаниками все-таки не 
считаются 'собственно такъ называемыми и неоспоримыми видами. Съ другой 
стороны несомненно, что еслибы сгруппировать различный породы вокругъ 
главнаго вида, отъ котораго они зависятъ, то во многихъ случаяхъ устано
вились бы естественные переходы между этимъ видомъ и другими видами, 
по видимому очень удаленными отъ него; по крайней м'ЬрР разстояше, отде
ляющее ихъ, уменьшилось бы. Напр, ничего не можетъ быть различнее, какъ 
A l n u s  g l u t  i n  os  a, L.  и A. C o r  d a t a ,  Lois: форма листьевъ, способъ зуб
чатости, число нервовъ, размеры плодовъ и видъ цветорасположешя, все 
это у нихъ различно. Однакоже, если отъ A. g l u t i n o s a ,  собственно такъ 
называемой, мы перейдемъ к ъ А .  g l u t i n o s a  d e n t i c u l a t a  (A. d e n t i c u -  
l a t a ,  С. А. Меу.), живущей на К авказе, у которой плоды уже больше, зуб 
чатость листовъ простая и ихъ контуръ овальный, то почти дойдемъ до 
A. s u b  со  г d a t a ,  С. А. Меу., которая походить на предыдущую и въ 
тоже время сближается съ A. o r i e n t a l i s ,  Г)пе, и A. c o r d a t a ,  Lois. А 
если бы уничтожить эти промежуточные переходы, то образовалась бы на
стоящая пропасть между первою и последнею изъ перечисленныхъ формъ. 
Это-то уничтожеше посредствующихъ^звеньевъ, служившихъ соединительными 
пунктами между отдельными типами и видами, и произведено было време- 
немъ и обстоятельствами въ безчисленномъ множестве случаевъ, и следо
вательно мы не должны были бы удивляться, еслибы встретили въ ископае- 
момъ состоянш множество формъ, которыя бы составили столько породъ, 
еслибы ихъ существоваше могло продолжиться. Еслибы совершилось чудо и 
ожили снова исчезнувнпе третичные виды, извЬстпые и еще MHorie неизвест
ные, тогда Miiorie пробелы немедленно наполнились бы, немнопе соедини
тельные переходы тотчасъ же умножились бы и насъ бы удивило снова 
ц оявившееся множество одновременныхъ или последовательныхъ породъ. Изъ 
этого-то темнаго фона, состоявшаго изъ тысячи оттенковъ, неправильно ком- 
бинированныхъ, успели выделиться и достигнуть до нашего времени ныне су- 
ществуюшдя формы, переживиня исчезиовеше ихъ предшественниковъ или 
ихъ совремснниковъ. Это и выражаютъ некоторым изъ названш, дайнихъ 
плюценэвымъ видамъ; C a r p i n u s  s u b o r i e n t a l i s ,  A c e r  s u b p i c t u m ,  
U l m u s  p a  l a e o m o n t a n a ,  C r a t a e g u s  o x y a c a n t h o i d e s ,  P y r u s  su-  
b a c e r b  а и проч., если ихъ сравнить съ соответствующими нынешними 
формами, оказываются не очень отдаленными породами. За темъ U l m u s  
C o c c h i i ,  S a s s a f r a s  F  e r r e t i a n u m ,  O r e o  d a p h n e  H e e r i i ,  F r a x i n u s  
g r a c i l i s ,  A c e r  P o n z i a n u m ,  D i c t a m n u s  m a jo r , C a r y a  m a x i m a  и проч. 
составляют), подвиды уже более резш е, чемъ предыдущее, но все еще очень
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блнзкле къ нодобнымъ нынЬшнимъ видамъ, такъ что ихъ можно относить 
къ общему источнику съ нынЬшними ').

Итакъ, что же такое порода (раса), которая играла некогда столь боль
шую роль въ происхожденш нынЬшнихъ растительныхъ видовъ? Въ тотъ 
моментъ, когда эти виды начинали распространяться и принимать реши
тельно опредЬленпыя черты, и еще прежде, чЬмъ они заняли область рас- 
пространеш я А ъ , которая стала свойственною для нихъ и которую обстоя
тельства попеременно то увеличивали, то уменьшали, — они существовали 
на дЬлЬ въ видЬ породъ, бол'Ье или менЬе постоянныхъ, но въ то-же время 
и болЬе или менЬе мЬстныхъ (локализовашшхъ). A l n u s  g l u t i n o s a  o r b i c u 
l a r i s  изъ Пасъ-де-ла Мугудо, замЬтимъ это, значительно разнится отъ A l n u s  
g l u t i n o s a  A y m a r d i  изъ Сейссака; однакоже обЬ они суть только породы, 
одинаково связанный съ типомъ A l n u s  g l u t i n o s a  L. и имЬюпця сходство 
одна съ болЬе сильными, а другая съ болЬе тщедушными формами этой 
олъхи. Порода несомнЬнно произошла вслЬдсттне какого нибудь yклoнeнiя 
отъ предшествухощаго типа; она замЬчается первоначально какъ простое измЬ 
неше или Bapiapia, сначала случайная и мЬстная; но впослЬдствш она выра
жается болЬе рЬзко, становится наслЬдственною и наконецъ постоянною, и 
тогда уже занимаетъ опредЬленное пространство, изъ котораго расходится 
болЬе или менЬе. Порода, достигшая до этого послЬдняго состояшя, можетъ 
распространяться и развиваться, если ей благопртятствуютъ обстоятельства и, 
напротивъ, можетъ исчезнуть, если съ ней вступаетъ въ борьбу болЬе сильная 
порода. ЗдЬсь кстати нужно замЬтить, что порода, подвергаясь обыкновенным !, 
д Ь й с т р л я м ъ  жизненной конкурренцш, ничЬмъ не защищена отъ дЬйствш гибри- 
дацш и помЬси; всякая другая соперничествующая порода, равная ей по силЬ 
или превосходящая ее, смЬшиваясь съ нею, можетъ уничтожить ее посредством!, 
скрехцивашя и довести ее до исчезновешя, если одержитъ иобЬду. Въ про- 
тивномъ же случаЬ, т. е. когда раса, сначала бывшая мЬстною, нолучаетъ 
себЬ содЬйств!е отъ благопр1ятныхъ обстоятельствъ, то она должна i еиз- 
бЬжно, по мЬрЬ того какъ она завоевываетъ себЬ больше мЬста, становиться 
болЬе и болЬе рЬзкою въ своихъ признакахъ и прюбрЬтать болЬе или менЬе 
быстро ту физюномпо, окончательно установившуюся по контурамъ и одно
образную по виду, которая ставитъ ее въ положен ie слецифическаго типа, 
или, иначе, главной породы, вокругъ которой группируются въ большемъ или

' ) Вто уб'Ьждеше внушило намъ, мн* и доктору Марзону, мысль положить основашя дли 
общаго труда: «О происхождеши нынешней европейской растительности (Origines de la  vege
tation europeenne ac tue lle l» ,  преднавначеннаго но нашему плану пролить, посредством!, сличе- 
шя жинущихъ и ископасмыхъ органовъ, свКтъ на сл^ды происхождешя и на родство всякаго 
рода, сннаующее мын'бштя растенгя съ растешнми предшествующихь першдовь. М ы  уже 
теперь нросимъ благосклоннаго содЪйств1я друвей науки въ пользу сочинешя, усп15хъ кото- 
раго можетъ быть ревультатомъ только терп'Ьливаго т р у д а ,  опиратощагося на серьозные и 
многочисленные Фанты, выраженные въ точных'!, и подробных!, рисункахъ.



меныиемъ числе второстепенный породы, которыя обозначаются наз вашем* 
разновидностей или подъ-видовъ. Эти явлешя, следы которыхъ мы явственно 
вндпмъ въ древнихъ першдахъ,— прекратились ли они въ настоящее время? 
Я этого не думаю, потому что и въ наше время, если известные типы, по
добно тому что было въ третичным времена, или об'ЬдиЬвши, или утвердив
шись въ признаках* съ очень давнихъ пор* и не подвергаясь дальнейшему 
измененпо, представляютъ все признаки постоянства и неизменности, то за 
то друпе виды представляютъ противоположное зрелище. Такимъ образомъ, 
напримеръ, нынешнш Q u e r c u s  i l e x  представляетъ почти везде многочис
ленный разности въ листьяхъ, способный произвести породы; также и обык
новенный дубъ, кроме этихъ разностей, разделяется еще на несколько измен
чивых* пород*, изъ которыхъ некоторый кажутся весьма древними. Род* 
P i г u s , разематриваемый во всей своей совокупности, состоитъ, по м ненш  
профессора Декена, только изъ единственнаго вида, разде.леннаго на мно
жество местных* формъ более чем* резких*. Ботаники заметили крайнюю 
полиморфно некоторых* родовъ: T h a l i c t r u m ,  R o s a ,  R u b  us. Некоторые 
хотели разделить эти последше более чемъ на 400 европейских* видовъ, 
будто бы совершенно различныхъ. Очевидно, что эти родьт и мнопе друпе, 
обнаруживающее на наших* глазах* подобный стремленья къ непостоянству 
и изменчивости, составляют* среду значительно сходную съ тою, которая 
дала возможность древним* породам*, родоначальникам* наших* нынешних* 
видовъ, возникнуть и развиваться.
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ы
Горн. Журн. Т. 1.
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ВСЕОБЩЕЕ ДВИЖ ЕН1Е МАТЕР1И, К АК Ъ  ОСНОВНАЯ П РИ 
ЧИ НА ВСЪХЪ ЯВЛЕНХЙ ПРИРОДЫ  ').

Г е н р и х а  Ш р а м м а .

III. ОбразованХе м олекю лей и ю р о в ы х ъ  т’Ь лъ.

У ч ете  о силахъ природы, въ томъ виде, въ какомъ оно ныне образуетъ 
основу нашего научнаго ш ровоззреш я, пршбрело, отчасти благодаря древ
ности, отчасти вследстчне услугъ, оказанныхъ имъ науке, такое почтенное 
значеше, что до сихъ поръ почти не решались усомниться въ его правиль
ности.

Что въ природе должно быть вещество, изъ котораго некогда образова
лись все тела,— никто, конечно, не станетъ отвергать; но что веществу этому 
присуща с и ла , которая въ состоянш в.нать на отдаленный части матерш — 
это подлсжитъ еще некоторому сомнешю.

Въ предыдущихъ главахъ я предпослалъ несколько общихъ разсужде- 
нш, которыя заставили меня нршти къ тому убйжденш , что допущете осо
бенной прит ягат ельной и от т алкиваю щ ей силъ, для объяснения изваст - 
ныхъ явлент  въ природ/ь,—  излиш не, такъ какъ действ]'я этихъ силъ могутъ 
быть объяснены движ етем ъ, какъ основной причиной.— Эти-же разсуждешя 
показали намъ, что въ цепи известныхъ формъ матерш намъ незнакомо еще 
одно звено.

Опираясь на эти предварительный идеи, я попытаюсь представить более 
полную и подробную картину указанной теорш всеобщаго движенья и дока
зать, ч т о  причиною тгьхъ сост оянт  и явлен т , которыя мы замгьчаемъ и ко
торый насъ поражаютъ ежедневно въ окруж ающих® насъ больше.хъ и  ма- 
лыхъ мграхъ. было дейст вит ельно движете, сообщенное однимъ единствен- 
нымъ толчкомъ система свободпыхъ покоившихся атомов*.

Начало этой статьи помещено въ Горн, Журн. 1873 г., т. IV стр. 230.
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§ 13. Первобытное состоите м ат ерт . Научную годность какой нибудь 
теорш можно лучше всего познать, слфдя внимательно за постепеннымъ раз- 
вшчемъ положенной въ основаше идеи, начиная съ ея зародыша и восходя 
къ пос.тЬднимъ выводамъ. При этомъ, правда, необходимо возвращаться какъ 
бы къ началу всгьхъ вещей; по это делается 'н е  столько съ д'Ьлыо познать 
это начало па самомъ дЕтЬ, сколько для того, чтобы доказать, что пред
лагаемая reopia вполн'Ь согласуется съ природою, и что она въ состоянш 
разрешить вей разумно предлагаемые ей вопросы безъ помощи новыхъ ги- 
потезъ.

И такъ, для того, чтобы получить картину происхождешя и развития на- 
шихъ MipoBbix’b т'Ьлъ, необходимо возвратиться къ тому моменту, когда ма- 
тер1я всего Mipa находилась въ простгъйшемъ состоянш.

Какого-же рода могло быть это состояше? ОтвгЬтъ на это не трудно найти. 
Пространство и время суть вообще безформенныя, в.'Ьчпо не пзмгьняющгяся 
величины. Въ начал’Ь всйхъ вещей они имйли, по всей вероятности, такой- 
же видъ, какъ и ныне.

M arepia состоитъ, согласно предположение, изъ отдельныхъ, разъедннен. 
ныхъ аггрегатовъ, определенной формы и величины. Если подъ словомъ 
«атомъ» понимать мельчайшей, не делимый более элементъ матерш, то не
обходимо допустить, что и атомы не измгьняютъ форму и  величину; такъ 
какъ, не делая произвольныхъ предположенш. нетъ основашя приписывать 
имъ какую бы то ни было изменчивость. Взаимное-ж е полож ете и разст оя- 
uie атомовъ нужно, наоборотъ, допустить измгьниющимися; и весьма веро
ятно , что въ начале они были совершенно другими.

Д виж ете, наконецъ, есть состояше, которое не связано неизменно съ ма- 
Tepieii, но можетъ быть перенесено съ одной ея части на другую. Движеше- 
же изменяетъ взаимное п олож ете атомовъ въ пространстве.

Мы можемъ, поэтому, себе весьма легко представить, что пространство, 
время и матер'ёя, какъ нгьчто не измгьняющееся, сущ ествовали съ начала  
всгьхъ вещей въ одномъ и томъ-же видгь; между тгьмъ какъ движ ете, какъ 
нгьчто отчуж даемое, начавшись лиш ь съ извгъстнаго момента, сообщилось 
м ат ерт . Поэтому простейшее, первичное состояше матерш есть состояше 
покоя и при этомъ, согласно съ причинами, изложенными въ § 1, съ тгьмъ 
случайнымъ распредгьлетемъ атомовъ, которое имгьетъ одинаковую вгьро- 
ят ност ь для всгьхъ мгьетъ прост ранст ва  Д.

f) Такого рода распределение встречается всюду, где проиехождеше и звестны хъ  я в л ет й  
можетъ быть разематриваено какъ  нечто совершенно случайное. Его можно легко себе пред
ставить, разсыиавъ на горизонтальной плоскости произвольное количество зеренъ, не давая 
при этомъ преимущества ни одной части последней. Т ед а ,  даже при стремлеши расположить 
ихъ равномерно, будугъ до известной степени распределены не равно, при чемъ нельзя ука
зать причину, почему они на однихъ местахъ лежатъ гуще, чемъ на другихъ,

24 *
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Что же касается формы, величины и вида атомовъ, то въ § 4 были уже 
приведены характеристичесшя свойства гюсл'Ьднихъ; только и здесь будетъ 
целесообразнее, для более простаго хода идей, разсматриватъ все атомы 
сперва равными, а загЬмъ перейти уже въ более общему случаю— къ ато- 
мамъ неравной величины.

§ 14. Первое движ ете. Исходя изъ этого состоянья, преддоложимъ, что 
покоющейся системе атомовъ сообщено движете.

Какого-бы свойства могло быть это первейшее возбужденie движ етя?
Н а этотъ вопросъ мы, конечно, никогда не получимгь положительнаго 

ответа, и можемъ, по этому, сделать только такое предположеше, которое изъ 
всехъ остальныхъ будетъ наипростгьйшимъ и паивгьрояттъйшимъ.

Простейшш-же способъ сообщешя д ви ж етя—это толчекъ. Можно, какъ 
известно, все формы движенья свести на одинъ или несколько толчковъ: 
толчкомъ-же, по наиболее принятому у насъ способу разсм отрйтя, движ ете 
передается съ одного атома на другой.

Можно, какъ нечто особенно замечательное, показать, что одинъ всего 
произвольно направленный толчокъ могъ быть причиною того движенья, ко
торое мы уже въ $ 3 признали наивгьроятнгьйшимъ движенгемъ системы рав-  
ныхъ атомовъ и которое, какъ известно, характеризуетъ молекулярное со- 
стояше газовъ.

Если мы представимъ себе въ произвольно болыномъ пространстве си
стему изъ п  равныхъ, свободныхъ и покоющихся атомовъ, въ совершенно 
случайномъ (наивероятнейшемъ) распределены! и допустимъ, что одному 
атому А  дат  толчокъ, то этотъ атомъ будетъ, очевидно, двигаться равно
мерно съ приобретенной скоростью, которую мы назовемъ с, до техъ поръ, 
пока не встретится и не столкнется съ другимъ атомомъ В.

Теперь дело въ томъ, какъ столкнутся эти атомы? Если эти, по предпо. 
ложенш  ynpyrie, атомы столкнутся цент рально , то они просто поменяются 
направлешемъ и скоростью. Между темъ какъ до толчка атомъ А им&лъ 
скорость с, В —  скорость о, после толчка наступить противуположное отно- 
meme.

Если они столкнутся подъ грломъ въ 45", то разбегутся съ равной ско

ростью [ у  2 )и каждый атомъ пойдетъ впередъ, образуя уголъ .въ 45° съ пер -

воначальнымъ направлешемъ.
Если А и В сталкиваются краями поверхност и , такъ что (шарообразные) 

атомы едва соприкасаются, то каждый изъ нихъ сохранить свою скорость 
почти неизменною.

Между этими тремя главными случаями лежать все nponie, такъ что жи
вая сила перваго атома А разделяется при каждомъ столкиовенш на две 
равный или неравный части, при чемъ одна часть передается постоянно дру
гому (покойному) атому.
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Теперь можно математически доказать, что тотъ случай, при которомъ 

атомы после удара разбегаю тся съ равной скоростью  ( у  9 ) будетъ наивЬ-

|юятнгЬпшимъ и происходитъ чаще всего ‘).
Следя мысленно за разбегающимися такимъ образомъ атомами и пред

ставляя себе, какъ каждый сталкивается съ иокоющимся и передаетъ ему 
часть своей живой силы, не трудно заметить, что поступательное движеше, 
сообщенное первому атому, после 1, 2, 3, 4.... и т. д. промежутковъ вре
мени, передастся постепенно 2, 4, 8, 16 и т. д. атомамъ. Въ гоже время 
и первоначальная скорость с должна уменьшаться после каждаго столкнове- 
шя и убывать приблизительно также какъ и числа:

С С С с

Также очевидно, что это движеше должно распространяться по всгьмъ 
возможнымъ направлет нмъ , такъ какъ каждые два атома могутъ столкнуться 
подъ всякимъ угломъ и разойтись во всякомъ направлен in. Въ особенноети- 
же. когда движ ете сообщится всгьмъ атомамъ и когда каждый атомъ npiii- 
детъ въ столкновеше съ различными соседними атомами, тогда не будетъ 
никакого основанья предполагать, что одни н ап равл етя  будутъ правильно 
чаще выбираемы атомами, чемъ друпя.

Если такую систему предоставить некоторое время самой себе, то, въ 
конце концовъ, вен> направлет я движет» атомовъ сдгьлаются одинаково в е 
роят ны м и, такъ что для действительного распредЬлен1я последнихъ спра
ведливо опять то правило, которое было выведено въ $ 3 и выражено сле
дующими образом'!,:

«Если въ пространстве находятся только атомы равной величины, то они 
движутся прямолинейно и равномерно во все стороны пространства. Коли
чества атомовъ, ироходящихъ черезъ пространство въ одинаковые промежутки 
времени, вообще неравны; приближаются же къ постоянной величине темъ 
более, чемъ болыше промежутки времени будутъ приняты во вним ате» .

Этотъ р о д ъ  всеобщаго движ етя ,  н а зы в а в ш ш ея  т а м ъ  тол ь к о  вгьроятнгъй- 
гиммъ, п р е д с т а в л я е т с я  з д е с ь  н ео б х о д и м ы м ъ  еле,детаяем ъ у д а р а , с о о б щ е н н а г о  

с и с т е м е  с в о б о д н ы х ъ  ат о м о в ъ ; а  т ак ъ  к ак ъ  в с я к о е  в о з б у ж д е т е  дви ж ен ья  м о

ж ет ъ  бы ть р а з л о ж е н о  н а  р я д ъ  у д а р о в ъ , то  эта ф о р м а  д в и ж ен ья  д о л ж н а  бы ла  

явиться  во в ся к о м ъ  с л у ч а е ,  к ак ов ъ  бы ни бы лъ р о д ъ  т о г о  д в и ж е ш я , к о т о р о е  

бы ло въ н а ч а л е  с о о б щ е н о  м а т е р ш , л и ш ь -бы  тол ь к о  п о с л е д н я я  бы л а п р е д о 

с т а в л е н а  н е к о т о р о е  врем я  са м о й  с е б е ,  б е з ъ  в ся к а го  д а л ъ н е й ш а г о  в н е ш н я г о  

вл1яш я.

')  Доказательство см. въ прибавлении, гд* вс* математические выводы, для болЪе удоб- 
наю  обзора, собраны вм'бст'Ъ.
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И такъ мы видимъ, что, благодаря одному единственному удару, изъ по- 
коющихся, въ безпорядк'Ь разбросанныхъ атомовъ образуется газъ.

§ 15. Образованге молекюлей. До сихъ поръ, въ описанномъ процесс^ мы 
обращали втт и Manic только на распрост ранет е  движенья; если-же принять въ 
соображеше взаимное полож ете и разстоянге атомовъ, то намъ бросятся въ 
глаза еще друпя своеобразныя я в лети я .

Переходъ движешя отъ атома къ атому долженъ, очевидно, занимать извест
ный промежутокъ времени; сначала будетъ приходить въ движ ете только не
большое количество атомовъ, но количество это быстро возрастаем.— прибли
зительно какъ степени числа 2.

Предположнмъ, что всего п  атомовъ заключены въ томъ-же пространстве, 
и что изъ нихъ уже половина приведена ударомъ въ движ ете, другая-же по
ловина находится въ покое. Если представить себе все только что изложен
ное, то легко заметить, что для приведешя въ движ ете и другой половины 
атомовъ, необходимъ только промежутокъ одного столкновешя *).

II вотъ атомы, движупцеся уже по всемъ направлешямъ, образуютъ родъ 
газа (см. § 9), въ которомъ разбросаны остальные, покоюшДеся атомы. Послед 
Hie будутъ вообще также распределены не равномерно, а именно—-местами 
въ большемъ количестве, местами въ меньшемъ.

Согласившись-же съ этимъ, можно сказать съ уверенностью, что произой- 
дутъ опять те  своеобразныя явленья, которыя выше (§ 10) были объяснены свой
ствами газовъ. Въ тйхъ местахъ, где пококмщеся атомы образуютъ более 
плотную гр у п п у , тамъ заключенный между ними атомный газъ будетъ иметь 
меньшую упругост ь , чемъ вне ихъ, и разница  упругост ей вмьшняго (более 
сильнаго) и внут ренпяго  (более слабаго) давлет я должна произвесть посте
пенное сжат1е м олекулярной группы до образоватя бол/ье плотнаго тгьла.

Новые, такимъ образомъ образовавшиеся аггрегаты должны прюбрйсть 
свойства жидкаго тела, потому что ихъ соетавныя части внутри сохранили 
еще способность двигаться и должны въ окружающемъ ихъ газе принять 
форму ш ара и ли  капли  (§ 9).

И такъ мы дошли до того, что можемъ, помощью одного движ етя, объяс
нить образовате новыхъ болынихъ аггрегатовъ, которые и назовемъ «моле- 
кюлями».

Величина этихъ аггрегатовъ была, вероятно, въ начале не очень значи
тельна, такъ какъ выше (S 1) было вычислено, что между мшшономъ ма-

f) Это справедливо только при томъ предположена, что каждый движущейся атоыъ сталки
вается въ это время съ другимъ, въ покоИ находящимся; а это, строго говоря, не можетъ слу
читься, такъ какъ вйроятность этого равна всего ‘/ г. Но это обстоятельство, оказывающее 
значительное вл^яше только на промежутокъ времени, а не на р асп ространете  движетя, не 
было здИсь принято во внимате; ибо остатокъ покоющихся атомовъ будетъ, въ слвдугощШ мо- 
ментъ, тЪмъ съ большею въроятнпстмо нриведенъ вч. движение остальными 3/i п  атомовъ
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лыхъ частей пространства, которыя вместе содержать столько-же случайно 
распред'Ьленныхъ атомовъ, мы можемъ найти разве только одну часть про
странства, содержащую 9 атомовъ. Если это вычисление повторить при еще 
болыпемъ количестве частей пространства, то окажется, что если бы даже въ 
пространств^, занимающемъ 2 биллшна кубическихъ миль, заключался септил- 
днжъ (1042) атомовъ. то и тогда, вероят но , только въ одномъ лиьстгь на
шлась бы группа изъ 3 6  атомовъ (въ той-же части пространства, на которую 
приходится приблизительно только одинъ атомъ).

Если включить сюда даже свободные атомы сгущеннаго внутри газа, то 
и тогда, но всей вероятности, лишь несколько сотенъ атомовъ соединятся въ 
такомъ молекюл'Ь. Но этимъ нельзя еще заключить развшче молекюлей, потому 
что, проходя съ извЬстной скоростью черезъ пространство, они должны оче
видно сталкиваться между собою, и каждые два. находясь въ жидкомъ состоя- 
нш, могутъ образовать больной молекюль.

Такого рода увеличеiiie должно, конечно, иметь пределы по следующимъ 
причинамъ:

1) Потому что число столкновешй уменьнЕается въ той-же степени, пъ 
какой увеличивается объемъ молекюлей, такъ какъ вследств1е <шяшя двухъ 
молекюлей уменьшается н е только число последнихъ, но и собственная ско
рость ихъ, какъ вскоре будетъ доказано. (Доказательство см. въ прибавле- 
нш  3).

2) Потому что съ течешемъ времени должно было наступить отвердите 
молекюлей,— моментъ, после котораго они, подобно твердымъ теламъ, при 
столкновенш отскакивали, какъ ynpyrie шары.

Съ отвердешемъ молекюлей должно было закончиться и увеличеше ихъ, и 
если мы проследимъ только что изложенный ходъ развития ихъ, то можемъ 
иршти къ тому заключении, что молекюли должны значительно превосхо
дить атомы по массгь (можетъ быть въ биллюнъ разъ), но что вмгъстъь съ 
тгьмъ, дойдя до извгьстнаю предала, они уже не способны увеличиват ься.

§ 16. Свойства м олекю лей. Вытекаюпие изъ этой теорш результаты даютъ 
намъ право приписать молекюлямъ следующей свойства:

Молекюли состоять изъ двоякаго рода атомовъ:
1) Изъ связанныхъ атомовъ, которые могутъ быть признаны действитель

ными составными частями молекюля и отъ величины и плотности которыхъ 
завысить свойство молекюля. 2) Изъ свободныхъ атомовъ, которые попадаютъ 
внутрь только черезъ отражеше, образуютъ тамъ сгущенный газъ и, пройдя 
молекюль, делаются вновь свободными.

Будь все атомы равны, то и образовавнпеся изъ нихъ молекюли могли 
бы, подобно каплямъ воды, различаться величиною, т. е. количествомъ заклю
чающихся въ нихъ атомовъ. Но мы имеемъ достаточное основаше предпола
гать, что не все атомы одинаковой плотности и величины; такъ какъ опыты, 
почерпнутые изъ наблюдешй надъ природою, убеждаютъ насъ, что тела (или
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вообще явлешя), образующаяся яри однихъ и т1зхъ-же обстоятельствахъ и 
всл'Ьдств1е одн'Ьхъ и тЬхъ-же причинъ, всегда различаю т ся до извгьстныхг 
предгъловъ. Да и основныя положенья теорш вероятностей основываются на 
томъ, что никогда нельзя допускать постоянную причину, действующую со
вершенно одинаково на все предметы и яри всехъ обстоятельстахъ; что, на- 
противъ, следуетъ допустить, что всякая причина состоять изъ несколышхъ 
частныхъ причинъ, и что разсмат риваемое налете есть лиш ь слсьдствге сое- 
динет я болъшаго и ли  мвнъшсмо количества этихъ частныхъ причинъ.

Если мы допустишь, что и атомы  произошли вследствие извЬстнаго коли
чества причинъ (правда, намъ совершенно неизвестныхъ), то мы должны 
также допустить, что эти частныя причины имели такое-же неравномерное 
распределеш е въ пространстве, какое, съ подобной-же вероятностью, можетъ 
быть выведено для всехъ местъ пространства. Мы должны далее допустить, 
что въ томъ м есте, где соединилось несколько частныхъ причинъ, споеобствую- 
щихъ образовать} атомовъ, последше выпали несколько больше и плотнее, 
въ противномъ-же случае несколько меньше.

И  такъ, по этому нредставленш, въ прост ранст ва должны были быть 
мгьста, наполненным больш ими , и мгьста, наполненный меньшими, атомами. 
и въ такомъ случае, для каждаго отдельнаго, само по себе взятаго места, бу
детъ иметь силу то, что выше было вообще сказано от носите л ьн о ра  с п р остр а- 
иеш я движешя между равными атомами

Изъ этого-же объяснешя следуетъ. что молекюль можетъ вообще состоять 
изъ атомовъ одинаковой величины ; ибо если въ какомъ нибудь м есте суще
ствовали т а т я  частныя причины, которыя могли дать атомамъ известную ве
личину, то эти причины существовали одинаково для всехъ атомовъ. Въ дру- 
гихъ-же местахъ. где, напримеръ, не доставало нЬкоторыхъ изъ этихъ причинъ. 
все атомы выпали хотя равной, но за то другой (меньшей) величины.

§ 17. Собственное движете, молекюлей. Изъ этого-же объяснешя мы ви - 
димъ, что атомы молекюля сь момента соединения образовали одну сист ем а. 
въ которой каждая отдельная частица должна была подчинить до известной 
степени свое собственное д ви ж ете— движение всей системы.

Мы можемъ, поэтому, каждый образующейся молекюль представить себе 
какъ сист ему материальныхъ точекъ , съ которыхъ действуютъ силы по раз 
ли ч 11 ымъ напр авлеы iямъ.

Известно, что можно каждую въ точке действующую силу заменить дру
гою, параллельною и равною ей, а также разложить ее на парусилъ. Предста- 
вимъ себе, что это разложеше совершено со всеми моментальными силами, 
действующими въ атомахъ, соединенныхъ въ одинъ молекюль, и примемъ 
центръ тяжести за общую точку приложегпя силъ, то въ такомъ случае мы 
иолучимъ, съ одной стороны, въ центре тяжести столько же направленныхъ 
въразны я стороны силъ, имеющихъ вообще одну и ту-же равнодейст вую щ ую . 
отъ которой будетъ зависеть величина и скорость пост упат ельна го движе-
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т я  молекюля, съ другой-же стороны получимъ столько-же парь силъ , сколько 
атомовъ, которыя, будучи соединены иъ одну равно действующую пару силъ, 
определять величину вращателънаго движ етя молекюля.

Отсюда слЬдуетъ, что всякш, такимъ образомъ происходящий, молекюль 
долженъ иметь двоякое собственное движ ете: одно пост упат ельное , другое 
вращательное.

Такъ какъ последнее движ ете им&етъ для будущихъ выводовъ второсте
пенное значение, то мы удовольствуемся только изсл’Ьдовантемъ скорости по- 
ступательнаго движ етя.

Вычисляя вышеупомянутую равнодействующую атомныхъ моментальныхъ 
силъ, направленныхъ изъ центра тяжести въ разныя стороны (см. приб. 2). 
получимъ замечательное полож ете, что живая сила, молекюля, въ моментъ 
соединетя, будетъ равна  живой силгь ат ом а , такъ что всгь молекюли полу-  
чаютъ , такимъ образомъ, одинаковую живую силу.

Если т  и М суть массы, с и С— скорости атомовъ и молекюля, то сд’Ь- 
дуетъ уравнеше:

т с2 =  МС2.

Это замечательное полож ете, которымъ мы вяос.тТдстчпи не ])азъ еще 
воспользуемся, вполне согласуется съ новой Teopiefi газовъ.

4; 18. Образовате мгровыхъ тгьлъ. И такъ. въ исторш развитая м1ровой 
Системы, мы дошли до того п ертд а , съ котораго начинается образование Mi- 
ровыхъ т'Ьлъ.

Все пространство содержало въ то время только дгЛ; формы материк сво
бодные атомы и свободные м олекю ли. Первые образовали въ своемъ общемъ 
движеши родъ газа, въ которомъ последше могли двигаться во все стороны 
пространства, съ значительно меньшею собственною скоростью.

Атомы и молекюли должны были оказывать другъ на друга известна го 
}>ода дгЬйств!я при явлеш яхъ, которыя уже выше (въ 1-й части) были объяс
нены влгяшями находящихся во всеобщемъ движенш атомовъ на боль
ная массы (молекюли), и которыя будутъ здесь вкратце повторены:

Д виж ете молекюлей прежде всего замедлялось атомами, образующими 
сопротивляющуюся среду, при чемъ отнятая у первыхъ живая сила перехо
дила на атомы.

Скорость атомовъ, по этому, постоянно увеличивалась, скоро сть-же моле
кюлей— уменьшалась. Но какъ только последняя, въ сравненш съ первой, сде
лалась безконечно мала, то происшедшее между м олекю лям и заме длет е дви
ж ет я атомовъ должно было выступить на первый п л а т  и произвест ь вза
имное оближете молекюлей.

Само собою понятно, что это оближ ете должно было начаться прежде 
всего въ гбхъ местахъ, где молекюли еще раньше случайно образовали более 
плотную группу, такъ какъ разность упругостей между внутреннимъ и в л е т -
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нимъ давлешемъ газа была здесь наибольшая. Молекюли такой группы вдав
ливались внутрь съ ускоренными движешемъ до т'Ьхъ поръ, пока ихъ живая 
сила, вместе съ упругостью одновременно сгущающагося внутри атомнаго 
газа, была въ состоянш уравновешивать внешнее давлеше последняго.

Мтровыя те.ла образовались изъ молекюлей совершенно такъ, какъ, напр., 
капли жидкости изъ соответственнаго пара, такъ какъ приведенное выше 
объясните сгущешя паровъ тождественно съ только что изложеннымъ спо- 
собомъ объяснения образованia телъ.

Эти вновь образовавппяся тела были, вероятно, въ начале также относи
тельно малы и можетъ быть увеличились только благодаря постепенному слш- 
нно при встречахъ. Въ доказательство этого можно привести те же причины, 
к а т я  были указаны въ § 17 при образования молекюлей. Не должно, однако, 
упускать изъ виду, что на увеличите \проиыхъ телъ имело влшше еще одно 
обстоятельство, значительно способствовавшее нарощешю ихъ.

Известно ведь (а впоследствш будетъ еще яснее доказано) что все тела 
подчиняются вл1янш того, что мы называема, всеобщими тяготгьтемъ, и что 
также есть действ1е атомнаго газа на болмшя массы.

Это действ1е увеличивается пропорщонально массп> м1ровыхъ телъ. Если 
въ какомъ нибудь месте было уже само по себе большее скоплеше моле
кюлей, то сюда-же стекалось, или— какъ мы обыкновенно говоримъ,— притяги
валось еще большее количество далеко отстоящихъ, неболыпихъ телъ. M ipo- 
выя тгьла м огли , по этому, всегда увеличиват ься пропорцгонально массгь.

Этимъ объясняется резкая разница въ величине различнаго рода муровыхъ 
телъ, начиная съ маленькихъ. едва замЬтныхъ падатощихъ зв^здь и кончая 
громадными планетами и неподвижными звездами.

Нарощеше болыпихъ м1ровыхъ телъ должно было происходить, какъ легко 
заметить, такимъ образомъ, что прежде всего соединились въ одну массу 
только близлежащъе молекюли, которые, по всей вероятности, имели одина
ковый видь; и уже позднее могли быть притягиваемы также тела более отда- 
ленныя изъ пространствъ, въ которыхъ атомы и молекюли обладали большей 
плотностью и величиною, а потому и образовали тела другаго вида.

Если эти чужья тела прибывали, когда главное тело было еще въ жидкомъ 
состоянш, то они должны были въ немъ разместиться сообразно своему удель
ному весу. Если-же они приходили въ то время, когда оно начинало уже от
вердевать, то они или пробивали твердую наружную 'кору только отчасти, 
или-же вовсе не могли ее пробить и оставались, въ такомъ случае, на по
верхности.

Этимъ объясняется, почему мы на поверхности земли, или на незначи
тельной глубине, находимъ вместе самыя разнообразный тела, часто гораздо 
более плотныя, чемъ тела земныя. Точно также увеличивается наша земля, 
хотя весьма медленно, еще и теперь падающими метеорами: а количество на 
солнце падающихъ метеоровъ, во всякомъ случае, значительно большее.
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Намъ остается еще только решить вопросъ, какимъ образомъ на земной 
поверхности могли скопиться газы, и какъ образовалось то, что мы называем'/) 
атмосферой.

И на это reopia наша даетъ намъ ответь.
Чтобы быть носл'ЬдовательнымИуМы должны разсматривать и газы, состоя

щее к з ; молекю лей , какъ напримеръ кислородъ, азотъ и др., по отношению къ 
газу, состоящему изъ атомовъ и наполняющему м1ровое пространство—какъ 
т пельны я ж идкости , такъ какъ жид,Kin rk /a  (по опред'Ьлешю, сделанному 
въ § 9) суть не что иное, какъ газы, молскюли которыхъ, силою давлешя окру- 
жающаго, более легкаго газа , сжимаются въ одно тгъло.

Все, что было сказано выше о сближении молекюлей и соединенш ихъ въ 
одно MipoBOe тело, справедливо и для молекюлей воздуха, которые, по этой тео- 
рш, отличаются отъ молекюлей всехъ другихъ жидкихъ и твердыхъ те.лъ только 
меньшей массой и большей скоростью, почему и образуютъ жидкое тгьло мень
шей плот ност и.

Земная атмосфера могла, по этому, образоваться точно также, какъ и 
остальная часть земли. Воздухъ или его составныя части (кислородъ и азотъ) 
образовали, быть можетъ, вначале самостоятельный, покоющ/яся, жид/ая мн 
ровыя тела, которыя лишь по приближенно къ земле были притянуты ею и 
разместились по ея поверхности сообразно съ своей плотностью.

Представлеше атмосферы какъ известнаго рода капельной жидкости по
кажется, быть можетъ, на первый взглядъ несколько страниымъ, а потому не 
лишнимъ будетъ проверить правильность этого представлешя.

Если атмосфера образуетъ, въ сравнеши съ атомнымъ газомъ, капельно
жидкое т п ло , то она должна, очевидно, обладать и его свойствами, что 
действительно верно. Какъ изъ новейшей общепринятой молекюлярной тео
рш газовъ, такъ и изъ положенннхъ здесь въ осн овате  нредставленш, сле
дуетъ, что атмосферный воздухъ состоитъ изъ небольшихъ телъ (молекюлей), 
которыя отделены другъ отъ друга довольно значительными промежутками и 
движутся въ пространстве съ приблизительной скоростью 485 метровъ въ 
секунду.

Но если тело будетъ брошено съ поверхности земли вверхъ со скоростью 
485 метровъ, то оно можетъ, поднимаясь даже вертикально, подняться на 
высоту только 12,000 метровъ, после чего должно было бы, в с л е д с т е  нри- 
тяжешя, снова упасть на землю.

Нечто подобное должно происходить и съ молекюлями воздуха; и они 
могутъ, смотря но углу поднятая, дойти до известной высоты надъ поверх
ностью земли, но затемъ должны снова упасть. Но такъ какъ молекюли, 
идя подъ всевозможными углами наклонешя, сталкиваются между собою, а 
этимъ самымъ уравниваютъ свои скорости въ каждомъ слое, то они могут/, 
подняться на высоту ночи втрое большую, чемъ одинъ молекюль.

Д виж ете молекюлей въ нашей атмосфере совершается, по этому, точно



также какъ въ капельной жидкости. Чтобы убедиться въ этомъ, стоить толь
ко сравнить объясните, изложенное на стр. 245, „Горн. Ж у р н .“ 1873, 
". IV, съ графическимъ изображешемъ молекюлярнаго движ етя въжидкостяхъ 
на фиг. 4 , которую  мы и здйсь прилагаема,.

Такое представлеше атмосферы дало бы возможность
'Риг А,

объяснить умепъшете т емперат уры  увеличешемъ высо
ты, а также ответить на некоторые вопросы относительно 
свойствъ атмосферы. Мы бы, однако, слишкомъ уклони
лись отъ цйли,если бы захогйли говорить здйсь объ этихъ 
постороннихъ обстоятельствах !..

§ 19. Всеобщее отвердгьте мьровыхъ тгьлъ. Особенно 
б л а г on]) i ятнымъ и за научную годность этой теорш гово- 
рящимъ обстоятельствомъ можетъ служить то, что reopiH 

эта даетъ возможность уяснить не только образовате молекюлей и м1ровыхъ 
тйлъ, но и аггрегатиое состоите ихъ.

Что вей MipoBbifl тйла сначала были въ капельно-жидкомъ состоянш и 
только впослйдствш перешли въ твердое, объясняется уже шарообразной ихъ 
формой и согласуется, въ нйкоторыхъ другихъ отнош етяхъ, съ нашимъ в<>«- 
зр й тем ъ  на природу; но почему  это такт, случилось, для этого мы не на
шли еще достаточнаго основа щя.

Здйсь же это раскрывается, такъ сказать, само сооою. Вей молекюли и Mi ро- 
выя тйла, уже вслйдств1е своего вышеописаннаго образа происхождешя, представ
ляются намъ аггрегагами, которые давлешемъ окружакмцаго ихъ атомнаго газа 
сгустились до жидкости и приняли, подъ влгяшемъ цавнаго со вейхч, сторона, 
давленья газа, форму ш ара и ли  капли . Невозможно, чтобы они тотчасъ обра
зовали твердое тйло, такъ какъ составныя части ихъ, отстоявппя сначала 
на далекомъ другъ отъ друга разетоянш, сближались въ поступательномъ 
движеши и не могли вдруга, прекратить своего движ етя.

Но такъ какъ съ еближешемъ молекюлей (доказано выше, см. S 13) 
должно было одновременно наступить сгуьцеше нопавшаго между ними атом
наго газа, то молекюлямъ внутри тйла нужно было превозмочь значительно 
большее сопротивлеше движенш, чймъ прежде. Д виж ете ихъ, такимъ обра
зомъ, постепенно замедлялось, ж ивая сила ихъ уменьш алась , и все это 
тймъ скорйе, чймъ гуще атомный газъ скоплялся внутри тйла и чймъ 
меньше была масса молекюля относительно его поверхности. Но живая 
сила молекюля гйла представляетъ независимую т еплот у  послйдняго (§ 27). 
слйдовательно ум ены нете живой силы должно обнаружиться уменыиенгемъ 
температуры..

У мены нете скорости молекюля жидкаго тйла влечетъ за собою, какъ выше 
было доказано, отвердгьте тйла, наступающее въ тотъ моментъ. когда по 
сгупательиое движ ете измйнится въ движ ете колебательное вокругъ точ
ки покоя. У м ены нете температуры и слйдующее за нимъ отвердйше м!ро-
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выхъ т'Ьлъ находятъ. следовательно, въ этой теории движенья свое объяс- 
н е т е .

Нужно еще заметить, что все то, что было сказано вообще о упгьлахъ. спра
ведливо и для молекюлей, на которые мы также смотримъ какъ на аггрегаты свя- 
занныхъ  атомовъ и которые сдерживаются давлешемъ окружающаго ихъ 
атомнаго газа.

Но такъ какъ молекюли должны быть, очевидно, гораздо плотнее Mipo- 
выхъ телъ, и находящейся между ними ^провой газъ долженъ быть значи
тельно больше сгущенъ, то необходимо допустить, что они отвердели гораз
до раньше.

§ 20. Солнечная и планет ная системы. До сихъ поръ я перечислилъ 
только те явлешя, которыя должны обнаруживаться при всехъ обстоятелъствахъ 
во всехъ телахъ. Но есть еще безконечное количество другихъ действий, 
которыя оказывали или могли оказывать различный части движущейся мате- 
pin другъ на друга.

Это общее дейс/тае, которое мельчайшая части матерш оказываютъ на 
болышя массы, но которое можетъ быть подробнее разсмотрено лишь въ 
следующемъ отделе, есть всеобщее тяготгьте, или  тяж есть

Пр итяжеше это стремилось сблизить м1ровыя те.ла и дало имъ движ ете. 
Это движ ете, образовавшее, въ свою очередь, солнечную и планетную системы, 
не могло въ этомъ случае быть такъ просто и сделалось зависимо, во многихъ 
отношешяхъ, отъ случайнаго скоплешя массы въ пространстве, потому что мож
но съ уверенностью допустить,— да наконецъ созерцаше звезднаго неба убЬж- 
даетъ насъ въ томъ,— что не все солнечныя системы походятъ на нашу. Мы 
видимъ системы съ двумя ( и несколькими) солнцами, вращающимися вокругъ 
общаго центра тяжести (двойныя звезды); есть даже группы, состояния изъ 
мшшоновъ солнцеподобныхъ те.тъ (туманныя пятна).

Если бы мы захотели изложить истории образованы] той солнечной и пла
нетной системы, къ которой принадлежитъ наша земля, то мы должны были 
бы, прежде всего, предположить въ какомъ нибудь м есте пространства скоп- 
леше матерш, благопртятствующее именно этому роду планетной системы.

Но такое спещальное и.зложете исторш развитая одной только планет
ной системы не было целью этихъ строки.

Здесь имелось только въ виду изучить результаты движ етя вообще, для 
того, чтобы убедиться,— можно ли на него смотреть какъ на действительную 
причину образовашя различныхъ матершльныхъ телъ. Предлагаемое разсуж- 
деше дало весьма удовлетворительный результатъ. Мы видимъ, что толчокъ. 
данный покоющимся атомамъ, долженъ былъ заставить ихъ двигаться, и что 
это движ ете дало поводъ къ образовашя» болыиихъ аггрегатовъ, м олекю лей , 
а впоследствш— мгровыхъ тгьлъ. Мы узнали, наконецъ, что атомы, остав- 
ниеся въ пространстве свободными и находящееся во всеобщемъ движении
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образовали родъ газа, который соединялъ атомы и молекюли означенныхъ 
аггрегатовъ въ одно цйлое.

Этотъ результата достоишь внимашя въ двухъ отношешяхъ, потому что 
мало того, что мы, съ помощью этой теорш, могли составить себй поняые 
объ образован1и молекюлей и м1ровыхъ тйлъ, не прибегая къ притягательной 
и отталкивающей силамъ; но мы, въ то же время, указали, что м олекю ли со
ставлены изъ атомовъ т акъ , какъ мгровыя тгъла изъ молекюлей.

§ 21. Предгьлы мгроваго пространст ва. Прежде чймъ воспользоваться 
этими результатами, я позволю се61; предложить этой теорш слйдуюшде во
просы:

«Въ нравй ли мы предпологать Mipoeoe пространство безграничнымъ, а 
потому безконечно болыпимъ, или мы должны допустить, что та часть 
пространства, въ которой находятся земля, солнце и безчисленныя звйзды, 
имеетъ определенны.:! и неизмйнныя границы?»

Чтобы ответить на этотъ, безъ сомнйшя интересный, вопросъ, необхо
димо сначала допустить, что въ безграничномъ пространств!? находится огра
ниченное, матер1альное облако (туманное пятно). Это облако, которое мы 
представим'!, себй шарообразными, состоитъ, положимъ. изъ атомовъ. моле
кюлей и шровыхъ тйлъ, движущихся вышеописаннымъ образомъ.

Н а этомъ облакй должны замечаться постоянные измйнешя, потому что 
атомы, лежащде на наружной границй и находящееся во всеобщемъ движе- 
нш, могутъ безпрепятственно продолжать свое движ ете наружу, въ пустое 
пространство, и все болйе и болйе расширяться. Этимъ самымъ и внутри 
находящееся атомы получаютъ постепенно просторъ, такъ что состоящей изъ 
нихъ газъ мало по малу расширяется и теряетъ свою плотность и упру
гость. Но упругость этого газа соединяетъ, какъ мы видйли. въ молекюлй 
атомы въ тйлй молекюли. въ одно цйлое. Отъ нея же зависишь, какъ позже 
будетъ доказано, сила всеобщаго тяготйшя небесныхъ тйлъ.

Если бы весь звйздный ш ръ, разсматриваемый какъ матер1альное облако, 
имйлъ относительно незначительное протяжение, то мы скоро ощутили бы 
послйдств1я всеобщаго уменьшен!,я плотности атомнаго газа. Планеты и кометы 
удалились бы отъ солнца, вйсъ всйхъ земныхъ тйлъ постепенно уменьшился бы 
и, наконецъ, частицы воздуха оторвались бы оУь земли, а за ними вскорй 
послйдовали бы жидыя и твердым тйла.

Но до сихъ поръ мы не замйтили никакого слйда такого всеобщаго рас- 
падет я , почему и должны допустить что то матер1альное облако, въ кото
ромъ мы находимся, не можетъ имйть такое малое протяжен!е.

Мы можемъ даже, помощью этой теорш обравовашя Mipa, вычислить ве
личину д!аметра такого матер!альнаго облака, въ которомъ плотность d  атом
ной матерш (м!роваго газа), въ промежутокъ времени 1 \  уменьшается на 
величину б. Е сли  R  есть радоусъ шарообразнато облака, с скорость ато
мовъ, го



ВСЕОБЩЕЕ ДВИЖ.ЕН1Е М А ТЕРШ . 3 8 3

о сТ
~Г~~  К

При этомъ предполагалось, что матер1альное облако расширяется равно
мерно, и что увеличеше рад1уса пропорщонально лишь ' / 3 скорости атомовъ.

Если предположить скорость атомовъ с = 6 3 0 0 0  географическихъ миль 
(см. § 22) и допустить, что уменмиеше плотности атомнаго газа на ‘/юоо 
въ теченш 1000 лгЬтъ едва можетъ быть замечено, то изъ вышевыведенной 
формулы получается замечательный результатъ: что радгусъ мгроваго про
ст ранст ва , наполненнаго м ат вргей , нуж но предполож ить равны мъ, по 
крайней мгьриь, 2  т риллгонамъ географическихъ миль.

И этотъ результатъ нисколько не противоречить действительности, такъ 
какъ известно, что есть туманныя пятна, которыя даже сильными телескопа
ми ие могутъ быть разложены на отдельный звезды. И такъ, если неподвиж
ный звезды, изъ которыхъ они состоять, удалены, средними, числомъ, на 4 
бш ш она географическихъ миль ( =  разстояше звезды), то т а т я  группы 
звездъ, для того, чтобы показаться намъ неяснымъ пятномъ, должны отстоять 
на несколько триллпшовъ миль.

Основываясь на этомъ представлены!, мы соверш енно'въ праве смотреть 
на готъ звездный зпръ, въ которомъ находится наша земля, какъ на мате- 
р1альное облако, ничемъ не ограниченнее, парящее въ безконечномъ про 
странстве; но только предпославши, что ра;цусъ этого облака — более чемъ 
2 трил.попамъ миль.

Содержитъ ли это принятое безконечнымъ нростраяствомъ еще не
сколько такихъ облакообразныхъ м1ровъ, появляющихся въ промежуткахъ, 
отделенныхъ пустымъ пространствомъ, или же все пространство наполнено не
прерывно матер1ей— этого никто, вероятно, не можетъ сказать, впрочемъ, оба 
случая возможны и съ reopiefi согдасимы.

Этотъ небольшой обзоръ одной изъ самыхъ отвлеченныхъ областей,естество- 
з н а т я  были, предпринять съ целью показать, что эта теор1я не противоре
чить природе даже тогда, когда ее применить въ самыхъ крайнихъ предй- 
лахъ ея сферы деятельности.

IV . Млровой газъ .

Уже въ 1-мъ отделе этого трактата я указалъ на то, что известныя об- 
нця свойства телъ заставляютъ предполагать присутств1е особенной матерш, 
занимающей все пространство, въ сильной разряженности. Свойства этого 
вещества, названнаго мцювымъ газом», были уже отчасти охарактеризованы 
выводомъ некоторыхъ чиселъ въ § 8.

Ж елаш е избегнуть постановления новыхъ гипотезъ не позволяло разсмот- 
ре-гь ближе сущность этого газа. Я вообще и сходи лъ изъ того убежденья,
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что присутствие такого рода газа, если только онъ действительно принад- 
лежитъ къ остальной матерш, должно само собою выясниться изъ теорш 
всеобщаго движ етя; въ противномъ случае, на последнее нельзя еще смот
реть какъ на действительную основу естествознашя.

Это ожиданье вполне оправдалось; ибо только что изложенная исторья 
образовашя ньровыхъ телъ показала, что движ ете, возбужденное въ системе 
свободныхъ, покоющихся атомовъ, было въ состоянш не только образовать 
болыше аггрегаты матерш (молекюли и тела), но что въ прост ранст вм 
должны были остаться еще- свободные атомы , которые., находясь во все
обще мъ движ еш и, образовали именно тотъ крайне тонкгй газъ., кото
рый выше былъ обозначенъ именемъ мгроваго газа.

Что вся природа, рядомъ съ обыкновенными, известными формами ма
терш., должна содержать еще крайне тонкое вещество, которое подчиняетъ 
ее себе и движетъ,— это находится вне сомненья да,же съ современной точки 
зренш  физики. Я позволю себе напомнить общепринятое объяснеше явлешй 
света и теплоты, допускающее эфщоъ, затемъ— объяснеше электричества, осно
ванное на предположеши какой-то особенной электрической ж идкости. Дело 
только въ томъ, что все эти вещества преднологалиеь всегда невгьеомыми, 
между темъ какъ здесь, для объяснешя всехъ явленш природы, совершенно 
достаточно, какъ позже убедятся, однагО вещества , тождественного со 
всей остальной м ат ергей , а елгьдователъно вгьеомаго.

Это вещество выполпяетъ совершенно, какъ мы скоро увидимъ, назначе-
Hie притягательной и отталкивающей силъ; оно образуетъ ту среду, которая, 
подъ именемъ «эфира», гипотетически допускается для объяснешя распростране- 
ш я лучей света и теплоты; оно же въ состоянш вызвать те  явлен in кото
рыя мы обыкновенно приписываемъ особенной электрической жидкости.

§ 22. Свойства Mipoeaio газа. Достоинствомъ этой теорш движ етя, 
основанной на чисто механическихъ началахъ, можетъ считаться то, что 
она даетъ намъ постоянно числа, необходимый для взвещивашя, измерешя и 
вычисленья, а вмйсте съ темъ и возможность проверить на опыт!', теорети
чески ырюбретепные результаты.

Свободные атомы матерш, находясь въ движенш, образуютъ, какъ выше 
сказано, родъ газа; теперь важно только узнать свойства его.

Свойства же какого нибудь газа можно считать определенными, главными 
образомъ, тогда, когда известенъ его удельный весъ и скорость его атомовъ.

Обе величины могутъ быть, найдены следующими образомъ.
Твердую точку опорьь, ььри вычислены скорости -атомовъ, даетъ то об

стоятельство что MipoBObi газъ способствуете распространенно света въ Mipo- 
вомъ пространстве. Какими образомъ это совершается- - это можетъ быть 
изложено только въ следующем'!, отделе, здесь же можно кратко упомянуть, 
что ььри волнообраиномт. движенш въ газахъ, скорость распространен я полно-
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образнаго движения относится къ скорости атомовъ обыкновенно какъ 2 : 3  
(см. прибавл. 6).

Но такт, какъ свети распространяется в ъ  м1ровомъ пространстве со ско
ростью 42000 география, миль., то намъ необходимо допустить, что атомы 
M i p o B a r o  газа движутся со скоростью 63000 география, миль в ъ  секунду.

Точку опоры для определения плот ност и  м1роваго газа имеемъ мы въ 
томъ общеизв'Ьсгномъ факте, что движ ете планетъ и вометъ, проходящих'], 
въ пространств^, замедляется едва заметно, почему и плотность м1роваго 
газа должна быть крайне незначительная.

Известно, что замедлеше движенья планеты въ сопротивляющейся среде 
должно произвести уменыиеше времени обращешя, и можно посредствомъ 
вычислен!я д оказать, принимая плотность млроваго газа только въ 5 0  миллго- 
новъ разъ меньше плотности атмосфернаго воздуха (при 0°С и 760mm), что 
время обращенья нашей земли можетъ за годъ уменьшиться много-много 
на */so секунды (вычислите см. въ прибавл. 4).

Сохраняя эти-же числа для плотности и скорости атомовъ, мы можемъ, по
мощью выведенной Clausius’oMH формулы в ы ч и с л и т ь  также упругость  этого газа.

Оказывается именно, что газъ, плотность котораго =  бТо? атмосфернаго

воздуха, скорость же атомовъ с — 63,000 географич. миль обладаетъ упру
гостью =  19,000 атмосферъ.

Этотъ же оригинальный газъ долженъ иметь способность проникать вс4 
тйла безъ исключешя, а следовательно онъ долженъ находиться во всякомъ 
пространстве.

Этого можно было ожидать уже на томъ основанш. что все т'Ьла состоять 
и з ъ  молекюлей, отдйлепныхъ другъ отъ друга довольно значительными проме
жутками. А потому каждый свободный атомъ M ip o B a ro  газа можетъ, вслйд- 
CTBie постояннаго перехода отъ молекюля къ молекюлю, проникнуть во вся
кую часть т’Ьла и пройти даже сквозь него въ какомъ нибудь направивши.

Вообще Mip о вой газъ можно-бы определить следующими образомъ:
Свободные атомы м ат ерш  движ утся во всгь стороны прост ранст ва съ 

средней скоростью 6 3 ,0 0 0  географич. миль и образуютъ , вмгьстгь взя
тые, газъ, плотность котораго почт и въ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  разъ меньше, у п р у - 
юсть-ж е въ 1 9 ,0 0 0  разъ больше упругост и атмосфернаго воздуха. Этотъ 
газъ можетъ проникат ь во всгь тгьла и молекюли.

Эти необыкновенно болышя числа могутъ многими показаться на первый 
взглядъ почти невероятными и вызвать coMix-brne, можно-ли делать подобныя 
нредположешя въ естествопгЬденш .

CoMB'buie это можно легко разсеять.
Что касается ужасной скорост и , то слЬдуетъ только вспомнить, что число 

это есть результаты наблюдетй; если до сихъ поръ и задумывались припи
сывать св'Ьту скорость въ 42 ,006  геогр. м. въ сек., то не следуетъ сомне-
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ваться въ томъ, что частицы вещества, способствующего распространенно, 
(эфиръ или м1ровой газъ), должны обладать такою же, и даже отчасти боль
шею скоростью. До сихъ поръ мы мало обращали внимашя на то, какъ со
вершается это распространите; здйсь-же фактъ, данный иаблюдешями, объяс
няет ся, а туманный эфиръ , которому, смотря по необходимости, приписы
вали то одно, то другое свойство, прюбр’Ьтаетъ здйсь совершенно опредй- 
ленно-очерченную форму.

Что плотность этого газа должна быть крайне мала, это само собою понятно 
и не нуждается вгь дальнМ шемъ разъясненш; заьгЬчательный-же контрастъ 
между большой скоростью атомовъ и незначительной плотностью можетъ по
казаться мен lie вйроятнымъ, хотя и онъ имйетъ основаше въ теорш движенья.

Всякому понятно, что движеше, сообщенное посредствомъ толчка систелгЪ 
покоившихся атомовъ, дало самымъ маленъкимг атомалъ —- самую большую  
скорость. Есди-же въ кубическомъ метр!; газа содержится въ 50 мшшоновъ 
разъ меньшая масса, чЬмъ въ кубическомъ метр!; воздуха, то и атомы должны 
быть въ нисколько мшглюновъ разъ меньше молекюлей воздуха. — Если ско
рость нослйднихъ С = 4 8 5 т = 0 .0 6 5  геогр. миль, и если предположить, что 
масса ихъ (сообразно съ опиеанггамъ въ § 18 происхожден1емъ молекюля) 
напр, въ биллшнъ разъ больше массы одного атома, то, съ помощью выше 
выведенной формулы, (стр. 377) МС2—т с 2, мы получимъ скорость атомовъ:

е— 65,000 геогр. миль.
И такъ мы видимъ, что и этотъ р!;зкш контрастъ между плотностью и 

скоростью атомовъ находить основаше въ теорш движешя.
Что касается вычисленной по эгимъ дапиымъ упругости м1роваго газа, 

то и она нисколько не противоречить наблюдешямъ и можетъ служить даже 
интереснымъ доказательствомъ верности этой теорш; потому что въ § 12 было 
доказано, что давлеше мрюваго газа соединяетъ вей молекюли тйла въ одно цйлое.

Но такъ какъ т!;.та оказываютъ чрезвычайно сильное сопротивлеше дав
ление и разрыву, такъ что, напр., стальной прутъ можетъ выдержать давлеше
10,000 атмосферъ, то давлеше мтроваго газа, должно необходимо составлять 
еще большее количество атмосферъ, такъ какъ въ противномъ случай, нельзя было 
бы приписать сцйплеше молекюлей въ стали дМствпо давленья м!роваго газа.

Если-бы, наоборотъ, упругость ыослйднято оказалась-бы гораздо меньше, 
то одно это обстоятельство дало-бы возможность усомниться въ этой теорш.

Между т'Ьмъ какъ, такимъ образомъ, числа согласуются и съ reopiefl и съ на- 
блюдешяминадъ естественными явлешями и содержать, собственно говоря, только 
то, что и выше было допускаемо для объяснешя единичныхъ явленш природы.

§ 23. Дгьиствгя мгроваго газа. Всеобщее т ягот ит е. Врядъ-ли есть, въ 
цйл ой области естествознашя, другая гипотеза, пользующаяся такимъ исклю- 
чительнымъ авторитегомъ, какъ объяснеше т яж ест и , допускающее силу  
прит яж ет я, присущую всЬмъ матер!альнымъ частицамъ.

Ней явл етя , которыя объяснялись иомощыо этой гипотезы, какъ напр.
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свободное пад ете  тЬлъ на землю, элиптическое движ ете планетъ и т. д., 
могли быть вычислены съ такой точностью, что никто и не думалъ усом
ниться въ верности этого предполож етя. Однако, допущ етемъ этой гипо
тезы вовсе не объяснялось, почему эта сила обратно пропорщональна квад
рату разстояшя, и почему она одинаково гшяетъ— и черезъ матер1альныя тела, 
и черезъ густыя пространства—на отдаленные предметы. Одними словомъ, 
сущность этой силы осталась для насъ совершенно неизвестною, и мы могли 
бы весьма удобно сказать: причины, стрямягцейся сблизить тЬла между со
бою, мы ие знаемъ; а знаемъ только по опыту, что это сближеше прямо про- 
порцшнально массе т’Ьлъ и обратно пронорщопалыю квадрату разстояшя.

Если-же мы припишемъ тяготи те  —- не влечетю, а давлет ю, то полу
чимъ возможность объяснить и сущность его.

Уже въ § 7 я математически доказалъ, что движушдеся атомы производятъ 
на два или несколько больше тЬлъ такое дййствРе, которое имеетъ агйд- 
ств1емъ— сближ ете ихъ. Но тамъ еще не могъ быть реш енъ вопросъ, можно- 
лн  точно такж е объяснить и  всеобщее т ягот ит е?

Теперь-же, когда присутствие всенаполняющаго газа теоретически дока
зано, мы можемъ разрешить этотъ вопросъ.

При этомъ случае я позволю себе еще разъ доказать простымъ и понят - 
' нымъ образомъ законъ прит яж ет я.

Никто не станетъ отвергать, что фиг- 8-
движ ете атомовъ, привсякомъ стал- 
киван1и и отталкиванш отъ молекю
ля, несколько замедляется. Это за- 
медлеше есть именно то количество 
времени, какое необходимо атому для 
того, чтобы изменить свое движ ете 
съ одного н ап равлетя  на другое.

PI такъ если между атомами на
ходятся два молекюля, то очевидно, что атомы, отраженные отъ одного моле
кюля М  (фиг. 8), дойдутъ до другаго Ж ,, шьсколько поз псе, чемъ если-бы 
движ ете последних!. не замедлялось сталкиватем ъ и отталкивашемъ.

Это, на поверхности молекюля происходящее, замедлет е движ етя произ
водили то, что по направленш  отъ одного молекюля къ другому (отъ М  къ 
М п и наоборотъ) въ то же время меньше атомовъ дойдутъ, чемъ къ наруж 
ными противуположнымъ поверхностями, такъ что упругость мгроваю газа 
между молекюлями будетъ меньш е , чгьмь ешь ихъ. Эта-то образовавшаяся 
разность давленш и заставляете молекюли сблизиться.

М есто появленья этого замедления движ етя, становящегося причиной при-  
т яж еш я , находится, такими образомъ, на поверхности молекюля, между теми 
какъ дейстчйе его обнаруживается на другомъ, близлежащемъ молежюлй. 
Вотъ почему молекюль М  какъ бы притягиваетъ  другой молекюль Ж",.

25*
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Этотъ способъ представлешя необходимо удержать въ памяти для того, 
чтобы уяснить себй законъ влгяш’я. Теперь мы посмотримъ, какимъ образомъ 
дййств1е уменьшается съ разстояшемъ.

Всякое измйнеше движешя въ га зй —распространяется имъ волнообразно. 
Мы видимъ это на звукй и свйтй, изъ которыхъ первый расходится въ воз- 
духй, второй въ м1ровомъ газй (эфирй) волнообразными колебашями. —  Это 
'распространите совершается такимъ образомъ, что интензивностъ изм п- 
ненгя движ етя уменьш ает ся съ квадратомъ разст ояш я, счит ая отъ мгьста 
п о явлет я , между тгьмъ какъ качество его остается всюду одно и тоже. 
Звукъ сохраняетъ на всякомъ разстоянш одну и ту же высоту, съ увеличе- 
шемъ же разстояшя становится слабйе. Свйтъ сохраняетъ свой цвйтъ до 
тйхъ иоръ, пока находится въ одной и той-же средй; интензивность-же его 
уменьшается пропорщонально квадрату разстояшя, считая отъ источника свйта.

А потому и появившееся въ какомъ-нибудь мйсгй замедлеше движетя 
атомовъ можетъ распространяться подобнымъ образомъ: интензивностъ его 
долж ia уменьш ат ься припорцюналъно квадрат у разст ояш я, качество-же 
ею дгьйствгя остается всюду одинаково.

Это поло же Hie можно было вывести прямо изъ молекю лярнаго движешя ‘)
Если мы представимъ себй, вместо однаго молекюля, тйло, состоящее изъ 

N  молекюлей, то описанный процессъ повторится N  разъ.
Эго, конечно, справедливо только при предпэложенш, что атомы могутъ 

достигнуть до каждаго молекюля. Но на этотъ вопросъ, нерешенный еще въ 
§ 8, можно здйсъ отвечать утвердительно, опираясь на объяснешя, изложен- 
ныя въ прежнемъ отдйлй, а также въ § 22.

Обозначивъ черезъ т  —  массу одного молекюля, черезъ р.— массу тйла, 
проникаемаго въ даннномъ пространствй, то съ помощью формулы 15, выве
денной въ § 12, найдемъ, что въ двухъ узкихъ призматическихъ тйлахъ равпаго 
поперечнаго разреза и разной длины D  и Д х массы которыхъ относятся

между собой какъ М :  Ж ,, —  количество отражешй -у -n и -у -n,, которыя

атомъ долженъ испытать, для того, чтобы пройти сквозь эти тйла во всю ихъ 
длину, находятся въ слйдующемъ отношеши:

г п :  4~n i — D !j- : AiCf— М : М..

т. е. количество отражешй, которое атомъ испытываетъпри прохожденш черезъ 
такое тйло, увеличивается, при прочихъ равпыхъ услов!яхъ, пропорщонально 
массй тй ла . То, что здйсь было сказано о призматическомъ элемент!; тйла, 
можетъ быть отнесено къ тйлу какой угодно формы, если представить его 
себй разложеннымъ на подобные призматичесше элементы; а такъ какъ за-

')  Описанное ад'Ьсь замедлеше движ етя не слйдуетъ, однако, понпмать какъ уменьшенге 
скорости атомовъ, а  просто какъ отставите атомовъ во время ихъ отражетя.
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медлеше движ етя увеличивается пропорцюнально количеству столквовенш 
проходящаго черезъ тЬло атома, то дгьйствге его, т яж есть , должно у в е л и 
чиват ься пропорщ онально массив тгьла.

Остается еще вопросъ: достаточпо-ли сильно давлеше M ipoBaro газа для 
того, чтобы имъ можно было объяснить явлешя всеобщаго тяготЬшя. Вычис- 
леше и здЬсь показывастъ намъ, что достаточно одной квадриллюнной части 
упругости MipoBaro газа, для того, чтобы объяснить, напр., свободное па

д е т е  тЬлъ на землю, такъ какъ означенный въ § 7 коеффищентъ к  =
5

показывающий огношеше времени замедлешя т (во время одного отражешя) 
къ времени t, проходящемъ между двумя столкновешями каждыхъ двухъ 
атомовъ,— представляетъ крайне малое число. — (См. вычислеше въ прило- 
женш 5).

Такого рода объясненш тяжести можно придать смыслъ количественный, 
и этимъ самымъ будетъ доказано, что, для объясненш взаимиаго тяготйшя 
небесныхъ тйлъ и свободнаго падешя на землю, вовсе не нужно предпола
гать, присущую всЬмъ частицамъ матерш, силу  прит яж енгя , такъ какъ и 
то и другое можно объяснить дгьйствгемъ всеобщаго движения.

То, что мы испытываемъ на землЬ какъ тяжесть, есть слгьдствге давлет я  
мгроваго газа , атомы котораго стремятся къ землЬ (сверху внизъ) въ боль- 
болыпой массЬ, чЬмъ отъ нея (вверхъ). —  Зд'Ьсь изменяется, конечно, только 
способъ представленгя о сущности тяжести, закопы-же свободнаго падешя 
остаются неизменными и получаютъ даже теоретическое подтверж дете, вслЬд- 
CTBie предложеннаго объяснешя.

§ 24. Сцгьпленге. Та-же причина, которая стремится сблизить м1ровыя 
тЬла, сдерживаетъ молекюли твердаго тЬла и сообщаетъ имъ извЬстную спо
собность сопротивлешя внЬшнимъ силамъ.

Почему-же, —  могутъ спросить, сцЬпдеще представляетъ гораздо болЬе 
интензивную силу, чЬмъ тяжесть?

Эта странная разница между сцЬплешемъ и тяжестью можетъ быть при
писана слЬдующимъ обстоятельствамъ:

1) Пока разстояше молекюлей будетъ больше средней длины пути атомовъ,—
X

до тЬхъ поръ и вышеупомянутый коэффищентъ к — у останется постояннымъ

такъ какъ атомъ, приблизительно послЬ каждыхъ t секундъ, ударяется о мо
лекюли, при чемъ удерживается во время его движ етя небольшое время т.

Какъ только два молекюля сблизятся на столько, что находящшея между 
ними атомъ можетъ, въ одно и тоже время t  отразиться отъ одного молекюля
къ другому 2, 3, 4, ......... разъ, то и к получитъ другое, цзм еняю щ ееся , зна-
чеше, а имепно:
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Это значеше будетъ увеличиват ься  съ уменынешемъ разстояшя, (а съ 
пимъ и величина замедлешя движ етя) точно также будетъ увеличиваться 
и сила, толкающая молекюли другъ другу на встречу. (См. § 8. Формула 10).

Средняя длина п у т и  атомовъ, которая, но формул!; 15(прибавл. 6), гораздо 
больше средня)о разст ояш я  ихъ, показываете, поэтому, границы молекюля, 
съ которыхъ тяготйше переходитъ въ сцйплеше.

2) Такъ какъ мйсто появлешя силы п ри тяж етя  и сцйплешя должно на
ходиться на поверхност и  молекюля, то полож ете, что силы эти уменьшаются 
пропори)опально квадрату разстояшя, не справедливо только въ томъ случай, 
если допустить, что это разстоянге будетъ изм еряем о отъ поверхност и мо
лекюля.

При болыномъ разстоянш  между молекюлями, а также между тйлами, 
можно брать разстояш е между ихъ центрами, вмйето разстоянШ между ихъ 
поверхностями. —  Но какъ скоро молекюли сближаются,* то и дййств1е силы 
сцйплешя будетъ увеличиваться, пропорщоналыю квадрату разстояшй между 
поверхностями молекюлей; почему, съ увеличивающимся сближешемъ молекюлей, 
будетъ увеличиваться въ большей степени, чймъ того требуете законъ Ньютона.

Отсюда мы можемъ заключить, что пространственное иритяжеше моле
кюлей будетъ имйть значительное в.ыньпе на сцйплеше ихъ, такъ какъ тгьла 
съ большими молекюлями должны обладать и  относительно большей т вер
достью.— То, что здйсь было сказало о сцйпленш молекюлей тйла, почти 
справедливо и для атомовъ одного м олекю ля , такъ какъ молекюли, согласно 
вышеуясненному способу образовашя (§ 15), суть аггрегаты атомовъ, въ кото
рыхъ связанные атомы имйютъ тоже значеше, какое молекюли въ тйлй. —  
Итакъ, отсюда слйдуетъ, что молекюли съ большими атомами будутъ обла
дать большей твердостью, чймъ друпе— съ малыми.

Фиг. 9. § 2 5 .  ПрилипаШ е и капиллярност ь.— Итакъ, ориги-
нальныя взаимодййствья твердыхъ и жидкихъ тйлъ, ко
торыя обнаруживаются частью притяжен1емъ. частью 
отталкивашемъ, можно объяснить разностью давленья м1- 
роваго газа слйдующимъ образомъ: если къ поверхности 
капельной жидкости W  (фиг. 9) прикоснуться твердыми, 
плоскими тйломъ, то послйдпее, въ мйстй соприкосно- 

вешя съ жидкостью, помйшаетъ отчасти прямыми ударами атомовъ M ipo- 
ваго газа, такъ какъ плоскости LN пропускаете, смотря по своей плот
ности, или большее, или меньшее количество атомовъ газа. — Если количе
ство пропущенных!, атомовъ еще достаточно велико, для того чтобы сопро
тивляться живой силй молекюлей жидкости, стремящихся къ поверхности, 
и сдержать ихъ,— то въ зтомъ мйстй жидкость образуетъ, какъ обыкновенно, 
выпуклую поверхность, нйсколько приплюснутую давлешемъ плоскости (см. 
фиг. 10. Б ).— Жидкость не можетъ прилипнуть и къ плоскости, такъ какъ 
атомы м1роваго газа, стремядцеея сквозь тйло LN по направленно къ жнд-
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кости, какъ-бы оттискиваютъ последнюю. —  Въ этомъ случай ми говоримъ: 
между твердымг тгьломъ и жидкгстыо тьтъ прилипания. Если-же тело 
L N  значительно плотнее жидкости, такъ что оно пропускаетъ сравнительно 
небольшую часть атомовъ ийроваго газа, давлеше которыхъ не въ состоянш 
уравновешивать молекюли жидкости, то посл'Ьднье могутъ продолжить свое 
движ ете до прикасающейся поверхности твердаго тйла и проникнуть даже 
между молекюлями его.— Это повлечетъ за собою связь между обоими телами 
такъ что они образуютъ вместе какъ бы одно тгьло, аггрегаты котораго сдер 
живаются давлешемъ окружаюгцаго MipoBaro газа.

На краяхъ плоскости соприкосновения молекюлей жидкости могутъ на
столько подняться надъ обыкновеннымъ естественпымъ уровнемъ его, на 
сколько они защищены твердымъ тйломъ LN отъ наплыва атомовъ м1роваго 
газа, и у этого края должна образоваться вогнутая плоскость равновесна 
между газомъ и жидкостью (см. фиг. 9). — Такой вогнутый, твердое тело 
окружаюпцй, край замечается на всехъ прилипающихъ жидкостяхъ и прини
мается, обыкновенно, какъ признакъ п р и ли п а т я , въ противоположность вы
пуклому краю техъ жидкостей, которыя не прилипаютъ къ твердымъ теламъ 
(см. фиг. 10 А и В).— Изъ этого объяснешя следуетъ, совершенно согласно съ 
наблюдешями, что вообще (не обращая ф Ц)
внимашя на особенныя молекюлярныя от- д
ношешя) ж идкости прилипаютъ только

отталкивате-, ибо изъ вышеприведеннаго 1
объяснешя явствуетъ, что вода прилипаетъ къ специфически более плот
ному стеклу, между темъ какъ более плотная ртуть не прилипаетъ къ ме
нее плотному с те к л у .— Равнымъ образомъ, мы можемъ объяснить, почему 
уничтожится притяжеше между стекломъ и водою, если мы первое смажемъ 
жиромъ или смолою, при чемъ на стекле появляется слой меныней плотности 
(чемъ вода).

Изъ найден наго, такимъ образомъ, объяснешя п рилипатя, можно уже вы
вести явления капиллярности, такъ какъ некоторый жидкости, прилипаюпця 
къ стенкамъ сосуда, смачиваютъ ихъ и по нимъ поднимаются (см. фиг. 10); 
другая же, более плотныя, жидкости оттискиваются атомами Mipona.ro газа, 
проникающими сквозь менее плотныя стенки сосуды и заканчиваются вы
пуклой поверхностью, понижающеюся къ краямъ. Если сильно сблизить 
стенки сосуда, то произойдут, или подшше. или пониж ете уровня,—-явле-

Итакъ, совершенно лишнее прибегать 
къ гипогезамъ, что между молекюлями из- 
весхныхъ телъ напр., стекломъ и водою, 
происходить прит яж енге,— между други
ми же, какъ наприм., стекломъ и ртутью ,—

специф ически къ болпе плот иымъ , твер- и
дымъ тгъламъ.
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ши, которыя могутъ быть объяснены точно также, какъ ихъ объясняли и до 
сихъ поръ;— и хотя мы теперь и знаемъ, что прилипаше нельзя приписы
вать присущей молекюлямъ силе притяжеш я, т'Ьмъ не мен'Ье, общепринятое 
выражеше: «частицы жидкости притягиваются или отталкиваются стекдомъ~ 
можетъ, ради удобства, остаться при объяснешяхъ.

3 д'Ьсь изменяется только способъ представ л е т я ,  по которому сущность 
прижимашя объясняется не «притяжешемъ», а «придавливашемъ»; действ ie 
же, въ обоихъ случаяхъ, остается одно и тоже.

§ 26. М еж м олекю лярны й мгрогазъ.— Въ заключеше можно сказать здесь 
более подробно о несколько разъ уже упомянутомъ свойстве MipoBaro газа, 
именно о его способности уплот нят ься между молекюлями тгьла.

Всякое тело содержитъ между молекюлями известное количество м1рогаза, 
атомы котораго непрестанно изменяются, плотность-же остается до техъ 
поръ неизменною, пока внутреннее состоите тела, въ особенности величина 
и среднее разстояшс его молекюлей не изменятся. — Этотъ межмолекюлярный 
млрогазъ имеетъ другую плотность, чемъ м1рогазъ въ свободномъ состоянш, 
такъ какъ атомы, проникаюmie между молекюлей, претерпеваютъ, какъ уже 
было объяснено въ § 12, замедлеше движ етя, а вследсгае  этого проходятъ 
чрезъ тела медленнее и многократно ломаннымъ путемъ. Но, благодаря этому, 
они остаются внутри тйла дольше, чемъ при незадержанномъ прохождение 
а такъ какъ извне постоянно прибываютъ новые атомы, то между молекю
лями тела образуется естественное накоп аете , или уплот нет е  м!рогаза.— 
Уплотнеше внутри тела можно вычислить помощью вышевыведенной фор - 
мулы (20) (см. въ прибавлены 7), и оно даетъ намъ ключъ къ объясненш 
многихъ явлены, изъ которыхъ я приведу здесь только одно: изъ формулъ, 
выведенныхъ въ прибавлены, следуетъ, что, по м ере того, какъ тело, вслед- 
ств1е давлешя или оклаждешя, занимаетъ меньшее пространство, при чемъ 
молекюли его сближаются,— должно усилиться уплотнеше межмолекюлярнаго 
м1рогаза. Оно въ начале будетъ происходить весьма медленно; затемъ, при 
усиленномъ сжиманш, потенщально увеличиваться, а именно: почти пропор
щонально третьей степени уметтипешя пространства. Съ уплотнешемъ-же 
внутрепняго Miporasa должна, очевидно, увеличиваться и способность со- 
прот ивленгя тгьла внгьшнимъ силамъ давлеш я , что и было действительно на
блюдаемо въ различныхъ телахъ. Такъ, напримеръ, известно, что упругость 
водороднаго газа съ усиливающимся уплотнешемъ увеличивается въ большей 
степени, чемъ того следовало бы ожидать но закону Марютта; и я уже до- 
казалъ что эта странность должна проявляться и въ другихъ газахъ, 
какъ, напримеръ, въ азоте, хотя она скрыта вследсггв1е одновременно 
наступающаго уменынешя упругости, въ силу молекюлярныхъ ударовъ. При 
весьма сильныхъ уплотнешяхч», она проявляется гораздо рельефнее, какъ то
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показываютъ опыты, произведенные въ B’b iii въ 1851 году I. N a tte rer’OMi. и 
L. R edtenbacher’oMt ').

Они именно построили аппаратъ, помощью котораго въ стальномъ n p i e M -  

нике могли подвергать различные газы весьма сильному давление. Опыты эти 
привели къ замечательному результату, что объемъ нижепоименованныхъ га
зовъ. при давленш 8600 атмосферъ, вовсе не сжимался на 3600-ю часть, но въ 
пространстве, въ которомъ, по закону М арштта, должны были бы быть сжаты 
3600 объемовъ, могли быть вогнаны:

Азота .............................................................. 710 объемовъ.
Окиси у г л е р о д а   730 »
Атмосферн. в о з д у х а ..............................  800 »
Светильнаго г а з а ........................................  850 »
В о д о р о д а ............................................................ 1040

Упомянутые физики заметили при этомъ, что этотъ результата темъ заме
чательнее, что, по наблюдешямъ Реньо, при давленш только 30 атмосферъ, 
для азота и атмосфернаго воздуха наступаютъ совершенно противуположныя 
отношешя; между темъ какъ водородъ, при этомъ мадомъ давленш, показы
ваете такое-же отнотеш е, какъ выше азотъ.

Это кажущееся противоречие разреш ается предлагаемой reopiefi движ етя, 
и мы можемъ даже съ помощью ея облечь законъ сжимаемости въ матема
тическую формулу. Эту формулу, могущую служить при вычислещи упругости 
различныхъ газовъ и паровъ, читатель найдетъ въ прибавленш (8).

Я  не стану приводить здесь числоваго примера, такъ какъ применеше 
этой формулы въ действительномъ вычйсленш упругости техъ  газовъ, отно
шения которыхъ при всякомъ давленш были найдены посредствомъ опытовъ, 
приводить въ замечательному результату, что эластичность молекюлей  
уменьш ает ся съ увеличетемъ плот ност и. Такъ какъ о причинахъ этого явле- 
ш я я могу говорить только въ слРдующемъ отделе, то и относящаяся 
сюда числа я не буду приводить раньше.

Тоже что здесь было сказано объ увеличивающейся способности сопро- 
тивлешя газовъ. равнымъ образомъ справедливо и для капелъныхъ жидко
с т ей , молекюли которыхъ, очевидно, плотнее соединены, такъ что прсдстав- 
ляютъ собою какъ бы сильно уплотненный газъ. Этимъ объясняется крайне 
незначительная сжимаемость воды и другихъ жидкостей, а также большая способ
ность сопротивления твердыхъ и жидкихъ тгЬ.тъ внешнимъ силамъ давлении.

V. Теплота.

Доказавши, что тяж есть, а за нею прилипаше и сцеплеш е можно раз- 
сматривать. какъ дпмсття движ етя , и что для объяснешя ихъ вовсе не нужно

*) S itzungsbeiieh te  Императорской Акадеппи Н аукъ въ BuhIi , отдВлъ математмескШ  и 
естеетвенно-историчеекШ , 1851 г. VI т . V т .
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прибегать къ допущешю пеобходимыхъ притягателъныхъ силъ, можно сказать, 
что труднейшая часть требуемой задачи реш ена; ибо сущность этихъ-то 
«силъ» была намъ дольше всего неизвестна. Что и остальным явленья формь, 
разсматриваемыя какъ дгМ с 'т а  невесомыхъ веществъ, должны быть дйй- 
стМямн движешя,— допускается и теперь уже отчасти, и могло быть признано 
съ того момента, когда т еплот у  объяснили сосгояшемъ движ етя. Много
кратные опыты привели къ несомненности, что светъ и электричество могутъ 
быть переведены на теплоту, и что последняя можетъ, въ свою очередь, про
известь светъ и электричество. И такъ дело только въ томъ, чтобы найти 
правильное соотыошеше между названными явлешями; а это дается само со
бою, коль скоро последшя будутъ сведены на свойства матерш, порожден- 
ныя движешемъ.

Для этой цели необходимо, кажется, прежде всего, въ краткихъ очеркахъ 
уяснить сущность теплот ы , такъ какъ ее следуетъ понимать на основанш 
уже известныхъ, онытомъ добытыхъ результатовъ I. И. M ayer’a, F ried . M o lirа, 
Joule’a, Clausius’a, а  также сообразно изложенному здесь представленш мо- 
лекюлярныхъ свойствъ тйлъ:

§ 2 7 . Сущность т еплот ы . В с я  присут ст вую щ ая въ тгьлп ж ивая сила—  
есть его т еплот а. Эта теплота состоитъ изъ двухъ частей, а  именно:

1) Изъ живой силы иостуыательнаго или колебательнаго движешя моле
кю ля  (собственная теплота тела).

2) Изъ живой силы поступательпаго или колебательнаго д ви ж етя  состав- 
ныхъ частей молекюлей или— атомовъ (молекюлярная теплота).

Первая часть представляетъ заметную въ теле  теплоту, именно ту теп
лоту, которая имеетъ ближайшее т!.пяи1е на пространственное распростра
н е н а  и аггрегатное состояше тела. У постоянныхъ газовъ эта теплота обра
зуетъ факторъ, пропорщоналышй упругости, именно:

пт с2 =  а (1 -\- at)

да и, вообще, средняя ж ивая сила молекюля можетъ счит аться мгьрою 
т ем перат уры  , такъ какъ всякое повышен! е или пониже Hie этой живой силы 
обнаруживается повыгаешемъ или понижешемъ температуры.

Вторая часть, молекюлярная теплота, въ обыкновенномъ состоянш не ока- 
зываетъ никакого влтяши на протяжен]с тела и представляетъ собою, такъ 
сказать, связанную теплоту.

И зъ этого объяснешя ясно, что два соседшя тела, обладающей моле
кюлями различной  средней живой силы, должны иметь и различную  т ем пе
р а т у р у  , и что, при соприкосновенш, молекюли более теплаго тела могутъ, 
отчасти, передать излишекъ своей живой силы, или теплоты, молекюлямъ бо- 
б'Ъе холоднаго тела  и должны его, такимъ образомъ, согргьть.

Чувство, испытываемое нами при прикосновен]и тела, молекюли котораго 
сильтье колеблются нежели молекюли нашего собственнаго тела, мы привыкли
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называть въ обыденной жизни «теплотою»; тйло-же съ слабгье колеблющимися 
молекюлями— называть «холоднымъ».s

Такъ какъ теплоту можно разсматривать только какъ состяте движе
т я, то изъ этого вытекаетъ, что она можетъ переходить отъ тйла къ тйлу; 
переходъ-же этотъ или передача теплоты совершается двояко.

1) Черезъ непосредственное столкновеше молекюлей между собою и 2) че
резъ посредство Miporaaa.

Молекюли капельнаго или щстяжетю-окидтго тйла могутъ передать свою 
живую силу молекюлямъ другаго тйла непосредственно черезъ столкновеше. 
Молекюли-же совершенно твердаго тйла колеблются вокругъ точки покоя, 
не соприкасаясь. А потому и передача живой силы между ними можетъ про
изойти только такимъ образомъ, что сила эта сообщается предварительно 
близь лежащимъ атомамъ Miporaaa, а этимъ уже переносится на друпе 
молекюли и тйла.

Если это распространеше происходитъ между молекюлями одного и того- 
же тйла, или между молекюлями непосредственно соприкасающихся тйлъ, то 
его въ этомъ случай называютъ теплопроводностью-, подъ словомъ-же т епло- 
испускат е  слйдуетъ понимать переходъ теплоты на болйе отдаленный тйла 
чрезъ посредство Miporasa.

Теплопроводность въ твердыхъ тйлахъ зависитъ, такимъ образомъ,гне только 
отъ свойствъ молекюлей, но и отъ ихъ взаимнаго положешя, а также и отъ плот
ности межмолекюлярнаго Miporaaa. Существуютъ, поэтому, xopowie  и дурные 
проводники теплоты.

Твердыя тйла, молекюли которыхъ обладаютъ сравнительно большой мас
сой и незначительной плотностью и удалены въ пространствй далеко другъ 
отъ друга, суть вообще дурные проводники теплоты; ибо такте молекюли мо
гутъ быть приведены въ колебаше междулежащимъ Mipo-газомъ лишь весьма 
медленно.

Тйла-ж е съ противуположными свойствами, въ особенности жидшя,— суть 
вообще лучине проводники, такъ какъ ихъ молекюли или сталкиваются между 
собою или, но крайней мйрй, могутъ быть легче приведены въ колебаше бо- 
лйе уплотненнымъ м!рогазомъ.

§ 28. И ст опники теплоты. НастоящШ перво-источникъ теплоты— мгро
газъ, о которомъ мы теперь знаемъ, что онъ заключаетъ въ себй огромное 
количество живой силы. Въ § 22 было доказано, что упругость M iporasa 
почти въ 19000 разъ больше упругости атмосфернаго воздуха; а потому въ 
единидй пространства Miporaaa должна содержаться въ 19000 разъ большая 
живая сила, чймъ въ единидй пространства воздуха.

Замйчательно, какъ и какимъ образомъ живая сила атомовъ Miporaaa 
передается молекюлямъ и этимъ самымъ дйлается собственною теплотою тйла.

Представимъ себй, посреди Miporaaa, молекюль въ покой, слйдователъно 
безъ теплоты. Молекюль этотъ, набйгающими па пего атомами Miporaaa, бу-
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детт. постепенно приведенъ въ н^котораго рода колебательное движ ете (см. 
§ 5); такъ какъ всякш атомъ, толкающаго молекюля, передаетъ ему часть сво
его движешя, а съ течешемъ времени все новые атомы будутъ толкать этотъ 
молекюль, то, наконецъ, средняя живая сила молекюля станешь равной ж и
вой силгь одного атома. Это можно доказать и математически и совершенно 
согласуется съ результатомъ, полученнымъ въ § 17.

Отсюда вытекаетъ замечательное свойство теплоты:
Представимъ себе тйло, состоящее изъ п молекюлей, изъ которыхъ каждый 

им’Ьетъ живую силу I, то содержащееся въ этомъ теле  количество свобод
ной теплоты W  будетъ равно п — кратной живой силе одного молекюля, т. е.

W  =  nl.

Если бы каждый молекюль разсматриваемаго тела разделился, по какой 
бы то ни было причине, на г  свободно движущихся частицъ, такъ что таже 
масса состояла бы теперь изъ ^гмены пихъ молекюлей, то, вследств1е выше- 
описаннаго дейстгйя Mipo-газа, каждый изъ этихъ новыхъ молекюлей получилъ 
бы живую силу I атома и въ томъ-же тел е  мы имели бы следующее количе
ство теплоты:

W t — m l  —  rW ,

Т. е .количество т еплот ы тгьла увеличилось въ г  разъ.
Точно также количество свободной теплоты въ теле, наоборогъ, умень

шилось бы на г -ю часть, если бы каждые г  молекюлей соединились въ одинъ 
новый болыпш молекюль.

Отсюда мы видимъ, что раздроблеше молекюлей влечетъ за собою увели- 
чсше, соединеше-же ихъ въ болышя массы— уменыпеше количества  теплоты 
тела, не изменяя при этомъ т ем перат уры  тела, т. е. живой силы одного 
молекюля.

Легко понять, что увеличеше живой силы— увеличивав™, въ равной сте
пени, и упругость состоящаго изъ молекюлей тела; если-же тело остается подъ 
одинаковымъ давлешемъ, то молекюли его займутъ на столько большее про
странство, на сколько того требуетъ увеличеше упругости; тело расширится, 
не изменяя температуры. Въ этомъ случае увеличившееся количество теплоты 
затрачивается на расш иреш е т й л а , т. е. на совершете работ ы .

Та-же живая сила атомовъ м1рогаза сообщаетъ молекюлямъ необходимую 
имъ теплоту; известно, что молекюли состоятъ, въ свою очередь, изъ отдель- 
ныхъ частицъ (атомовъ), то атомы м1рогаза, прибываюпце со всехъ сторонъ 
къ поверхности молекюля, должны уделить часть своей живой силы молекю- 
лярнымъ атомамъ и удерживать ихъ въ постоянномъ колебанш.

Пока не изменится плотность и упругость м1роваго газа и протяжеше 
молекюля, до тйхъ поръ не изменится и теплота молекюлей. Но она увели
чивается съ уплотнешемъ мгрогаза и съ увеличешемъ скорости его атомовъ.
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Температура молекюлей играетъ, какъ мы позднее увидимъ, довольно зна
чительную роль при химическихъ измЬнешяхъ тЬлъ; подробное вычислеше 
ея можно найти въ прибавленш (№ 9).

Друпе источники теплоты суть —  треше, различный сострясешя и т. п. 
обогащаюшде молекюли извнЬ новой живой силой и увеличивающая, такимъ 
образомъ, ихъ температуру.

§ 29. Теплот а и  сцгьплете. Многочисленные опыты, а также ежедневное 
наблюдете привели къ несомненности, что между теплотою и сцЬплешемъ 
существуетъ особенное соотношеше, обнаруживающееся тЬмъ, что сила сцЬп- 
лешя обыкновенно уменьшается съ увеличешемъ теплоты, что вообще аггре- 
гатное состояше тЬла зависитъ отъ температуры. Связь этихъ явленш также 
не была объяснена до сихъ п о р ъ ,и  даже новейшая механическая теор1я теп
лоты не разреш ила вопроса относительно взаимнаго дЬйств1я, такъ называе- 
мыхъ, молекюлярныхъ силъ и теплоты.

Но если мы допускаемъ, что молекюли тЬла сдерживаются только давле- 
шемъ окружающаго M ipora3a, то понятно, что всякое измЬнеше живой силы 
молекюлей должно, въ тоже время, повлечь за собою наруш еш е равновЬшя, 
а при извЬстныхъ обстоятельствахъ, и изм'Ьнеьне въ связи всей молекюляриой 
массы.

Если, вслЬдств1е нагрЬваш я, молекюлямъ будетъ сообщена большая жи
вая сила, то съ этимъ увеличешемъ усилится и упругост ь  газа, такъ какъ 
последняя, при одинаковомъ объемЬ, пропорщональна всей живой силЬ газо- 
выхъ молекюлей (см. форм. 12). Если-же газъ остается подъ тЬмъ-же давле- 
шемъ, то долженъ расшириться объемъ его.

Въ твердыхъ тйлахъ увеличен!е живой силы молекюлей сообщится, вслЬд- 
CTBie соприкоеновешя, и атомамъ меэюмолекюлярнаго лпрогаза , а этимъ уси
лится упругость этого газа. Но такъ какъ упругость втьшняго M iporasa  
остается при этомъ неизменной, то усиленная упругость внутри должна раз
двигать молекюли т^ла до тЬхъ иоръ, пока установится равновЬше между 
впутреннимъ и внЬшнимъ давлешями. ТЬло, такимъ образомъ, тоже расш и
ряется, только расширеше это будетъ гораздо меньше, чЬмъ, при одинако- 
выхъ обстоятельствахъ, въ газЬ.

Въ капельно-жидкихъ тЬлахъ расширеше происходитъ въ обоихъ видахъ. 
ЗдЬсь-же находитъ объяснеше —- измЬнеше аггрегатпаго состояшя вслЬдсгш е  
теплоты. Если твердому тЬлу сообщить столько теплоты, чтобы молекюли, 
совершаюшде все болышя и болыш'я колебашя, пришли въ пост упат ельное  
движ ете и взаимное соприкосновете, то тЬло сделается капельно-ж идкимъ. 
Потому что съ этого момента всякШ молекюль можетъ, в с л Ь д г т е  отражешя 
отъ другихъ молекюлей, проникать во всЬ мЬста тЬла, можетъ, такимъ обра
зомъ, свободно двигаться въ пространств^, ограниченномъ внЬшнимъ газомъ, 
и тЬло теряетъ свою твердую форму.

Если живую силу молекюлей увеличивать дальнЬйшимъ нагрЬвашемъ до
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тЬхъ поръ, пока оно въ состоянш будетъ преодолеть давлеше вн'Ьшняго газа, 
то жидкость должна будетъ разложиться на отдельные, никакимъ давлешемъ 
не сдерживаемые, молекюли, могуице свободно двигаться въ пространстве и 
образующее паръ жидкости.

Это, въ общихъ очеркахъ изложенное, объяснеше соотношешя аггрегатнаго 
состояшя и теплоты справедливо только для недгълимыхъ молекюлей или ато
мовъ. Ибо, пока намъ неизвестно было, какимъ образомъ молекюли образуются 
изъ своихъ составныхъ частей, атомовъ, до техъ  поръ мы не могли разсуждать 
объ измйнешяхъ состояшя матерш.

Въ известныхъ процессахъ кипйшя, испарешя, а также сгущешя па- 
ровъ и т .  д., мы замечаемъ явлешя, которыя даютъ поводъ заключить о дру- 
гихъ изменешяхъ свойства матерш, которыя, следовательно, заслуживаютъ быть 
ближе разсмотренными.

§ 30. Сгущете паровъ чрезг давлетв и ли  охлаж дете. Известно, что 
одно и тоже тело можетъ, въ одно и тоже время, и при одной и той-же 
температуре, проявиться въ двухъ, а иногда даже въ трехъ  различныхъ аггре- 
гатныхъ формахъ. Какъ яркШ нримеръ, является въ этомъ отношен in вода, 
которая, при температурахъ ниже пуля, можетъ существовать въ одно и 
тоже время какъ ледъ, вода и паръ.

И  этотъ, неуясненный еще, фактъ указываетъ на то, что такого рода тела 
должны состоять изъ молекюлей значительно разныхъ величппъ, а именно мо
лекюлей меньшпхъ, обравующихъ паръ, и значительно болыиихъ, образую- 
щихъ жидкое или твердое тело.

Такъ какъ жидкость можно обратить въ паръ, этотъ-же, наоборотъ,—въ 
жидкость, то съ кипйшемъ или сгущешемъ должно быть связано измюненге 
величины м олекю лей.

Разсмотримъ поэтому, можетъ-ли такое измйнеше вида молекюлей имЬть 
теоретическое основаше, и какимъ образомъ оно совершается.

Сгущете  пара производится, какъ известно, давлешемъ или охлаждешемъ. 
Въ обоихъ случаяхъ объемъ пара уменьшается, а молекюли его сближаются. 
Съ еближешемъ молекюлей возрастаешь, мало но м а лу , и плотность моле- 
кюлярнаго мгрогаза (§ 26), и всякш молекюль, который до этого былъ пре- 
доставленъ на поверхности наплыву атомовъ Mipo-газа въ незначительной 
степени, будетъ теперь испытывать, въ тоже время, гораздо больше атомныхъ 
ударовъ, а этимъ самынъ— силътъе нагрш аемъ  (§ 28).

Это согр'Ьваше влечетъ, однако за собою, постепенное разм ягчет е  моле
кюлей, которые, по Mip'b приближешя къ своей точке нлавлешя, теряютъ 
твердость, а съ нею и способность отбрасывать ударяющее атомы и мо
лекюли.

Мы обозначили выше время, которое употребляетъ молекюль для того, 
чтобы при столкновении утратить движ ете по одному направленно и npi- 
обрйсти его ко другому,— черезъ т. Это время т, или, правильнее, взаимная
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величина Е  —  * можетъ служить мгьрою эласт ичност и  молекюля; ибо

чФ.мъ больше будетъ т, т'Ьмъ меньше должна быть эластичность молекюля.
Что такая потеря молекюлярной эластичности действительно п ро 

исходить при уплотненш газа, можно доказать посредствомъ вычислешя ве
личины т. Для этого можно употребить выведенную въ прибавленш (nu 8) 
полную формулу для вычислешя упругости газовъ и паровъ. Если помощью 
ея вычислить, напр., упругость водородпаго газа, и результата сравнить съ 
опытами Реньо, то обнаружится равномерно поступательное уклоненic вы
числешя отъ наблюдешя, выбирая даже коэффициенты какъ угодно:

При объемгЬ равномъ. У п р у г о с т ь  в о д о р о д н а г о  г а з а .
V— 1 вычисленная: 1,000 наблюденная: 1,000 ‘).
г>=0,2
v — 0,1
v = 0 ,0 5

5.018
10,136
20,965

5,012 
10,056 
20,269

Отсюда ясно, что какое нибудь число, принятое въ формул^ (33) за по
стоянное, въ действительности измгьнчиво; а такъ какъ во время сдавлива- 
юя не изменились ни температура газа, ни величина и количество его 
молекюлей, то значить только число т и возростаетъ въ коэфицгентй г.

Поступая на оборота и употребляя ту же формулу для вычислешя посл'Ь- 
довательныхъ значешй т, получимъ:

Объемъ: Величины т въ слгЬдующхъ газахъ:
V Водородъ. Азотъ. Углекислота

1,0 0,0001 0,0011 0,0021
0,2 0,0003 0,0023 0,0104
ОД 0,0008 0,0035 0,0143
0,05 0,0019 0,0059 0,0241

Эти числа подтверждаютъ то, что выше было сказано, и показываютъ 
насколько различна элластичность молекюлей въ различныхъ газахъ, а также 
какъ быстро она уменьшается въ уплотняющихся газахъ (парахъ). При из- 
вйстномъ сближенш молекюлей и связанномъ съ этимъ уплотненш млрогаза 
можетъ наступить момента, когда описаннымъ образомъ согретые молекюли 
таят ъ , при чемъ теряютъ свою твердость или элластичность и при встргь- 
чахъ сливаются по два и ли  больше въ одинъ болъшт молекюль.

Для возможности подобнаго соединешя необходимы, главнымъ образомъ, 
сл'Ьдуюшдя услов1я:

1) Молекюли сами должны находиться въ жидкомъ состоянш и

’) Эти числа винты изъ «T aschen-Jngen ieu r»  A rm engaud и B a rra u lt (2-е издание 1862 г .) .
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2) Плотность межмолекюлярнаго Miporasa должна постоянно увели
чиваться.

Первое услоше необходимо; но оно не единственное, такъ какъ жидше 
молекюли могутъ при встр'Ьчахъ разделят ься  на небольшая капли.

А потому должно необходимо существовать нечто, сближающее молекюли 
и стремящееся ихъ соединить во время ихъ встречи. Такую соединяющую 
силу и представляетъ уплот няю щ т ся между м олекю лями мгроъазъ\ по
тому что, какъ только плотность последняго начнетъ увеличиваться, то 
извне втекаютъ въ молекюли больше атомовъ Miporasa, ч'Ьмъ въ тоже вре 
мя изъ нихъ вытекаетъ. Если, поэтому, два молекюля сильно сблизились, то 
наружный поверхности ихъ будутъ испытывать давлете  со всЬхъ сторонъ, 
происходящее вследсыйе постепеннаго наплыва Mipo-газа и стремящееся сое
динит ь молекюли. Если бы случилось наоборотъ, т. е., если бы плотность 
межмолекюлярнаго м1рогаза начала уменьш ат ься , то атомы, вытекаюшде 
наружу въ болыпемъ количестве, разъединяли-бы молекюли и такимъ обра
зомъ мЗзшали-бы соединенно. II такъ, съ того момента, когда вышеупомянуты» 
два условзя установились при сдавливанш  или охлажден!и пара, должно 
происходить и соединете молекюлей по два и больше. Это измененie вели
чины молекюлей должно повлечь за собою измгънеп1е аггрегатнаго состояшя 
такъ какъ молекюли пара вступаюсь съ большими молекюлями въ то отно- 
Hienie, которое въ § 9, 2, было укачано, какъ необходимое условие образо
вания капелъиыхъ ж идкостей.

Положимъ, что г  меньшихъ молекюлей соединились 
такимъ образомъ въ новый, въ г  разъ болышй молекюль; 
то каждый молекюль получить приблизительно только 
живую силу I (см. § 28) прежняго молекюля; остальные- 
же г — 1 части всей живой силы или теплоты, содер
жавшейся до того въ тт. ;4. —  сделаются свободными. 
Эта теплота передается прежде всего молекюлярнымъ 
атомамъ, эти-же при необходимо наступающемъ охлаж- 
денш молекюлей, излучаютъ ее, какъ свобдную. Фиг. 11 
даетъ графическое изображеше такого сгущешя Въ А  
изображепъ сильно уплотненный газъ, въ В  посте
пенное соединение сделавшихся жидкими молекюлей 
и, наконецъ въ С — образовавшаяся капельная жид
кость.

§ 31. Кипгьте и испаренге. На основанш вышесказаипаго, можно пред
положить, что только что описанный процессъ можетъ происходить и въ об
ратной последовательности. Если жидкому или твердому гйду сообщить 
извнФ теплоту, то это произойдете, какъ выше сказано, чрезъ посредство 
межмолекюлярнаго Miporasa, атомы котораго съ усиленной скоростью про- 
никаютъ между молекюлями тела и своим® напоромъ увеличиваюсь темпе

Фиг. 11.

Э о о 0Q О ® О
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ратуру послйдняго. При значительно сильномъ нагрйванш  можетъ насту
пить плаваете  молекюлей; а разъ пришедши въ капельно-жидкое состоите, 
нужно только какое нибудь внешнее вл1яше, напримйръ, сотрясете  или на- 
поръ другихъ твердыхъ тйлъ на жидшя, и т. д.. для того чтобы произвести 
раздроблете молекюлей на болте мелкгя капли. Каждый изъ этихъ новыхъ, 
болйе мелкихъ молекюлей получаете вновь живую силу одного атома, и если число 
ихъ увеличилось въ г  разъ, то въ тйлВ будетъ заключаться количество теп
лоты въ г  разъ большее, при чемъ температура тйла (живая сила моле
кюля) не повысилась. Это нарощеше живой силы должно было быть сооб
щено тйлу нагрйвашемъ; а такъ какъ температура, въ моменте молекю- 
лярнаго измйнешя, осталась та же, то увеличившаяся теплота является какъ-бы 
въ свизанномъ состоянш.

Съ этимъ измйнешемъ состояния должно совпадать и измйнеше протяже- 
ш я тйла, такъ какъ приведенная въ Прибавленш формула (32) показывает!» 
что съ уменыпешемъ рад!уса с молекюля, происходитъ и уменьш ены п ло т 
ности d меж молекюлярнаго мгрогаза.

Молекюли не испытываютъ уже въ настоящемъ случай такого замедлешя 
движешя, какое происходило въ сильно уплотненномъ мтрогазй, и могутъ 
двигаться и расширяться сообразно своей живой силй; они образуютъ въ 
этомъ случай паръ жидкости.

И такъ, для того, чтобы жидкость могла кипйть и испаряться, должны 
существовать слйдуюшдя условен:

1) разжижеше молекюлей, происходящее вслйдств1е нагрйваш я, и 2)внйш - 
нее влйяше (сотрясешя, удары и др.), производящее раздроблете молекюлей. 
При отсутствш одного изъ этихъ условШ, кипйше невозможно, и это обстоя
тельство наводитъ насъ на объяснеше, такъ называемаго, «.замедлешя т -  
пт т я».

Извйстно, что жидкость, напримйръ вода, можетъ быть нагрйваема и 
выше температуры кипйшя, не приходя въ кипйше; а опытомъ (при паро- 
выхъ котлахъ) подтверждено, что такое замедленie кипйшя наступаете тогда, 
когда жидкость нагрйваема была равномйрно и въ полномъ покой. Бода, 
перегрйтая такимъ образомъ, переходить вдругъ въ бурное кипйш е, какъ 
только сотрясти ее ударомъ.

Извйстно и то, что вода совершенно лишенная воздуха, не можетъ быть 
приведена въ кипйше, даже при очень высокой темнературй, и этотъ факте 
заставляете предполагать, что твердые молекюли воздуха своимъ напоромъ на 
сдйлавппеся жидкими молекюли воды, производите дроблеше послйднихъ и 
этимъ способствуютъ образованш пара. Эта же теор1я объясняетъ намъ, по
чему кипйше жидкостей происходитъ такъ неравномйрно: съ клокоташемъ 
и выбрасыватели, иузырьковъ. Каждый раздробленный на части молекюль 
образуетъ пузырекъ пара, занимающей объемъ, соотвйтствуюшдй упругости 
образовавш аяся пара, и поднимается изъ воды, благодаря болйе легкому 

Горн. Журв., Т. 1 .1874 г. 26
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вйсу. Молекюли же пара, достигши известной величины, вновь твердйютъ 
(какъ нозже будетъ доказано) и во время поднятая своего могутъ произвести 
образоваше пара въ слйдующемъ слой воды, почему и пузырекъ пара, въ 
началй маленьгай, постепенно увеличивается.

Намъ становится, наконецъ, понятной необыкновенно большая сила обра
зующегося пара; ибо, предположивши, что одинъ молекюль воды раздробится 
на 100 молекюлей пара, послйдше дадутъ упругость въ 100 разъ большую, 
чймъ газъ, въ которомъ на тоже пространство выпалъ бы только одинъ 
молекюль.

И  такъ, мы подвинулись еще на одинъ шагъ по пути изслйдовашя таинствен- 
ныхъ процессовъ внутри матерш. Мему тймъ какъ въ § 11, мы могли себй 
составить о кипйтпи и испарен!и самое элементарное понятае, и то съ цйлью 
доказать безполезность такъ называемыхъ молекюлярныхъ силъ,— здйсь мы 
значительно ближе подвинулись къ истиий. На сколько набросанная здйсь 
картина перехода одного аггрегатнаго состоянья въ другое вйрно и согла
суется съ объяснешемъ другихъ родственныхъ явленш, уяснится для чита
теля въ слйдующемъ отдйлй «о физикй молекюлей».



с м ъ с ь.

Краткое onncauie иривиллегШ, выданныхъ въ Лнгл1и въ 1871 и 1872 годахъ !).

Дж ону Г ен р и ху  Дж онсону , изъ графства Миддльсексъ, на « У совершен- 
ста о ват я въ выдгълть желгьза и ст али  и въ переработки) стараго ж елпза  

и ст али».

И з о б р е т е т е  это со ето и тъ ,  во первы хъ, въ в ы д е л к е  новой стали, которую г.  Джон- 
сонъ называетъ кремнистою сталью (sil icon s te e l ) ,  им ею щ ей т а т я  свойства,  которыми 
не обладаетъ до сихъ  поръ ни одинъ и зв ес т н ы й  сортъ стали. Особенность ея заклю
чается въ томъ, что она содерж ать гораздо больше кремш я, относительно углерода,  
чемъ сталь, находящаяся до сихъ поръ въ продаже.

Для приготовлешя ея лучше всего употреблять кремнеземистую магнитную р у д у ,  кото
рая находится въ Гейдельбергъ-Тоунш ипъ, въ граф стве 1оркъ, Пенсильвашя, въ м е с т н о 
ст и ,  изв естн о й  подъ назваш емъ «Несъ Гилль» и въ д р у ги х ъ  м б с т а х ъ .— Въ «кремнистой  
стали» процентное содерж аш е кремшя вдвое более,  ч ем ъ  въ обыкновенной продажной  
стали, въ то время какъ содерж аш е углерода значительно м е н е е  протииъ обыкновен- 
наго содержашя.

Вотъ одинъ изъ способовъ, посредствомъ котораго можно получить кремнистую  
сталь. Около обыкновенной шахтной нечи, вмещ аю щ ей одну или д в е  тонны металла, 
ставятся два тигля, сообщаюнцеся съ печью. Печь снабжена водяными фурмами.— Ме
таллъ закладывается въ печь, переслоенный съ коксомъ; далее  до 4 0 ° / о руды, по пре
и м ущ еств у  вышеозначенной, засыпается въ печь, смотря по качествамъ стали, которыя 
х о т я т ъ  получить. Когда металлъ совершенно расплавится и п ер е м е ш а е т ся  съ рудою,  
онъ выпускается  въ тигли, г д е  разм еш и вается  и за т е м ъ  отливается в ъ  кашя угодно  
формы. Металлъ этотъ именно и составляетъ кремнистую сталь.

Ж ел езо  мож етъ быть также превращепо въ кремнистую сталь въ обыкновенной  
печи посредствомъ простаго способа цем ентацш . —  Для этого нужно в зя т ь  равныя ча
сти вышеозначенной руды и обыкновенной окалины, сплавить и х ъ  в м е с т е ,  погрузить  
в ъ  эт у  расплавленную см есь  ж е л е зо  и оставить его тамъ до белокалильнаго жара, посл е  
чего вы нуть .  —  ̂ Такимъ способомъ можно превратить всякую  ж ел езн ую  вещь, напри
м е р ъ  подкову,  въ кр ем нистую  сталь.

И зъ модлинныхъ извлечено В. И. Ковригинымъ.
2 6 *
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Конечно, для получения кремнистой стали можно употреблять веяш й другой цри- 
боръ, ц ы н ё  служащ ш  для в ы д ё л к и  ж ел еза  и стали, какъ наприм. вагранку, отрожатель-  
ную или пудлинговую  печь ,  или «конвенторъ»

Вышеназванная руда можетъ служить также для очищешя чугуна. Для этого  
чугунъ  смЁшивается съ рудою  въ количеств^ отъ  5 до 1 5 ° / 0 и расплавляется обыкно- 
веннымъ образомъ. Руда быстро очищаетъ металлъ, извлекая и зъ  него преимущественно  
сЁру и фосфоръ.

Руда эта м ож етъ  также служ ить къ о ч и с т к ё  перегорЬвшаго ж е л Ё з а ,  какъ-то: ста-  
ры хъ газовы хъ ретортъ , колосниковъ и нрочаго; процессъ въ этомъ случай тотъ же 
самый, какъ и при очищенш чугуна.

Для в ы д ё л к и  стали въ «конвемторЁ» ч угунъ , содержаний до 1 ° / 0 фосфора, распла
вляется въ пригодной для этого печи, при чемъ въ тоже время расплавляется отъ 15  
до 4 0 ° / и р у д ы . — Расплавленные чугунъ и руда выпускаются въ «конвенторъ» и п у с 
кается д у т ь е .— Чрезъ н ё с е о л ь к о  времени металлъ выпускается  и представляетъ у ж е  
отличную литую  сталь. Руду можно было бы засыпать въ «конвенторъ»,  но Джонсонъ  
предпочитаетъ, чтобы она смЁшивалась съ ч угуном ъ, до выпуска массы въ «кон вен торъ» .

Другая часть изобрЁтеш я относится къ переработкЁ ломи, старых-ъ рельсовъ, не-  
годныхъ слитковъ, а также бесоемеровой стали. До сихъ  поръ матер1алы эти остава
лись безъ  употреблеш я , но г. Джонсонъ иредлагаетъ превращать ихъ въ желЁзо, литую  
или пудлинговую  сталь. Для этого старые рельсы, слитки и прочее нереработываются  
въ обыкновенной вагранкЁ при холодномъ или нагрЁтонъ дутьЁ. Когда металлъ распла
вится, тогда его выиускаютъ въ рафинировочную нечъ, г д ё  онъ остается при дутьЁ  
до т ё х ъ  поръ, пока ни выдЁлится изъ него углеродъ. Тогда получается ковкое желЁзо,  
совершенно сходное с ъ  обыковеннымъ желЁзомъ.

Для получешя литой стали, металлъ и зъ  рафинировочной печи выпускается въ  
тигли или реторты, г д ё  онъ снова обуглероживается чрезъ вдуван1е углеродисты хъ г а 

зовъ или чрезъ закладку чугуна,  съ  примЁсью вышеназванной руды. Послё этого м е 
таллъ отливается въ формы и представляетъ собою отличную сталь.

Для получешя пудлинговой стали, металлъ, изъ рафинировочной иечи, не содерж а
ний у ж е  углерода, вы пускается въ пудлинговую печь, г д ё  обработывается обыкновен-  
ньшъ способомъ, и , чрезъ нрибавлеше достаточнаго количества чугуна «и кремнезема,  
превращается въ сталь. Для ускореш я процесса, г Джонсонъ иредлагаетъ опускать въ  
расплавленный металлъ стальныя полосы, соединенный съ гальваническою батареею , для 
того, чтобы чрезъ  него проходили непрерывные токи электричества.

Другой способъ переработки бессемеровой стали слЁдующш: бессймеровъ металлъ рас
плавляется въ пудлинговой печи въ жидкой массЁ вышеназванной руды , или тита  
нистой руды , или же какой либо другой руды, содержащ ей титанъ , кремшй и глииШ. 
Такимъ способомъ получается однородная масса стали, которая отливается обыкновен  
нымъ способомъ.

Для выдЁлешя кислорода и удержан1я углерода г. Джонсонъ употребляетъ еще  
другой способъ ,  состояний въ том ъ, что металлъ обливается составомъ изъ  огн еп осто
янной глины и графита, или другимъ огнеупорнымъ составомъ, и потомъ иомЁщается  
в ъ  вагранку, г д ё  остается  пока не расплавится; п о с л ё  этого огненоотоянную  обмазку  
разламываютъ или прокалываютъ, для того, чтобы выпустить металлъ. Способъ этотъ  
можетъ б ы т ь  употреблепъ также при в ы д ё л к ё  стали изъ  желЁза. Во н с ё х ъ  э т и х ъ  про-
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ц ессахъ ,  no словамъ l \  Джонсона, можно употреблять элекричество, чтобы улучшить  
качество стали и сделать ее более  однородною.

Дж он/t Томасу, изъ Миддлъсборо, въ графствгь 1оркг>, на изобрет ет е  
чу совершенствованной пудлинговой м аш ины ».

Печь эта вращается на иаткахъ, въ то время какъ центральная ея часть оста ет 
ся неподвижною. Когда пространство, окружающее последнюю часть нагреется  достаточ
но, тогда въ него вливается изв ест н о е  количество металла, который мож етъ быть 
расплавлень во всякой обыкновенной печи. Для промбшпвашя металла инструменты  
вставляются чрезъ неподвижное центральное кольцо, и наружный кож ухъ приводится въ 
вращательное д в и ж е т е ,  пока чугунъ ни превратится въ ж ел езо .  Тогда кож ухъ этотъ  
сдвигается съ центрального кольца и изъ него вынимается пудлинговая болванка, ко
торая обжимается обыкновеннымъ способомъ. П осле новой набойки печи, ее вращаютъ,  
пока набойка эта не отвердЪетъ, и тогда въ печь впускается снова чугунъ, и такъ да
л е е .  Печь охлаждается холодною водою, и на дн'Ь внутренняго кольца устраиваются  
отверст1я для провода газовъ и воздуха, необходимыхъ для нагрЬвашя печи.

Дж ону Б ирчу  на «усовершенствоватя въ выдгълкгь ст али» .

Предметъ этого изобретения состоитъ  въ и зб еж а н ш  вторйчнаго н а г р е в а т я  стали 
Носл'Ь ея отливки, для того чтобы воспользоваться теплотою, содержащеюся въ отли-  
тыхъ слиткахъ. И зв ест н о ,  что были деланы попытки обработки слитковъ стали тот-  
часъ после ихъ получешя, но они не удавались вследствие того, что слитки эти были 
снаружи холодные, а внутри ropanie.

Бирчь предлагаетъ слитки, тотчасъ поел* выхода ихъ и зъ  формы, помещать въ 
особую печь, сделанную  изъ огнепостоянны хъ и непроводящ ихъ теплоту  матер1аловъ,  
какъ то: огнепостояннаго кирпича, порошкообразного древесного угля, графита, азбеста,  
лавы, пемзы, мелкаго кокса и проч..  для того чтобы теплота не могла отдел яться  съ 
наружной поверхности слитковъ чрезъ лучеиепускаш е, и , такимъ образомъ, ихъ тем пера
тура сохранилась бы снаруж и, пока тем пература внутрениихъ частей достаточно по
низилась бы до того,  чтобы можно было подвергнуть ихъ дальнейшей обработка.

Такая печь можетъ быть устроена на колесахъ и выложена огнепостоянными к и р 
пичами или другимъ нодобнымъ матер1аломъ, и коль скоро -литокъ выходить изъ  фор
мы, то онъ пом ещ ается  въ эту печь и, по охлаж деш и до и зв ес т н о й  температуры  
(определяемой нирометромъ), подвергается прокатке или проковке.  Печь э т у ,  кроме  
того, можио снабдить вдувагиемъ с м еси  горючихъ газовъ съ в оздухом ъ, для того, чтобы 
она служила въ тоже время нагревочною печью, въ сл учае  если слитки охладятся  
ниже тем пературы , потребной для ихъ обработки. В м е ст о  подвижны хъ печей, можно 
употреблять т а к ж е  печи неподвижныя.
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Томасу Р ичардсону , Д ж ону-У ильям у Ричардсону и А дам у С пенсеру , изъ 
графства Дергсмъ , на «усовертенствоватя во вращ ающ ихся пудлинго- 

выхъ печахъ».

И з о б р е т е т е  с о с т о и т ъ  в ъ  устр ой ств е  внутренности вращающихся пудлинговы хъ  
печей, съ  поверхностями, расположенными въ в и д е  правильнаго или неправильнаго м н о
гогранника, для того чтобы она представляла различный поверхности для более  д е й 
с т в и т е л ь н а я  перем еш и ваш я распл авл ен ная  металла.

К роме того, эти господа предлагаютъ, при какой бы то ни было ф орме,  делать  
набойку, посредствомъ в л и в а т я  снаружи этой набойки въ раснлавленномъ состоянш .

Д ал ее ,  устраивать бока съ  вы ступами въ в и д е  пчелиныхъ ячеекъ, для большей  
прочности набойки. П отомъ ф ути ровк у поверхностей вращающихся полигональныхъ нечей  
д ел а ть  и зъ  окисей,  отлиты хъ в ъ  надлежащей для того ф орм е.

И наконецъ , употреблеш е во вращающихся печахъ особаго матер1ала, ни ж еозна
ч е н н а я ,  для футировки.

Вышеозначенное и з о б р е т е т е  можетъ быть приведено въ дел о  сл едую щ и м ъ обра
зомъ: печь устраивается  на плитахъ, связанн ы хъ болтами, и выкладывается футиров-  
кой въ расплавленномъ состоянш , что представляетъ большую вы году,  противъ обыкно
венно унотребляем ы хъ сиособовъ выкладки подовъ иудлннговы хъ печен. Этимъ последним ъ  
способомъ вращающаяся печь не мож етъ быть футировапа, при пастоящемъ же и зобрете-  
iiin неудобство это и зб ег а е т ся ,  чрезъ рясплавлеше окиси въ вагранке, отражательной или 
другой печи, и чрезъ впускъ ея въ расплавленномъ состоянш  во вращающуюся печь.

Матергаломъ для футировки служ и ть  окалина отъ  прокатныхъ валковъ, несодержа
щая кремнезема; ее  можно приготовлять также чрезъ накаливаше железной ломи.

Г . У ильям у Ф ерри , изъ заводовъ М онклендъ , въ ърафствгь Лянаркъ , на 
«усовертенствоватя въ пудлинговыхъ печахъ».

И з о б р е т е т е  это  относится къ т е м ъ  механическимъ пудлинговымъ печамъ. въ ко
торы хъ самый подъ печи, г д е  происходитъ операщя п у д л и н я в а т я .  приводится во вра
щательное д в и ж е т е  посредствомъ механизма, у с т р о е н н а я  внизу ,  и оно состоитъ въ бо
л е е  совершенномъ расположеши и у ст р о й с т в е  частей вращающегося пода; такъ что подъ 
м ож етъ вращаться совершенно свободно въ круговомъ пространстве два неподвижной  
части печи, и воздухъ не можетъ проходить кругомъ боковыхъ с т е н о к ъ .— Вращающшся  
подъ окруж енъ цилиндрическимъ жолобомъ, наполненнымъ водою, или другою жидкостью,  
или же пескомъ, или порошкомъ изъ  т о л ч е н а я  огненостояннаго кирпича, или кокса; 
такимъ образомъ сохраняется связь между подвижными и неподвижными частями безъ  
препятствия с в о б о де  движ енш . —  При употребленш  воды, ее можно получать постоянно  
изъ резервуара сверху.
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Г . Грегему Стефенсону , изъ графства Лянаркъ., на  «усовершенсгпвовитя 
въ приборахъ для приготовления и выдгьлки желгьза и  ст али».

И з о б р е т е т е  эт о ,  относящееся къ приготовленш  ж елеза  и стали, состоитъ изъ  
усовершеисгвованны хъ приборовъ для проковки и обжимки, а также усоверш енствован-  
ныхъ прокатныхъ становъ и устройствъ  для обрезки металла п осле  прокатки.

Усовершенствованный молотовой приборъ состоитъ изъ  д в у х ъ  молотовъ, дей ств ую -  
щихъ попеременно подъ прямыми угломъ; наковальня же д ел ается  со впадиною, и м ею 
щею одинъ вертикальный, а другой горизонтальный бока, или, еще лучш е, съ  боками 
взаимно наклонными. При унотреблеши этого прибора для обжимки болванокъ, подпоры  
молотовыхъ рычаговъ соединяются съ противувесам и, для того,  чтобы давлеше не п е р е х о 
дило и зв ес т н о й  степени. Молоты эти приводятся въ д в и ж е т е  паровыми цилиндрами.

Усовершенствованный прокатный приборъ, хотя  и недорого стоющШ, можетъ сл у 
жить весьма удовлетворительно, при обратномъ д е й с т в ш ,  не подвергая машину сильнымъ  
толчкамъ, посредствомъ особаго устройства въ колесахъ.

Остальная часть привиллегш относится къ усовершенствованном у прибору для 
о б р езк и  прокатаниаго металла. Онъ состоитъ изъ круговой пилы на горизонтальной  
оси, приводимой въ д в и ж е т е  большими колесомъ.

Г . К ет берт у Г р и н у  уду Дж онсону , изъ М иддльсборо, въ графствгь 1оркъ , 
на  «усовершенствования въ выдгьлкгь ж елт а и  ст али  и устройства къ 

ней относящгяся».

Одинъ изъ нредметовъ и з о б р е т е т я  с о с т о и т ъ  в ъ  облегченш прокатки пудлинговыхъ  
полосъ изъ болынихъ массъ, получаемыхъ въ томъ случае, когда вся насадка пудлинго
вой печи собирается въ одну крицу. Для этого пудлинговая крица пом ещ ается въ про
катный станъ, имеющШ воронкообразную форму, т .  е .  въ немъ съ одного конца от- 
верст1е бо л ее ,  а съ  другаго м ен ее .  Меньшее о т в е р с ™  с о о т в е т ст в у ет ъ  ф орме поперечнаго 
чеш я, которую желаютъ придать болванке.  З а т ем ъ ,  она п оступ аетъ  въ другую пару 
валковъ, которые удобнее  ставить въ к о н ц е  перваго прокатнаго стана, причемъ верхшй  
валокъ не требуетъ  силы для своего вращ ешя, или же онъ можетъ быть приведешь въ  
д в и ж е т е  помощпо ш естеренъ , насаженны хъ на конце каждаго валка. Полоса потомъ про
пускается чрезъ плосше ручьи, и п осл е  того какъ болванка будетъ прокатана до тре
буемой толщины, и до такой ширины, чтобы им ела надлежащую длину, она поступаетъ  
въ третью пару валковъ, которые устроены подобно и зв ест н ы м ъ  резн ы м ъ  станамъ, и 
г д е  она разрезы вается  по дл ин е.

Г . С ам уилу Д а н к с у , изъ Ц и н ц и н н а т и  въ Сгъверо-Америк. Соединенныхъ 
Ш т ат ахъ, на  «усовершенствованный способъ набивки вращ аю щ ихся пуд- 

литовыхъ печей.

И з о б р е т е т е  это относится къ новому способу набивки вращающихся пудлинго
вы хъ печей; матер1алъ, предлагаемый Данксомъ для такой набойки, составляется изъ
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см еси  извести  и окиси или кремнекислаго ж ел е за ,  или другой металлической окис,и, 
къ которой иногда прибавляется сода или поташ ъ, или обыкновенная соль, или же н е 
которое количество всЬхъ этихъ в ещ ествъ  в м е с т е .  Для приготовлен1я этой смеси известь  
ра зм еш и в а ется  съ водою до густоты  сливокъ. При употребленш соды, поташа или соли 
ихъ такж е растворяю тъ въ в о д е  передъ смешиван1емъ c/ь известью . За т ем ъ  къ извест
ковому молоку прибавляется превращенная въ порошокъ ж елезная руда или другая окись,  
или же кремнекислое ея с о е д и н и т е  въ такой пропорщи, чтобы вся см есь  имела густоту  
цемента.

Набивка печи производится следую щ и м ъ образомъ: Часть внутренней поверхности  
вращающегося цилиндра или камеры, находящ аяся въ самомъ н и зу ,  покрывается выш е
означенною см есью ,  между ребрами этого цилиндрам сверхъ ихъ. Смеси даютъ высохнуть,  
пока она пе сделается  совершенно твердою. Тогда цилиндръ немного поворачиваютъ, такъ  
чтобъ некоторая часть его ненабитой поверхности находилась опять внизу и ее по-  
крываютъ тою же см есью , которук* высушиваютъ и, поворачивая цилиндръ, покрываютъ,  
такимъ образомъ, всю его внутренную  поверхность вышеописанною футировкою, на т о л 
щину около дюйма сверхъ  реберъ. Высохшая см есь  весьма тверда, не портится и не 
расплавляется при ж аре печи. Когда набойка цилиндра вы сохнетъ ,  печь нагрйваю тъ, и 
въ цилиндръ этотъ  забрасывають ж ел езн у ю  ру д у ,  или другую окись, или кремнекислое  
ж елезо  въ поротпкообразномъ состоянш , и раеплавляютъ ее въ ци лин дре ,  который, въ 
тож е в р е м я ,  приводится въ медленное вращательное д в и ж е т е ;  тогда температуру н е 
много понижаютъ для того, чтобы расплавленная окись, или кремнекислое с о е д и н и т е ,  
образовали на поверхности родъ стекловатой футировки. Должно наблюдать, чтобы в с е  
части внутренней поверхности цилиндра были покрыты этою см есью .

П осле  этого прибавляется новое количество измельченной руды или окиси, к ото
рой даютъ расплавиться; тогда врагцеше печи остаиавливаютъ и расплавляемая руда 
или окись образуетъ  расплавленную массу на д н е ,  т. е.  въ нижней части вращающегося  
цилиндра или камеры. Въ э т у  м ассу  забрасываются болыше куски ж ел езн ой  руды или 
окиси ж ел е за ,  или другихъ металлическихь окисей ,  или пригодныхъ къ этом у  огне-  
постоянны хъ матер!аловъ. Расплавленная масса руды или окисей,  при этом ъ, несколько  
охлаждается и отвердеваетъ ; засынанные-же куски торчать надъ п о в ерхн остш  всей  
массы. Тогда забрасывается еще несколько ж ел езн о й  руды или окиси , и расплавляется,  
при чемъ цилиндръ приводится въ медленное д в и ж е т е .  Когда вновь засыпанная руда 
или окись расплавляется, цилиндръ остаиавливаютъ въ положенш, почти противополож-  
иомъ его последнем у  по л о ж ен ш ; въ это время расплавленная руда или окись собирается  
почти на противоположной стороне  вышеозначенныхъ кусковь. В ь  эт у  массу забрасы
ваются еще куски руды и проч.,  которые остаю тся, какъ описано выше, торчащими  
изъ поверхности массы. Операщя эта продолжается до т е х ъ  поръ пока вся поверхность  
цилиндра не бу д ет ъ  покрыта такими торчащими кусками; при этомь должно наблюдать,  
чтобы расплавленная руда или окись охлаждалась постепенно съ содержащимися въ ней 
кусками, такъ чтобы цилиндръ оставался въ равновесш  на св оихъ  о сяхъ .

Такимъ образомъ печь готова для операцш пудлииговаш я. Такъ какъ набойка 
печи подвергается  порчи, то время о тъ  времени ее должно исправлять посредствомъ  
вышеописаннаго процесса.
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Гг. Г енриху  Л яр к и н у , изъ графства Эссексъ, Андрею  Лейтону, изъ 
Л иверпуля и У ильяму У айт у , ш г графства М иддльсексъ, на «у совершен

ствования въ выдгьлкгь желгъза и  ст али».

М ного б ы л о  с д е л а н о  п о п ы т о к ъ  д л я  в о з с т а н о в л е н ] я  б о т а т ы х ъ  ж е л Ъ з н ы х ъ  р у д ъ ,  п р и  

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

в е щ е с т в а  и ч р е з ъ  о б р а б о т к у  в ъ  р е т о р т а х ъ  и ли  д р у г и х ъ  п е ч а х ъ ;  но до с и х ъ  п о р ъ  в с е  

э т и  п о п ы т к и  о к а з а л и с ь  н е в ы г о д н ы м и  в ъ  к о м м е р ч е с к о м ъ  о т н о п т е н ш ,  г л а в н е й ш е  вс л В д -  

CTBie  н е п о л н о т ы  и  н е о п р е д ’й л и т е л ь н о с т и  н о л у ч е н н ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ ,  а т а к ж е  н е о б 

х о д и м о с т и  п о с л е д у ю щ а я  п у д л и н г о в а ш я  и л и  ц е м е н т а щ и ,  д л я  у д а л е ш я  и з б ы т к а  у г л е р о д а  

и д р у г и х ъ  н е ч и с я т ъ ,  и  д л я  п р е в р а щ е н ! я  ж е л е з а  в ъ  с т а л ь .

Поэтому гг. Ляркинъ, Л ейтонъ и У айтъ, для разъяснеш я выш еозначенныхъ недо-  
р а з у м еш й ,  предприняли слР.дуювще опыты: руда измельчается въ порошокъ большею  
часыю уж е обожженная. Небольшое количество такой руды хорошо разм еш и вается  п 
прокаливается съ избыткомъ порошкообразнаго угля, для того, чтобы определить, по- 
мощью выходящ ихъ газовъ ,  то количество углерода, которое потребно для возстановлешя  
металла Они также тщательно опредбляю тъ количество и свойство породы, для т о г о ,  
чтобы нршскать флюсъ.

Определивши, такимъ образомъ, данныя для работы въ болыиомъ в и д е ,  они см’Ьши- 
ваютъ руду съ вычисленными. количествомъ углерода, въ видВ древеснаго угля или антра
цита, и съ надлежащимъ флюсомъ въ порогакообразиомъ состоянш . Такимъ образомъ,  
если требуется  получить ж ел е зо ,  то прибавляется на столько углерода, чтобы онъ могъ 
только вы делить весь заключающейся въ ру д *  кислородъ. Для стали прибавляется отъ  
1 до 2°/о более  углерода, смотря потом у, какихъ свойствъ желаютъ получить сталь. Для 
чугуна углерода прибавляется до 5 ° /0 . Приготовленная см есь  на г рев а ет ся  въ обыкновен
ной газовой реторте ,  или другой закрытой кам ер е,  до светло-краснаго калешя, пока 
не перестанетъ вы деляться газъ окиси и углерода Въ это  время руда почти совершенно  
превращается въ губчатое металлическое состоя ш е.  Если т ребуется  получить ж ел езо  или 
счаль, то массу вынимаютъ и сжим аю тъ, пока она еще въ состоянш  краснаго калешя,  
нотомъ нереносятъ въ печь, наг ретую  до сварочнагп жара, и.  за т е м ъ ,  прямо обработы- 
каютъ подъ молотомъ или въ валкахъ, б езъ  всякаго промежуточнаго пудлинговаго про
цесса. Молоть или валки кыжимаютъ и зъ  крицы шлакъ и тогда металлъ готовь для 
дальнейш ей обработки. Такимъ образомъ, вм есто  того,  чтобы получать сначала металл), 
неопределеннаго состава и нотомъ обработыиать его различными способами, для того  
чтобы довести до и зв естного  состава, предлагаемый способъ даетъ прямо металлъ 
требуемого состава, посредствомъ надлежащей с м еси  употребленн ы хъ для его получешя  
матерыловъ.

При вы делке  литой стали или чугуна, количество углерода въ см еси  должно быть 
точно определено по вы ш еизложенны мъ данны мъ, и полученный губчатый металлъ мо
ж етъ быть спрессованъ и нотомъ сплавленъ, или Rb тигля хъ , или въ пригодны хъ для 
того печахъ. Количество углерода, смеш иваемаго съ  рудою , въ с л у ч а е  производства  
литой стали, можетъ быть несколько выше того, которое потребно для о б р а зо в а л и  
стали, и тогда жарь въ реторте  долженъ быть ниже того жара, который н о т р е б е н ъ  для 
сплавлен!я частицъ металла. Въ такомъ сл у ч а е ,  посл е  д о ст а т о ч н а я  во зст а н о в л еш я ,  
которое можно узн ать  по прекращению отдВлешя окиси углерода, металлъ въ несколько
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раздробленном'!. состоянш  засыпается въ закрытую камеру, г д е  ему даютъ охладиться.  
По охлаждеши его нревращаютъ въ тонкш порошокъ, и размЬш иваю тъ. Часть его под
вергается пр о б е ,  для того чтобы определить точное количество избытка углерода,  
в м е с т е  с ъ  оставшимся еще кислородомъ. Поэтому вычисляется с о о тв ет ст в ен н о е  коли
чество окиеп ж елеза  или марганца, которое примеш ивается,  въ порошкообрнзномъ со-  
стоянш къ раздробленному металлу. Смесь плавится потомъ въ тигляхъ, или нригодныхъ  
нечахъ, и въ это время кислородъ окиси соединяется съ  избыткомъ углерода, и такимъ  
образомъ его вы деляетъ .

Г . К а р лу  Венцелю  Ценгеръ, изъ Праги въ Б огем т , на «усовершенство
вания въ способахъ очист ки желгьза, мньдн и  цинка».

И з о б р е т е т е  это состоитъ въ усоверш енствованном ь пр оцессе ,  неж еописанном ь,  
для удалеш я фосфора и сер ы  изъ чугуна,  съ  помощью водныхъ щелочей и щелочныхъ  
земель, отдел ьно ,  или въ см еси  съ водными окисями марганца и ж елеза ,  и далее  
въ с м еси  съ опилками, или другимъ углеродисты ми вещ ествомъ. При этомъ должно на
блюдать, чтобы обработываемые металлы были защищены, во время процесса очшцешя,  
отъ прикосновеш я кислорода. Процессъ производится следую щ им ъ образомъ: расплав
ляемый чугунъ , въ кол ичестве  одной тонны или б о л е е ,  выпускается или прямо изъ  
доменной печи, или же и зъ  вагранки, или другой печи, въ чугунный сосудъ , выложен
ный каменноугольною мелочью (ил и  графитом ъ), смеш анною  съ  огнепостоянною глиною.  
Поверхность расплавленнаго металла покрывается на два дюйма слоемъ неболынихъ куековъ  
древеснаго угл я ,  или мелконарубленными дровами, или же слоемъ хорошаго каменнаго угля,  
содержащаго немного золы и с е р ы .  Тогда на поверхность расплавленнаго чугуна пускается  
д утье,  и нужно наблюдать, чтобы свободный кислородъ не приходилъ въ соприкосновеше  
съ поверхностью металла, которая должна быть покрыта слоемъ газа ,  состоящаго изъ  
окиси углерода и азота. Когда бу д ет ъ  определена водная щелочь, то и зв ест н о е  ея коли
чество, в м е с т е  съ опилками, каменноугольнымъ порошкомъ, или смолою, или другими  
веществами, содержащими углеродъ (а  еще лучше углеродъ и водородъ),  насыпается на 
поверхность металла, при чемъ количество щелочи должно быть таково, чтобы избытокъ  
ея не испортилъ качествъ металла. По м н е н ш  изо б рета теля ,  самая экономическая см ес ь  
можетъ быть составлена изъ  т р е х ъ  частей водпой и зв ест и  съ одною ч а с т ш  опилокъ  
или смолы. С м есь  э т у  должно непрерывно перем еш ивать ,  для того, чтобы поверхность  
металла постоянно возобновлялась. Водная щелочь постепенно исчезаетъ и на п о в е р х 
ности появляется красноватый шлакъ, содержаний въ с е б е  большое количество сер ы  и 
часть форфора, въ то время какъ остальное количество серы  и фосфора вы деляется  въ 
виде сернистаго  и фосфористаго водорода. С осудъ,  для этого употребляемый, и м е е т ъ  видъ  
цилиндра, дел а ет ся  изъ ж ел еза  и выкладывается огнеиостоянною глиною на три дюйма,  
и можетъ служ и ть для обработки одной тонны. Сосудъ этотъ  и м е е т ъ  внутри около 17 дюй- 
мовъ глубины и 2 8  дюймовъ въ д1аметре; онъ снабж енъ выпуклою чугунною крышкою,  
так-же футированною. Крышка эта предупреж даетъ потерю теплоты; она не плотно закрыва- 
етъ  цилиндрическш сосу д ъ  и, кроме того, въ ней находится рабочее о т в е р с и е .  Въ цен тр е  
ея проходить сопло для вдувашя в о зд у х а .  Сопло это и м е е т ъ  д1аметръ въ два съ поло
виною дюйма и давлеше воздуха не должно быть выше 'Ы до 1/ ю  атмосферы. Высота
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фурмы надъ поверхностью металла должна быть около 10  дюймовъ, и количество вду-  
ваемаго воздуха должно быть таково, чтобъ металлъ былъ постоянно жидкимъ. Ц вйтъ  
шлака, при надлежащемъ ходй процесса, долженъ быть красноватымъ. Если онъ д ел ается  
темнымъ, то это служ и ть  признакомъ того, что дутье не было правильно регулировано,  
и оно вредно д й й ст в у е тъ  на металлъ. Когда металлъ достаточно н а г р е т ь  и жидокъ, то 
къ нему постепенно прибавляютъ см есь  водной извести и опилокъ или смолы. Коли
чество этой см еси  зависитъ отъ количества фосфора и сер ы ,  содержащихся въ чугун!, .  
На каждый процентъ фосфора нужно прибавлять около одного процента смйои, а на каждый  
процентъ ейры— ■/% процента; такимъ образомъ, на тонну чугуна ( 2 2 4 0  ф .) ,  содержащего  
2 1 / 2° /о фосфора и 4/5°/о с ер ы , должно сделать слйдуюнцй разсчетъ:

2 2 4 0  X  2 , 5  X  0 , 0 1  =  56  
2 2 4 0  X  1 ,8  X  0 , 0 0 5  =  2 0 ,  16

7 б 7 16

такъ что, въ этомъ случай, нужно прибавить немного бо лее  7 6  ф. см еси ,  которая з а 
сыпается тремя порщямя черезъ  каждыя 10  м и н у т ъ ,  при чемъ каждый разъ металлъ  
перемеш ивается съ этою смйсыо какъ можно лучше. П осле п е р е м й ш и в а т я ,  въ течелпи 
6 или 7 м и нутъ , металлъ оставляется въ покой, для того, чтобы могъ собраться шлакъ,  
который сним ается ,  и затйм ъ прибавляется следую щ ая норщя смйси.

Все  время, потребное для этого процесса, при вы ш еупом янутом ъ количестве ме
талла, занимаетъ не болйе 50  м и нутъ , и затйм ъ металлъ мож етъ быть внущ епъ  въ 
бессемеровъ конвенторъ, и л и  пудлинговую печь, для переделки въ желйзо и л и  сталь,  
и л и  же отлитъ въ формы. Очищенный металлъ содерж итъ только следы  с е р ы ,  и еслибъ  
даже чугунъ  содержалъ первоначально 2 1 / 2°/о  фосфора, то очищенный м еталлъ содер
житъ его уж е  не болйе 1110 до V 2o°/o.

Угаръ металла въ новоопнсанномъ п р о цессе  простирается отъ  2 до 5 “/о; но при 
употребленш  водныхъ окисей марганца и ж елй за ,  вм йстй съ  водною изв естью ,  дровами 
или смолою, оказывается еще прибыль металла на несколько процентовъ.

Если металлъ долженъ обработываться бесеемеровымъ способомъ, то с л йдуетъ  упо т р еб 
лять только небольнпя количества окисей марганца и ж елйза,  такъ какъ, въ протнв-  
номъ случай, большая часть кремшя будетъ вы делена,  н поэтому температура въ кон- 
венторй п о н и з и т с я .

Водная известь  должна употребляться въ такомъ только количестве, чтобы она 
только выделила с е р у  и фосфоръ, такъ какъ избытокъ кальщя дйлаетъ чугунъ бйлымъ,  
хрупкимъ и кристаллическимъ.

При употребленш  предлагаемого способа, даже самые х удпп е  сорты чугуна могутъ  
быть пригодными для бессемероваго процесса, такъ какъ большая часть фосфора в ы д е
ляется при этом ъ п р о цессе  лучш е, чймъ при всякомъ другомъ.

Способъ. посредствомъ котораго металлъ долженъ находиться въ горячемъ с о ст о я 
нш и защищеннымъ во время процесса, можетъ быть изм йн ен ъ;  такимъ образомъ, на по
верхность металла можно вдувать газъ, несодержащш свободнаго кислорода, в м ест о  в о з 
духа; но при этомъ нужно помнить, что вы деле  Hie фосфора и сйры мож етъ  произойти  
только при о т су т ств ш  свободнаго кислорода, и для этого металлъ долженъ находиться  
постоянно въ соирикосно-венш со шлакомъ, содержащимъ щелочныя или землистыя фос-
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форныя и сЬрнистыя еоедин еш я. Согласно съ  этими ооновашями, процессъ можетъ быть 
веденъ въ беесемеровомъ конвенторЬ. Въ этом ъ случай, на металлъ пускается дутье до 
того, чтобы онъ нагрЬлся до высшей степени , конвенторъ закрывается и дутье о ста 
навливается. Шлакъ снимается съ металла, къ которому прибавляется надлежащее коли
чество очищающей смЬеи. Такъ какъ при этом ъ не происходитъ ни малЬйшаго тока в о з 
духа черезъ 'конверторъ, а между тЬмъ непрерывно вы деляется  углеродисто-водородный  
газъ ,  то металлъ и шлакъ не подвергаются нисколько д Ь й ст в ш  свободнаго кислорода. 
ВслЬдств1е сильнаго жара въ конвенторЬ, достаточно одной минуты, или даже меиЬе, для 
процесса очищешя. Ш лакъ, содержаний фосфоръ и сЬ ру,  снимается и дутье  снова п у 
скается въ конвенторъ, и продолжается до тЬ х ъ  поръ, пока пламя не дастъ признаковъ,  
окончан1я операцш. Конвенторъ тогда поворачиваютъ, и въ него вливаютъ надлежащее  
количество расплавленнаго чугуна извЬстны хъ качествъ, и получаемую затЬмъ сталь от- 
ливаютъ въ формы.

При такомъ способъ г. Ц ен гер ъ  прибавляеть къ очищающей смЬси желЬзные  
опилки. Составъ смЬси слЬдующ ш :

СмЬеъ ф ормуется въ конки около фунта вЬсомъ, которые скоро отвердЬваютъ, и 
въ такомъ состоянш  идутъ въ уиотреблеш е. Операщя эта можетъ производиться также  
въ газовой отражательной печи, въ которой можно управлять притокомъ газа и в оздуха ,  
и въ которой можно имъть сильный жарь. НослЬ прибавлешя къ расплавленному м е
таллу вышеозначенной смЬси, масса п ер ем еш и в ается ,  шлакъ снимается, и металлъ обра- 
боты вается обыкновеннымъ образомъ: прибавляя чугунъ извЬстнато качества, можно по
лучить литую  стать, или же металлъ можетъ быть в ы н у ть  и обработанъ какъ пудлин
говая крица.

Процессъ этотъ  мож етъ быть также прпмЬненъ для очшцешя мЬди отъ фосфора,  
сурьмы и мышьяка. Операщя ведется точно такж е,  какъ выше описано, и количество 
смЬси водной и зв ести  расчитывается на количество сурьмы и мышьяка. Въ примЬнеши  
этого изобрЬтеш я къ цинку, водная щелочь, въ смЬси съ опилками, каменноугольНымъ 
норошкомъ, или другими углисты ми веществами, прибавляется къ насадкЬ въ реторту,  
изъ  которой перегоняется цинкъ; насадка эта состоитъ изъ раздробленной и обожженной  
цинковой руды , см еш анн ой  съ мелкимъ каменнымъ углемъ. Количество этой см’Ьеи 
должно быть пропорционально количеству сЬры и фосфора, заключающихся въ рудЬ; за- 
тЬм ь, перегонка цинка производится обыкновеннымъ снособомъ. Такимъ образомъ по
лучается болЬе чистый металлъ и в ъ  больш емъ количеетвЬ.

Г . Дж ону-Дж емсу Б одм еру , изъ Гам м ерсм ит а, въ графствгъ М иддлъ- 
сексъ, на  «усовершенствовитя въ выдтьлкгь желзьза и ст али» .

И зобрЬтеше это, съ  одной стороны, состоитъ въ примЬнеши инж екцш , посред
ством ъ давлешя матер1аловъ, служащ ихъ для выдЬлки желЬза и стали. Матер1алы

Водной извести . 
Каменноугольной смолы 
Ж елЬзны хъ опилокъ

3 части.  
1 часть. 

1 2  частей
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м о г у т i. состоять и з ъ  различныхъ металлическихъ окисей, минераловъ или металловъ,  
или же углеродистыхъ веществъ, иригодиыхъ для получешя ж елеза  и стали, какъ въ  
состоянш  твердомъ, такъ и въ с м ес и  съ  жидкостями (или въ ни х ъ  растворенныхъ);  
дал'he и з о б р е т е т е  это относится къ способу выкладки футировки и употреблеш я вра
щающихся или качающихся печей, или сосудовъ.

Въ первомъ сл учае  г. Бодмеръ употребляетъ какой угодно способъ инжекцш, какъ 
напр, приборъ, устроенный на основанш известнаго  инжектора Гиффарда, причемъ 
или вводятся жидкости, смеш анны й съ твердыми телам и, или только однй т в е р 
дый тел а .  MaTepianbi вводится такимъ образомъ въ печь, съ ц е л ш  ея футировки, во 
время или после очистительиаго процесса, или же съ ц е л ш  очищешя насадки для пуд-  
линговашя; точно также можно впрыскивать ч угунъ  въ состоянш  весьма мелкаго раз- 
дроблешя, для увеличеш я насадки или для ея обуглерож еш я.

Вторая часть и зо б р етеш я  состоитъ въ у с тр о й ств е  сосудовъ изъ чугуна или ж е 
л е з а ,  нрпготовляемыхъ или цельными, или же изъ сегментовъ , или частей цилиндри
ческой, овальной, квадратной, рошбоэдальной или шестиугольной формы.

Если желаютъ придать внутренней поверхности сосуда  и зв ест н ы е  выступы, какъ 
это д ел ается ,  напримеръ, въ хорошо и зв естном !,  пудлинговомъ приборе Дайкса, съ  
ц е л ш  усилить движеше засыпи во время пудлинговой операцш, тогда выступы эти д е 
лаются или в м е с т е  съ  сосудом ъ , или же образуются чрезъ утолщ еш е набойки въ т е х ъ  
м е с т а х ъ ,  г д е  должны быть вы ступы . Первоначальная или поверхностная набойка во 

в с е х ъ  случаяхъ мож етъ состоять изъ  огнепоотоянной см еси ,  подобной той,  которая упо • 
требляется въ приборе Дайкса.

Когда внутренняя футировки должна состоять изъ веществъ не окисляющихъ, то 
Бодмеръ предпочитаете употреблять графить въ чистомъ состоянш , или въ см еси  съ  
огнепостоянною глиною, или съ окисями, или щелочами.

Когда засыпь въ какой либо печи или приборе достигнетъ maximum очищешя, къ 
ней прибавляется и зв ес т н о е  количество самаго чигтаго углеродистаго металла; при по
мощи возвышенной температуры , вся масса становится достаточно жидкою для продол- 
ж еш я очистительиаго процесса. Прибавлеше металла, съ прим есями или безъ  нихъ, м о 
ж етъ производиться разомъ или частями, въ твердомъ, или расплавленномъ состоянш .  
Насадка можетъ быть, по ж елан ш , перенесена въ и зв ес т н ы й  моментъ изъ одной печи 
въ другую.

Вторая печь, или приборъ, можетъ быть снабжена только тонкою выкладкою изъ  
окисляющаго материала, а также можетъ с о в сем ъ  не им еть  выкладки.

Если продукта и зъ .  печи находится въ жидкомъ состоянш  (какъ напр.,  въ случае  
литой стали),  то металлъ выпускается; если ate продуктъ долженъ быть выгруженъ въ 
бо л ее  или м ен ее  твердомъ с остоя нш , то открывают!, заднюю оконечность печи (со  с т о 
роны т рубы ),  какъ это описано въ пудлинговомъ п р о цессе  «Данкса» ,  или же сдвигаютъ  
съ  м еста  весь сосудъ ,  какъ это делается  въ вращательной пудлинговой печи Гоусона и 
Томаса, Миддльсбро, или же отводятъ тонку печи, пом ощ ш  колесъ и рельсовъ.

Ц ель этого изобрЪтешя —  достижеш е въ высшей степени чистоты, при в ы д е л к е  
какъ ж ел еза ,  такъ и пудлинговой стали, но онъ относится преимущ ественно къ произ
в одству  литой стали.
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Г. У ильям у Роберт у Рента,у, изъ графства Стаффордъ, на  «на,которые 
усовершенствованные способы пуд линю ват я  оюел/ьза».

Г. Ренш ау унотребляетъ обыкновенную пудлинговую печь съ некоторыми изм'бне- 
н1ями, состоящими въ том ъ, что внутри ея по м ещ а ется  вращающШся и качающшся 
подъ или с о су д ъ ,  въ которомъ мож етъ заключаться чугунъ въ холодпомъ, пагретомъ  
или расплавленномъ состоянш .

Внутренняя форма такого пода можетъ быть равномерно вогнутою или полу-сфе-  
рическою, когда она снабжена набойкою и готова для работъ. Подъ этотъ дел ается  п р е 
им ущественно изъ  ж о л езн ы х ъ ,  внутреннихъ и наруж ны хъ, пластинъ, между которыми  
проходятъ ребра для воды или в оздуха ,  для того, чтобы металлъ не нагревался; на 
внутренную  поверхность накладывается набойка.

Г. А р т ур у-Т о м а су  Б ексу , изъ А ст о н а , близь Б ирм ингам а , въ граф степ, 
Варвикъ, на  «усовершенствованный способъ обработки гальванизированной  

желгьзной ломи».

И з о б р е т е т е  это состоитъ въ о т д ел е ш и  цинка отъ гальванизированной ж ел езн о й  
ломи (т .  е. ж ел еза ,  покрытаго слоемъ цинка) и въ возможности употреблешя остаю-  
щагося ж елеза  для переработки подобно обыкновенной ж елезн ой  ломи. Для этого галь
ванизированная ж ел езн а я  ломь погруж ается въ кислый растворъ олова, кислота кото
раго, д ей ст в у я  па поверхность гальвапизированнаго ж е л е за ,  растворяетъ цинкъ, причемъ  
олово осаждается изъ раствора въ металлическомъ состоянш . После этого цинковый  
растворъ можно обработать какимъ либо и зв ес т н ы м ь  способомъ.

Г . С ам уилу-Д анксу  изъ Ц и н циннат и  въ Соединенныхъ Ш т ат ахъ, на «усо
вершенствования во вращающгмсся пудлинговыхъ и калилъныхъ печахъ , упо- 
требляемыхъ, при  производства желгьза и ст али, и приборовъ къ нимъ 

от носящ ихся». 

Г .  Дж озефу П и к льсу , близь Л идза , въ графства, 1оркъ, на «усовергиен- 
ствоватя въ м аш инахъ , упот реблявмыхъ для пудлиню ват я желгьза».

Описаше этихъ  привиллегш бу д ет ъ  пом ещ ено въ одной изъ  с л ед у ю щ и х ь  кнпжекъ  
«Горнаго Ж урнала».

Г .  Томасу Б р у к с у , изъ М инервы , въ графств», Старкъ , въ штатгь Огю , 
на «усовертенствоватя въ выдгьлкгь ст али».

И з о б р е т е т е  это относится ,  во первы хъ, къ вы сшему сорту стали, употребляемому  
для выделки ножеваго товара и други хъ  остры хъ орудш, въ которыхъ требуется  
острота лезв1я, в м е с т е  съ вязкостно и к о в к о сп ю . Во в торы хъ , и з о б р е т е т е  относится  
къ употребление нек о т о р ы х ъ  хим ическихъ составовъ при нриготовленш  стали.
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Для этого г. Бруксъ упот р еб л яет !  различным вещества въ слЬдующ ихъ пропор- 
щ я х ъ ,  именно: 7 4  фунта иолосоваго желЬза, 14  унцш  волчеца, 8 унцШ древесиаго  
угля, 3 унцш  марганца, 8 унщ й плавиковаго шпата, или хлорофина, и всю массу под-  
вергаетъ плавкЬ въ обы кновенном ! нлавиленномъ горшкЬ. Если требуется  сталь высшаго  
качества, для ин ст р у м ен то в ! ,  то волчецъ за м ен я ет ся  V-ji унщ ями вольфрамовокислой 
извести ,  при чемъ упбтреблеш е древеснаго угля марганца и плавиковаго шпата остается  
прежнимъ.

Въ вы ш еописанны х! п р о ц е сс а х !  г. Бруксъ п р едп очи тает!  употреблять «шведское  
полосовое желЬзо» съ клеймомъ «К. В . » ,  такъ какъ оно оказывается наиболее  чистымъ  
и однородны м !.  Хотя онъ у п о т р еб л я ет !  вышеописанную примись въ показанной про- 
порцш, но она должна согласоваться съ качествами обработываемаго ж ел е за .  Для «на
пилочной стали»,  онъ у п о т р еб л я е т !  по преимуществу около 7 4  фунт, «бессемеровой ломи 
или рельсовъ»,  1 1/ 2 ф. чугуна,  2 фунта плавиковаго шпата или хлорофина, V a унцш  
марганца, I 1 а унцш  древеснаго угля и 1 у н ц ш  висмута.  Вся эта сиЬсь обработывается  
въ плавиленной печи. Полученная такимъ образомъ сталь сваривается безъ  тЬ х ъ  хими  
ческихъ реагентовъ, которые для этого употребляются, и изъ нея можно изготовлять  
инструменты  съ острыми лезвеями и весьма ковше и вязш е.

Г .  Дж ону И  м р е й , въ графствгь Миддлъсексъ , на  «у  сов ер мене твоватя  
въ выдгълкгь ж елт а  и  ст али» .

ИзобрЬтеше это относится  къ во зста н о в л ен ш  ж едЬ зны хъ окисей въ губчатую  
массу металлическаго желЬза, чрезъ соприкосновеше съ  углеродомъ, и къ прибору для 
производства этого возстановлешя и къ превращ енш  губчатой массы въ ч угун ъ ,  желЬзо  
или сталь. Для этой цЬли устраиваю тся открытый реторты, такимъ образомъ, что самъ  
матер1алъ вытЬсняетъ в оздухъ  извнутри . ИзвЬстныя части ретортъ нагрЬваются, въ  
то время какъ д р у п я  охлаждаются (посредствомъ воды), для того чтобы въ ретортахъ  
образовались ноясы возстановлешя и охлаждешя.

Матер1алы предварительно нагрЬваются въ особы хъ каналахъ и затЬмъ у ж е  по сту 
п а ю т !  въ реторты. Каналы эти соединяю тся съ ретортами посредствомъ рукавовъ, пре
ду п р еж д а ю щ и х !  доступъ в оздуха  къ нагрЬтому матер1алу. —  Матер1алъ, пройдя чрезъ  
возстановительный и охладительный поясъ ретортъ, выгружается въ видЬ металличе*  
скаго губчатаго желЬза, почти несодержэщаго кислорода. Такой металлъ превращается  
въ чугунъ черезъ расплавлеше въ вагранкЬ. Для превращешя его въ желЬзо нужно  
прибавить расплавленнаго чугуна и  пудлинговать смЬсь обыкновеннымъ способом ! ,  или 
же обработывать его какъ желЬзную ломь. Для получешя стали , губчатый металлъ, въ  
горячемъ ещ е состояш и ежимается до извЬстной плотности, и затЬмъ сжатый металлъ  
въ холодном ъ или нагрЬтомъ состояш и погруж ается въ расплавленный ч угун ъ .  При 
э т и х ъ  операщ яхъ употребляю тся флюсы, для образовашя шлака, очищающаго губча
тый металлъ и предохраняющего его отъ дЬйств1я в оздуха .
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Г .  Дж ону Б ирчу , изъ Нютонъ-Гедъ , въ графствгъ Ланкаст еръ , на «усовер
шенствования въ выдгълкть жел/ъза и ст али  и приборы къ ней относящееся»

Предметъ этого изобрЬтешя состоитъ  въ приготовленш бессемеровой стали и ж е 
л еза  изъ  обы к новенны х! металловъ.

И зв ест н о ,  что ч угу н ъ ,  содерж ащ ие с е р у  и фосфоръ, не можетъ быть унотребленъ  
дли этой ц ел и ,  и потому для выплавки пригоднаго для процесса матер1ала могутъ у п о 
требляться только краеныя ж елезны й руды , не содержащш этихъ вещ ествъ ; а также  
и зв ест н о ,  что при бессемеровомъ п р о ц ессе  вы деляю тся  почти вс!» ностороншя вещества,  
какъ-то: углеродъ, кремнш, алюмишй, за исклшчешемъ только сер ы  и фосфора.

Г. Бирчу и з в е с т н о ,  что были деланы  попытки для того, чтобы можно было обра- 
ботывать обыкновенный ч угунъ , съ пом ощ ш  некоторы хъ окисляющихъ агентовъ , для 
того, чтобы онъ былъ пригодепъ для бессемероваго процесса; но попытки эти оказались  
неудачными, и количество потребиы хь для очищ еш я солей было слишкомъ велико,  
вследств!е большего количества другихъ нечистотъ, содержавшихся въ металле.

Г. Бирчь иредлагаетъ, п осл е  выдйлешя в с е х ъ  нечистотъ, которое можетъ быть  
произведено обыкновенными бессемеровымъ процесеомъ, удалять с е р у  и фосфоръ изъ  
обы к новенны х!  металловъ (чего не производитса при бессемеровомъ п р о ц е сс е ) ,  подвер
гая обезуглероженный металлъ д е й с т в ш  окисляющихъ агентовъ въ о собен ном ! с о с у д е  
или к о в ш е ,  съ набойкою изъ огнеиосгоянны хъ матер1аловъ. Г. Бирчь п р едл аг ает !  для 
этого с л ед у ю щ ш  способъ.  Въ с о су д е  этомъ расплавляется окалина, ж елезная  руда или 
каюя либо окисденныя вещества и въ нихъ погружаются крицы, которыя иотомъ вы
ливаются и з ъ  сосуда  после  нрибавлеш я къ нимъ зеркальнаго чугуна.

Кроме металлическихъ окисей, можно употреблять также друпя вещ ества,  какъ то: 
хлористый H a T p i f t ,  хлористый кальцШ, Фтористый калыцй или плавиковый ш патъ, азотно
кислый натръ, хлорноватокислое кали и д р у п я  соли

Для облегчешя производства э т и х ъ  операцш устроенъ особенный сосудъ или 
ков ш ъ , въ дополнеше къ обыкновенному прибору Бессемера:

Г. Бирчь за м еч а ет ъ ,  что способъ его можетъ быть п р и в е д ен !  въ исполнеше и 
другимъ образомъ, но что сущ ность его изобретеш я  состоитъ  въ подверженш возста-  
новленнаго или почти-козстановлеинаго ж елеза  д е й с т в ш  металлическихъ окисей или 
другихъ агентовъ , вы ш еоп исанн ы х! .

Г . Дж ону И  м р ей , въ графствгъ М иддльсексъ, на «усовершенствован! и 
въ выдгьлкгь желгьза и ст али и приборовъ къ ней от носящ ихся».

При возстановлеш и окисей ж ел е за ,  металлъ эт о тъ  часто получается въ губчатомъ  
со ст о я н ш , но въ такомъ незначительном ! количестве ,  что не представляетъ выгоднаго 
для продажи продукта. И зобретш ие т. Имрея относится къ превращение такого губча- 
таго металла въ продуктъ, годный для торговли, пом ощ ш  примеш иваш я къ нему чу 
гуна,  ж ел е за  или стали, и къ у с тр о й ств у  н ео бходим ы х! для того приборовъ.

Для получешя губчатаго ж е л е за ,  ж елезны я окиси см еш иваю тся  съ углеродистымь  
в ещ еством ъ , и см ес ь  н а г р ев а ет ся  въ каиалхъ, у с т р о ен н ы х !  такимъ образомъ, что она 
располагается кругомъ нагревательной поверхности . П осле того см ось засы пается  въ
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реторты, которыя въ нЬкоторыхъ частяхъ нагреваю тся ,  а въ други хъ  охлаж даются,  
такъ что см есь  проходитъ чрезъ ноясы ropH4ie и холодные. При проходе  чрезъ горя-  
чге поясы кислородь вы деляется  изъ  ж е л е за ,  которое остается въ виде губчатой массы;  
эта масса потомъ охлаждается при проходе  чрезъ холодные поясы и наконецъ вы гру
жается изъ  ретортъ. Такъ какъ необходимо, для у с п е х а  онерацш, чтобы в оздухъ  не  
им ел ъ  прикосновешя съ металломъ, то реторты устраиваю тся такимъ образомъ, чтобы  
см есь образовала собою затычку отъ прохода наружнаго в оздуха ,  и чтобъ губчатый м е 
таллъ могь быть вы груженъ, безъ  дЬйств1я воздуха на остальное количество содерж а
щ ей ся  въ реторте  см ес и .

Устройство ретортъ слЬдуюнцее: онЬ ставятся въ вертикальномъ положенш и надъ  
ними устраиваются трубки меныпаго д1аметра, чрезъ которыя засыпается см ес ь  и ко
торы я нагреваются . Такимъ образомъ в о зд у х ъ  вы гоняется изъ  ретортъ, которыя сами 
постепенно нагреваю тся .  Верхгпя части ретортъ составляю тъ нагреты е поясы, чрезъ ко
торые см есь  и зъ  трубокъ медленно опускается .  Нижшя части ретортъ охлаждаются в о 
дою и образую тъ собою холодные поясы, въ которыхъ губчатый металлъ охлаждается  
передъ выходомъ изъ  ретортъ.

При употребленш  вышеописанныхъ ретортъ, содержанцяея въ нихъ вещества о п у 
скаю тся, вслЬделтае тяж ести .  Реторты эти могутъ быть поставлены горизонтально, или 
во всякомъ другомъ положенш , и тогда должно употребить механическую силу для 
передвиж ен1я массы.

Углеродистое вещество мож етъ быть доставлено также посредствомъ газа, богатаго 
углеродомъ, дЬйствующаго достаточное время на окиси.

Полученное такимъ образомъ губчатое желЬзо мож етъ быть употреблено для прп- 
готовлешя чугуна ,  стали или желЬза слЬдушщимъ образомъ.

Для приготовлешя чугуна, губчатое ж елезо  засыпается въ вагранку съ углероди
стыми веществами: тамъ оно обуглероживается, расплавляется и потомъ вы пускается  
обыкновеннымъ образомъ.

Для выдЪлки стали, губчатая масса, холодная или нагрЬтая, засыпается в ъ  р а с 
плавленный чугунъ въ открытую подовую печь; для получен1я тигельной стали, масса 
эта сначала прессуется и потомъ расплавляется въ тиглЬ съ надлежащею иримЬсью  
углерода.

Для получешя жел'Ьза. губчатую массу можно погружать сначала въ расплавленный  
ч у г у н ъ  и полученную смЪсь пудлинговать обыкновеннымъ способомъ, или ж е  ее можно 
прямо нагрЬвать до сварочнаго жара и превращать в ъ  крицы. Въ послЬднемъ случаЬ, для  
предупрежден1я окпслен1я, ее нужно нагрЬвать съ  такими флюсами, которые бы образо
вали шлакь, могущш предохранять металлическое желЬзо отъ  дЬйств1я кислорода.

Г . Дж ордж у Гаселът айну въ Л&ндонгъ, на «усовершенствованы въ вы- 
дгьлкп желгьза и ст али и приборовъ къ ней от носящ ихся».

I

(Описашн привиллегш бу д ет ъ  помЬщено въ одномъ изъ  слЬдующ ихъ нум еровъ  
Горнаго Ж урнала).

Горн. Ж урн. Т. I, 1874. 27
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Гг. Дж ону Роперу Р а й т у и  Андрею  Александеръ изъ графства 1орка , на 
«усовершенствоватя въ п р т о т о влт ш  желгьза и ст али».

И з о б р е т е т е  это относится  къ некоторым!, способамъ употреблен)я окиси мар
ганца, жел'Ьзистаго марганца и марганцовой руды , для в ы д е л е т я  сер ы  изъ желЬза и 
стали; а также къ нЬкоторымъ способамъ употреблеш я выш еозначенны хъ матер1аловъ въ 
сименсовыхъ или другихъ печахъ. или же въ бессемеровомъ конвенторЬ, причемъ ма 
тер1алы эти прим еш иваю тся  къ металлу во время самаго процесса.

У со в ер ш еи ст в о в а тя  эт и  состоятъ главнЬйшс въ слЬдующемъ:
1 )  М арганецъ, ж елези сты й  марганецъ или марганцовая руда сл уж атъ агентомъ  

для в ы дел еш я  сер ы  изъ  металла во время выделки стали.
2 )  Матер1алы эти употребляются также в ъ  сименсовой печи оледуннцимъ образомъ.  

обыкновенный чугунъ расплавляется въ сименсовой печи и обезуглероживается помощш 
ж ел езн о й  окиси, ж елезной руды или ломи. Когда ч угунъ , посаженный въ печь для ио- 
л у ч е т я  стали, содерж итъ слишкомъ много сер ы ,  то в м е с т е  съ поименованными ж е 
лезны м и окисями и проч., прибавляется и з в ес т н о е  количество окиси марганца или же- 
л езистаго  марганца, для того, чтобы во время обезуглерож иваш я металла марганецъ  
соединялся съ  серою  и переходил и въ шлакъ. Или же, в м е с т е  съ чугуномъ засыпается,  
кром е обыкновенно унотребляем ы хъ желЬзиыхъ окисей или ж ел езн ой  руды , марганцо
вая руда для того ,  чтобы произвести  выш еозначенное действ1е.

3 )  Окись марганца, ж елези сты й марганецъ, марганцовая руда, или возетановлен-  
ная марганцовая руда, в м е с т е  съ  возстановленными ж елезн ы м и рудами ( т .  е .  рудами,  
прокалёнными и обезкисленными), содержащими слишкомъ много сер ы , употребляю тся  
также, при в ы делке  стали въ снм енсовы хъ или д р у ги х ъ  печ ахъ ,  для вы делеш я серы изъ  
металла.

4 )  Вышеозначенные марганцовые матер1алы употребляются также въ бессемеровском ъ 
кон в ен торе ,  для вы делеш я сер ы  изъ металла.

Г . Г асельт айну , изъ Лондона, на  «усоверш енст вованный процесъ превра-
щ ет я чугуна въ сталь».

И з о б р е т е т е  это состоитъ  въ в ы д е л к е  стали и зъ  чугуна,  посредствомъ нревра-  
щ еш я последняго  въ почти ковкое с о с т о и т е  и потомъ обработки и закадивашя по н и ж е 
описанному способу.

При приготовленш р е ж у щ и х ъ  инструм ектовъ , и н ст р у м ен тъ  отливается сначала изъ  
чугуна обыкновеннымъ способом ъ, и за т е м ъ  пом ещ ается въ отжигательную  печь. Его 

. д е р ж а т ь  тамъ около 3U времени, необходимого для того,  чтобы сдел ать  чугунъ в п о л н е  
ковкимъ, т .  е.  до того, чтобы вы делить изъ чугуна около 2/з углерода. П осле э т о г о  
ин струм ентъ вы нимается и зъ  нечи, очищ ается и выковывается въ надлежащую ф орм у,  
при чемъ конецъ его с р е зы в а е тс я  на 1 /в дюйма; далее  ин струм ен тъ  пом ещ ается  въ  
пагревочную печь, г д е  наг рев ается  до вишнево-краснокалильнаго жара, и нотомъ по
гружается въ в оду ,  масло или д р у п я  жидкости, употребляемый для закаливашя стали.  
Когда ин струм ен тъ  в ы н у ть ,  то онъ у ж е  сделался совершенно ковкимъ и превращ ен-  
нымъ въ сталь. Обрезка конца д ел ается  для того, чтобы отдел и ть  т у  часть, которая  
была слишкомъ сильно обезуглерож ена.



GMfcCb. 4 1 9

Для приготоилешя пиль, отлитыя пилы, по вы ходе и зъ  калильной нечи, о б р е з ы 
ваются но всей длине, для того, чтобы отделить слишкомъ обезуглероженный чугунъ ,  
и за т ем ъ  закаливаются обыкновенными способомъ. Обрезка должна производиться на 
толщину не более листа обыкновенной писчей бумаги.

Въ этомъ пр оцессе ,  понятно, закаливается та часть, которая погруж ается  въ ж и д 
кость; такимъ образомъ рукоятки пилъ и проч. остаются ковкими и мягкими и потому  
не подвергаются ломке при сильныхъ ударахъ или сгибанш.

Г . Дж емсу Рендерсону изъ Нъю-1орки , ни «усовепшенствовате въ пере
делки  чугуна въ сталъ и ж елезо и въ очищенги чугуна для от ливки и  

другш ъ цгълей».

И з о б р е т е т е  о т н о с и т с я  к ъ  усовершенствованном у способу вы делеш я углерода, крем
ш я ,  сЬры и фосфора и зъ  чугуна и с о с т о и т ъ  в ъ  прибавленш къ расплавленному металлу  
фтористокремнекислой и зв ести ,  в м е с т е  съ окисями ж ел еза ,  такъ чтобы реакц ш , какъ 
ф тористы хъ соединенш, такъ и окисей были одновременны,

Въ одномъ случае см есь  фтористокремнекислой извести и окиси ж ел еза  засыпается  
в ъ  конвенторъ, или другой приборъ, и з а т е м ъ  въ него внускается расплавленный чугунъ.  
По окончанш действия п о м я н у т ы х ь  вещ естъ  на металлъ, его можно вы пустить.

Можно также употреблять см ес ь  фтористокремнекислой извести  и окиси ж елеза ,  
в м е с т е  съ зерненнымъ чугуномъ, которая расплавляется въ печи или конвенторе.

И з о б р е т е т е  это не должно ограничиваться вышеизложенными способами, такъ какъ 
вышеописанные матер1алы могутъ употребляться во в с е х ъ  другихъ процессахъ ,  служа-  
щ ихъ для приготовлешя литейнаго чугуна,  ж елеза  или стали.

Количество эт и х ъ  матер1аловъ должно соответствовать  степени нечистоты чугуна  
и той степени чистоты, которую желаютъ получить въ металле, но г .  Гендерсонъ н а 
х о д и т ь ,  что xopoinie результаты можно получить чрезъ прибавлеше около пя ти соты хъ  
частей по в е с у  окиси ж ел е за ,  или красной ж елезной руды, и около д в у х ъ -со т ъ -п я ти д е-  
сятп соты хъ частей фтористокремнекислой извести на д в е  тысячи частей чугуна.

Г г. Томасу Р ичардсону , Д ж ону-У ильям у Ричардсону и А дам у Спенсеру, 
изъ графства Дергамъ, на  «усовершенствоватя въ выдгълке желгьза и ст али  
и въ цстройствп, вращ аю щ ихся тудлитовыхъ печей и ли  конвенторовъ 

съ принадлеж ащ им и къ нимъ уст ройст вам и».

Описаше этой нривиллегш б удетъ  помещено въ одной изъ с л ед у ю щ и х ъ  книжекъ  
«Горнаго Журнала^.

Г .  А дргану Ь'оннвилъ, изъ П ариж а, на «усовершенствованный процессъ 
приготовле/пя лит ой ст али».

И з о б р е т е т е  это относится  къ усоверш енствоваш и м ъ къ вы делке  литой стали, не 
подвергающейся р ж а в ч и н е ,  стоимость которой почти одинакова со стоимостью обыкно-

27*
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венной хорошей литой стали. Процессъ этотъ  допускаетъ правильное нриготовлеше этого  
особаго рода стали, состоящ ей изъ  ж ел еза ,  волчеца и никкеля, въ сл'Ёдующнхъ пропор- 
щ я х ъ  по B f . c y :

Печи и тигли, употребляемы е при этомъ п р о ц е сс е ,  совершенно одинаковы сътЪми  
которые обыкновенно употребляю тся  для выделки стали.

Волчецъ и никкель см еш иваю тся  в м е с т е  съ флюсомъ и пом ещ аю тся въ трубу  
изъ мягкаго листоваго ж ел еза ,  причемъ флюса, нижеоиисаннаго кладется въ пропорцш  
одной части на сто частей метталла. Труба пом ещ ается  въ печь и засыпается т ем ъ  же  
флюсомъ. въ кол ич естве  отъ  1/ г  до одной части на 1 0 0  частей металла.

Когда масса придетъ въ жидкое состояние, то металлъ выпускается обыкновеннымъ  
способомъ, въ песчаную или металлическую форму, при чемъ последняя выкладывается  
с м есью  изъ глины и углеродистаго ж ел еза .  До, и въ п р о д о л ж е т е  процесса отливки  
расплавленнаго металла въ формахъ д ел ается  безвоздуш ное  пространство чрезъ покрьгле  
дна тр у б ъ  пергаментною перепонкою , которая разруш ается въ прикосновенш съ жидкимъ  
металломъ.

Когда сплавь выливается въ металлическая формы, то слитки вынимаются изъ  ни хъ  
тотчасъ по охлаж денш , отжигаю тся въ закрытомъ с о с у д е  и за т е м ъ  постепенно о хлаж 
даются.

Сталь, полученную такимъ процессомъ, можно проковывать точно также какъ и 
обы кновенную  сталь.

Вышеозначенный флюсъ составляется и зъ  сл ед у ю щ и х ъ  ведцествъ: 3 6  частей обык
новенной борной кислоты или борнокислаго натра, 3 2  частей известковистаго кремнезема  
и 3 2  частей промытаго известняк а .  Элементы эти превращаются въ порошокъ въ с т у п к е ,  
з а т е м ъ  расплавляются небольшими количествами въ т и г л е  при белокалильномъ ж а р е  и 
выливаются на чугунную  пл иту,  и полученный такимъ образомъ флюсъ раздробляется  
на небольиПе кусочки.

Г . У ильям у-Роберт у Лекъ , изъ Л ондона , на «усовертенствоватя пуд
линговыхъ печей».

Для перваго сорта: 
Мягкаго ж елеза .  
Волчеца . 
Никкелля. . .
Для втораго с о р т а : 
Мягкаго ж елеза  . 
Волчеца .
Никкеля .

9 3  части.  
6‘/и »

Для третьяго сорта: 
Мягкаго ж ел еза  . 
Волчеца
Никкеля . . . .

И з о б р е т е т е  это относится къ печамъ, употребляемыиъ для возстановлеш я метал-  
ловъ прямо изъ руды. Г. Лекъ п ол ьзуется  теряющ имися теплотою и газами изъ  п у д 
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линговой или отражательной печи, и проводить эти газы чрезъ двойной рядъ обжига-  
тельны хъ подовъ или печей, пом ещ ающ ихся между трубою и пудлинговымъ нодомъ.  
Онъ пользуется также теплотою печи, проводя весь  вдуваемы й в оздухъ  по всей длинЬ  
пудлинговаго пода' чрезъ фальшивое дно печи.

В озстановленш  руды помогаетъ впускъ перегрЪтаго пара, вм йстй съ нагрЪтымъ  
в оздухом ъ. Въ случай в о зс т а н о в л е й я  ж ел езн о й  руды, онъ п р е в р а щ а т ь  металлъ въ сталь,  
посредствомъ одной только операщ и, причемъ струя пара, въ с J it  с и съ  надлежащими  
газами, вдувается на жидкШ металлъ во время его точки кшгбшя. И з о б р е т е т е  это  
но ж етъ быть применено также къ обыкновенной пудлинговой печи для обработки 
ч у г у н а .

Г . Х рист оф ору Ф риккингеру , изъ Б е р л и н а , на  «усовершенствовать въ 
выдгълкгь ж елт а  ».

Нредметъ этого изобрЪтешя состоитъ въ ускорен»! нагрЬвочнаго процесса при вы- 
дйлкй желйза, и, въ тож е время, въ сбереж ен ш  теплоты, потребной для нагр^ваши на- 
грЬвочныхъ печей; оно состоитъ въ соединен»! д в у х ъ  печей, или нагрЬвочиыхъ камеръ,  
которыя поочередно приводятся въ с о о б щ е т е  съ газовымъ генераторомъ; печи эти  
устроены , каждая, изъ двухъ камеръ, одна надъ другой, такъ что га зъ ,  входящ ш  сна
чала в ъ  нижнюю камеру, проходитъ потомъ чрезъ надлежанйя о т в ер си я  въ верхнюю,  
гдЪ онъ сгораетъ, и загЬмъ проходитъ въ соседню ю  камеру, а оттуда  въ т р у б у ,  и та
кимъ образомъ нагр^ваетъ обй печи. Необходимый для сгорашя газа в о зд у х ъ  д о ст а в 
ляется  чрезъ о т в е р т я ,  расположенный на бокахъ печи. Для управлеш я притокомъ уа- 

зовъ  въ различныхъ проходахъ устроен ы  надлежаиця задвижки.

Производительность рудников!, и солнныхъ копен въ Hpyccin въ 1JS72 году.

Въ 1872 году добыто: Количество центнеровъ Ценность въ талерахъ
каменнаго угля. 5 9 0 . 4 7 5 , 5 1 2 8 5 . 1 1 8 , 8 2 8
бураго угля . . . . . . 1 4 8 . 9 9 2 , 7 3 0 7 . 9 5 7 , 1 2 5

7 3 9 . 4 6 8 , 2 4 2 9 8 . 0 7 5 , 9 5 3
Ж е л йзны хъ рудъ . . . 7 3 . 4 2 7 , 3 5 3 1 1 . 3 8 9 , 2 4 0
Цинковыхъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 2 3 6 , 3 1 3 2 . 8 3 1 , 4 6 9
Сви нц овы хъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 8 0 3 , 3 7 4 4 . 9 5 9 , 7 6 3
Ы Ь д н ы х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 5 6 6 , 9 4 8 2 . 3 1 1 , 4 4 2
Серебрян, и золот. . . 2 1 2 2 3 , 1 1 3
Р т у т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 5 9
Кобальтовыхъ . 4 , 3 7 5 1 9 , 3 9 6
Никелевыхъ. ' 2 5 7 6 , 1 8 1
Ыышьяковыхъ . 3 6 8 7 2 1
Сюрьмяныхъ . 1 2 , 9 8 8 1 ,3 4 1
М ар га н ц о в ы х ъ . . . 3 5 2 , 4 1 5 2 3 1 , 9 6 5
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Кунорооныхъ и квасцовыхъ рудъ.  
СЪрнаго кол чедана .......................

5 4 1 , 9 1 3
2 . 9 8 6 , 9 8 8

2 9 , 2 6 0
6 1 0 , 2 5 6

8 3 2 . 4 0 1 , 7 7 6 1 1 5 . 4 9 0 , 1 5 9
Каменной соли и хлористаго
калш
Выварочной соли

5 . 5 4 7 , 7 8 4
3 . 8 8 2 , 3 5 2
9 . 4 3 0 , 1 3 6

9 4 9 , 6 2 5  
1 . 6 7  1 , 9 9 4  
2 . 6 2 1 , 6 1 9

Сравнительно съ 1871  годомъ горная производительность П руссш  увеличилась на 
2 9 . 7 6 4 , 8 3 9  талеровъ.

Особенно значительно увеличилась добыча каменнаго угля и желЪзныхъ рудъ.  
Такъ къ 1 8 7 1  году было добыто каменнаго угля 5 1 9 . 3 4 0 , 8 7 5  центнеровъ на 6 0 . 9 1 4 , 6 3 5  
талеровъ, а жел’Ьзныхъ рудъ 5 8 . 4 0 5 , 4 9 2  центнеровъ на 8 , 4 7 9 , 1 4 1  талеровъ; с л е д о 
вательно добыча каменнаго угля увеличилась на 7 1 . 1 3 4 , 6 3 7  центнеровъ ценностью  въ 
2 4 , 2 0 4 , 1 9 3  талеровъ, а добыча желЪзныхъ рудъ  на 1 5 . 0 2 1 , 8 6 1  центнеровъ ц е н 
ностью 2 . 9 1 0 , 0 9 9  талеровъ.

(Berg imd Hiitten Kalender fur das Jahr 1 8 7 4 ) .
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В ъ этомъ нумер!; помещ ены следуюгщ я статьи.
Заметка объ нскопаемыхъ остаткахъ насЬконыхь, Ш дателя. Обь ископае

мой бабочке, принадлежащей къ семейству Mymphalidae изъ СтаисФильдскаго сланца 
близь Оксфорда, съ за мЕ чаш шин о двухъ другихъ Формахъ изъ Фрашцп и Кроацш,
А . Г. Вутлера.

Это описаш е, сопровождаемое рисунками, извлечено и зъ  XY части обширного сочи- 
нешя этого же автора: Lepidoptera exotica or Descriptions and Illustrations of Exotic  
Lepidoptera.

ДревнВ) каменный оруд1я Великобритак1и. 'Эта статейка написана но поводу  
большаго сочинеш я Джона Эванса: The Ancient stoue Im plem ents,  Weapons, and Ornaments 
of Great Britain. Авторъ прежде всего высказы ваетъ оледую нця обгщя замЕчашя: «ИзслЬ- 
доваш я геологовъ и палеонтологовъ доказали, что с у щ е с т в у е т ъ  прямая связь по нро- 
и с х о ж д ен ш  между фауною и флорою нашей земли, какъ мы и х ъ  видимъ въ настоящее  
время, и тою фауною и флорою, которыя населяли и одевали землю въ третичный  
времена, и что касается физическаго со ст о я ш я  нашей планеты, то на нее вл1яли пр и
чины сходныя но характеру,  хотя различный по напряженности съ тЪми, к а т я  и въ  
настоящее время д е й с т в у ю т ъ  на ея п о в е р х н о с т и .— По давно утвер дивш ем уся  нредашю,  
человЕкь считался принадлежащигаъ къ совершенно особому порядку вещей и не имЬю- 
щ нмъ никакой связи ни съ жизнью отдаленнаго прошлаго, ни съ рядомъ судцествъ  
окружающ ихъ его. П оэтом у,  чтобы пополнить э т у  непрерывность жизни на зе м л е ,  н е 
обходимо было найти еще к а т я  нибудь доказательства ранннго с у щ е с т в о в а л а  человека  
на зе м л е ,  въ добавокъ къ т е м ъ ,  которыя давались ncTopieM или пр едаш ем ъ.  Такое  
доказательство наииось. Осадки, представивпПе это доказательство, относятся къ самому  
п о сл ед н ем у  перш ду исторш нашей планеты, который предшествовалъ настоящ ем у в р е 
мени и былъ названъ геологами послъ-третичнымъ; но они, бо л ее  ч ем ъ  друг!е осадки,  
свид'Ьтелъствуютъ о непрерывной связи  и х ъ  съ настоящимъ временемъ, только преры
ваемой действ1ями такихъ космическихъ и метеорическихъ агентовъ, которые всегда 
медленно изм еняли поверхность земли въ т е ч е т е  громадныхъ цикловъ в р е м е н и .— Эти 
самые pairnie следы  человека представляютъ намъ его первобытнымъ дикаремъ въ 
самомъ грубомъ и нецивилизованиомъ состоянш . А между т е м ъ  наши п о н я и я  о перво- 
бы тномъ ч ел о в е к е ,  заимствованный и з ъ  ист о р in или предаш я, представляютъ его въ  
высшей степени цикилизованны мъ, одареннымъ болыпимъ умомъ и высокими мораль-
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ныли кач ествам и.— Однако, эти  качества мало приносили пользы даже при сам ы хъ бла- 
ronpiHTHbixi, услов1яхъ климата, сравнительно со способностям и, которыя им Ь етъ  самый 
простой дикарь. КромЬ того, они не могли быть переданы его потомкамъ. И потому,  
какъ ни великъ былъ у м ъ  первобытнаго человЬка, по сказаш ямъ п р едаш я ,  но онъ не
могъ дЬлать и не имЬлъ сам ы хъ простыхъ издЬлш цивилизованной ж изн и .  Да и было
бы соверш енной аномал!ей, если бы оказался народъ, обладающш высокими сощальньши  
и ум ств ен н ы м и  качествами, и въ тоже время не сдЬлавнйй ни малЬйшаго прогресса въ  
п ол езн ы хъ и с к у сств а х ъ ,  цивилизую щ ее вл1яше которыхъ поднимаетъ человЬческш родъ  
выше уровня дикарей.— Но кашя бы поняшя мы ни имЬли о состоянш  перваго чело
в'Ька, во всяком ъ случаЬ должны признать, что его ближайпйе потомки не знакомы
были с ъ  металлами и потом у приготовляли свои орудия и зъ  болЬе просты хъ и д о ст у п -
ны хъ матер1аловъ. Орудгя, приготовленныя и зъ  малонрочныхъ матер1аловъ, каковы дерево,  
раковины, рога и кости, могли сохраниться от ъ  первобы тны хъ людей только въ немногихъ  
благопр!ятны хъ п о л о ж е ш я х ъ .  Такъ нап р.,  они найдены во м ногихъ подзем ны хъ пещ ерахъ  
нодъ сталагмитовой корой и въ илЬ на днЬ нЬкоторыхъ ш вейцарскихъ и другихъ о зеръ ,  надъ  
водами которы хъ стояли на св аяхъ  жилища первобы тны хъ людей. Гораздо лучше и въ боль- 
ш ем ъ числЬ сохранились оруд1я изъ минераловъ, главнымъ образомъ изъ кремня. — Кремне-  
выя орудчя, найденныя въ Великобританш, также какъ и в ъ  други хъ  м Ьстахъ, сост о я т ь  
большею частью и зъ  топоровъ, а также и изъ д р у ги х ъ  р Ь ж у щ и х ъ ,  сверлящ ихъ и бьющихъ  
о р у д ш . По отдЬлкЬ они раздЬляю тся на три класса: 1 )  просто вы биты я изъ  кремня, но не 
шлифованныя и не полированный; 2 )  выбитыя и затЬмъ отшлифованный и отполированный  
только на краяхъ или о стр 1я хъи  3 )  отшлифованный и отнолированныя не только по краямъ,  
но и на всей поверхности.  ЗамЬчательно, что первобытные люди были тоже рутинеры  
и ,  улучш ая отдЬлку св оихъ  о рудш , сохраняли неизмЬнно и х ъ  форму; даже измЬняя  
матер1алъ, они все давали ем у старыя формы. Такъ напр.,  орудГя и зъ  необдЬланнаго  
кремня, и зъ  нолированнаго кремня и даже и зъ  бронзы часто бываютъ одинаковой формы.

ДрсвиЬГшне наноси въ пещерь Иикторш въ Сеттл* (Ь р к ш и р Ь ) ,  Тиддемана,—  
Эта пещера находится въ каменно-угольномъ известнякЬ . На днЬ ея находится ж елто
вато-бурая глина съ угловатыми кусками; подъ нею толстый пластъ нЪжной т ем н о 
бурой и желтой пластинчатой глины, пластинки которой иногда перемежаются ст. чрез
вычайно тонкими пескомъ; далЬе в ни зъ  такой же совершенно пластъ какъ и первый,  
съ  тою только разницею, что онъ наполненъ копролитами и содерж итъ остатки Eleplias  
prim igenius ,  Elephas ер.,  Ursus spelaeus,  Ursus priscus, Hyaena spelaea, Rhinoceros t ichorhinus.  
B iso n ,  Cervus elaphus. В ерхнш  и ни ж ш й слои, по м н Ь н ш  Тиддемана, образовались оди
наковыми образомъ: угловатые куски известняка сваливались съ потолка пещеры на 
полъ е я ,  и въ тоже, время вода, проходившая по трещинами въ известняк Ь , несла съ  
собою и отлагала вокругъ кусковъ или и всяш я друшя нечистоты и примЬси. Проме
жуточны й ж е средш й пластъ имЬетъ ледниковое п р оисхож деш е:  ледники проходили  
мимо пещеры и отчасти загораживали входъ ея щ ебнемъ своей морены, и такъ какь  
ледники обыкновенно таютъ днемъ и замерзаютъ ночью, то щебень ледниковой морены 
хотя и не допускали въ пещ еру болынихъ к усковъ , но давали свободный проходъ въ  
нее  ледниковой водЬ, содерж авш ей въ себЬ много илу. Т е ч е т е  воды днемъ и з а м е р з а т е  
ея ночью и могло быть причиною той нластинчатости , которая харак теризи руетъ  
э т о т ъ  пласть.
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О пахожденш дгИцныхъ и свпнцовыхъ |»удь въ иестрыхъ конгломератах!, въ 
Каннокъ-ЧезЪ, В . М олине.

Микроскопически видь сило-карбацидной породы съ Цейлона и его OTBOiueuie 
къ метилотическому происхождешн» лаврентьевских!, известняковь, В и льям а  К ит а. 
Мудреныя слона этого заглав!я обозначаютъ простыя вещи. Сило-карбацидными поро
дами авторъ назы ваетъ т а т я  породы, которыя содерж ать  въ своем ъ со ст а в й ,  меж ду  
ирочимъ, крем незем ъ и углекислоту; а иетилотисомъ названъ у  него т о тъ  метаморфоза, 
иородъ, который совершался исключительно химическимъ п у т е м ъ .— Породу съ  Цейлона  
авторъ не оиредйляетъ съ  точностью; а о тносить  се  вообще къ сило-карбацидамъ, къ  
древнимъ или первичнымъ известняк ам ъ (urka lk) .  Авторъ подвергалъ ее  дЪ йствш  хло- 
рието-водородноц кислоты и нотомъ изелйдовалъ ее подъ микроскопомъ. Оказалось, что 
карбонаты растворились, а силикаты остались и состояли главнымъ образомъ и з ъ  вол-  
ластонита в ъ  видй неправильных!, зеренъ ,  скученны хъ въ неправильные аггрегаты. 
Среди э т и х ъ  аггрегатовъ находятся крупинки драгоцйнны хъ камней, шпинели и х р и з о 
лита, обтерты я и округленный, но кое-гдй представлянпщя елйды правильной кристал
личности. Изъ этого можно заключить, что out. первоначально были правильными кри
сталлами, но потомъ потеряли рйзко правильный очерташ я, вслйдств!е  дййстк!я на ниха 
какихъ нибудь растворителей,  нроникавш ихъ в ъ  содержащую и х ъ  породу. Это же заклю 
чеш е пр и м ен я ется  и къ волластониту; такъ какъ зерна его и аггрегаты ихъ также, 
являются не  въ св йж ем ъ,  а въ разруш енномъ состояни и  Они представляю тъ всевоз-  
можныя неправильный формы, искривленныя, закругленный, нисколько не похож1я на 
кристаллическую м ассу .  Зерна, скучиваясь  самымъ разнообразнымъ образомъ, пр едстав 
ляютъ лучисты я, расходянЦяся и в й т в и с т ы я  фигуры, живо напоминаюнЦя собою пресло  
вутое Eozoon canadense. Т а т я  ж е фигуры представляетъ порода акерлитъ въ Ш в ещ и ,  
тоже относящаяся къ первичнымъ известнякам ъ, если ее подвергнуть д й й с т в ш  хлори
сто-водородной кислоты. Т а т я  ж е фигуры находятся въ естествен ном ъ в идй  въ змйе-  
в ик й ,  малаколитй и волластонитй , заключающихся въ известнякахъ лаврентьевской с и 
стемы. На этомъ основанш  и въ виду того факта, что въ э т и х ъ  и зв ест н я к а х ъ  в с т р е 
чаются минералы въ обтерты хъ и закругленныхъ кристаллахъ, Кингъ полагаетъ, что 
они получили свой настоящий видъ п у т е м ъ  метилоза или химическаго метаморфоза; что 
процессъ  при этомъ происходилъ такой -ж е ,  какъ при об р а б а т ы в а л и  хлористо-водородной  
кислотой иородъ изъ  Цейлона и акерлита и зъ  Ш в ещ и ,  съ тою только разницею , что въ  
послйднем ъ случай, при искусственном ъ процессй, растворялись и уносились карбонаты, 
тогда какъ въ естествен ном ъ процессй  растворялись и уносились силикаты, образуя  
пустоты  всевозм ож н ы хъ в й т в и ст ы х ъ  ф игуръ, которыя потомъ заполнялись карбонатами  
II такимъ образомъ силикатныя породы постепенно могли превратиться въ карбонатный.  
Породы лаврентьевской системы , состояния и зъ  элементовъ разны хъ родовъ шенита,  
гнейса и проч.,  но содерж атся  въ себ й  х р и зо л и тъ ,  логанитъ, зм й ев и къ ,  волластонитъ  
и проч. съ  замйтны мъ количествомъ карбоиатовъ, принадлежать къ первой стад!и этого  
процесса. Т и п и ч е с т е  змйевики, хо т я  все еще с остоя ioie и зъ  силикатовъ, но у ж е  содер
жание значительное количество доломита или известковаго ш пата, относятся ко второй ста  
Д 1 и .  Наконецъ, болйе чистые известняки, в ъ  которы хъ карбонаты преобладаютъ, состаи-  
ляютъ третью стад!ю этого метаморфоза.
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Г>шг|>а<1>иче(‘КАЯ аам*тка о геолог* Джон* Фаре*. С. М ит челлн  

ID EM . - VOL. X. № 2. F eb ruary , 1873.

О теорш переселешя шивотныхъ, смотря но временам* года (theory o f  seasonal  
m igrations)  въ плейстоценовый нергодь, Джемса Гейки. —  Эта статья есть продолже-  
nie спора Гейки съ Давкинсомъ, и для понимашя ея необходимо напомнить, въ крат  
к и х ъ  чертахъ ,  э т у  т е о р ш  пересел еш я ,  противъ которой направлена статья. Изъ плей-  
стоценоваго п е р т д а  и зв * ст е н ъ  с л * д у ю щ ш  геологичесшй фактъ. Съ одной стороны на
х одятся ,  въ Иопанш и йталш  и дал*е  къ с * в ер у  отъ Альпъ до Англш , до широты  
Ь р к ш и р а ,  MHorie остатки группы ж ивотныхъ, которыя ны н* свойственны только жар- 
кимъ климатамъ. А съ другой стороны, въ т * х ъ  же м й стностяхъ  находятся остатки  
совершенно иной группы ж ивотны хъ , которыя свойственны  холодному климату и  н а 
с тоя щ ее  м *сто  ж ительства которыхъ еостарля ю гь страны къ с * в ер у  отъ П иринеевъ и 
Альпъ. Остатки ж ивотны хъ э т и х ъ  о б * и х ъ  группъ встречаю тся  в м * с т *  въ однихъ и 
т * х ъ  ж е пластахъ и м * с т н о с т я х ъ  и до того перемешаны м еж ду  собою, что невольно  
в озникаетъ мысль о и х ъ  одновременномъ и совм *стном ъ сущ ествоваш и въ т * х ъ  
м Ь стахъ ,  гд*  теперь находятся и х ъ  остатки въ пещ ерахъ и р’Ьчныхъ наносахъ. Какими 
же образомъ лож но объя снить  с е б *  это сущ ествоваш е на однихъ и т * х ъ  же м * ста х ъ  
д в у х ъ  г р у п п ъ  ж ивотны хъ , евойственн ы хъ различными, противоположнымъ климатамъ?  
Гейки рЪшаетъ этотъ вопросъ такъ, что они жили неодновременно, а въ разный в р е
мена; одна группа следовала за другою, поел* того какъ климатъ средней Европы  
изм ен и л ся  с о о т в * т с т в у ю щ и м ъ  образомъ, и и зъ  жаркаго, благоир1ятнаго для тропической  
Европы, сделался холоднымъ, такъ что его могли переносить только с*верны я ж ивот-  
ныя. Такимъ образомъ пребы ваш е одной группы о т д ел е н о  отъ пребывашя другой боль- 
ш имъ иромежуткомъ в рем ени , въ течеш е котораго климатъ у с п * л ъ  изм бниться  су щ е-  
ственны мъ о б р а з о м ъ .— Давкинсъ ж е,  напротивъ, иастаиваетъ на одновременномъ су щ е-  
ствован1и, которое онъ съ своей стороны, об ъ я сн я етъ  такимъ образомъ: въ плейетоце  
новой Е в р о п * ,  но его м н * н ш ,  происходило н*что подобное тому, что дЬлается въ  
Северной Америк*, гд *  во время зимы, особенно суровой, с*вериыя животныя с п у 
скаются на югъ и попадаютъ въ область ум*реннаго или теплаго климата, а л * т о м ъ ,  
нап ротивъ , южиыя животныя поднимаются н а с * в е р ъ ,  въ т *  м *ста ,  г д *  ж и в у т ъ  с*вер-  
ныя животныя. В озм ожность подобныхъ нереселенш  и особенная суровость тогдаш н ихъ  
зим ъ зав и с*ли  отъ географическаго положешя плейстоценовой Европы. Въ то время,  
но словамъ Давкинса, огромная масса сущ и простиралась отъ  Атласекихъ горъ въ 
Африк* къ с* в ер у  до самы хъ с н * ж н ы х ъ  страна Скандинавш, и вм*сто вын*ш няго  
Средиземнаго моря были только два озера, такъ что Европа соединялась съ Африкой.  
Такимъ образомъ плейстоценовая Европа была похожа на 0 * в е р н у ю  Америку или на 
Сибирь отъ Алтая до Ледовитаго океана и представляла вс*  градацш климата отъ  
холодиаго до жаркаго ,  а потому служила удобнымъ нейтральными нространствомъ, на 
которомъ могли с ходи ться ,  но время зимъ и во время л * т ъ ,  животны я различныхъ  
климатовъ.

И ротивъ э т о й -т о  Teopin и ея доказательства и направлена разематриваемая статья  
Гейки. Чтобы принять м н * ш е  Давкинса о соединены  Европы съ Африкой въ одпнъ  
кон тинетъ ,  нуж но предположить, говорить  онъ , что в ъ  плейстоценовый першдъ или
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въ перш дъ м е ст н ы х ъ  (а н гл ш ск и х ъ )  ледииковъ, когда Б риташ я составляла часть кон 
тинента,  вся площадь Средиземного моря находилась почти на 3 , 0 0 0  ф утов ъ  выше  
ч ем ъ  теп ерь .  Предположеш е весьма см ел о е ;  а меж ду т е м ъ  Д авкиасъ доказы ваетъ его 
только однимь фактомъ, именно т е м ъ ,  что остатки H ippopotam us P entlandi  в с т р е 
чаются въ М егалополисе, въ М орее  и на о с тр о в е  Кандш (К р и т ь ) .  Но еще н и ч е м ъ  не, 
доказано, что остатки этого гиппопотама относятся  именно къ плейстоценовому вре
мени; можетъ быть они принадлежать более  раннему перш ду. К ром е того, вовсе не  
требуется  такого большего п о д н я л а  площади Средиземного моря и соединеш я съ афри- 
канскимъ материкомъ, чтобы гиппопотаму можно было попасть на Канд1ю. Онъ могъ  
попасть изъ  Грец1и черезъ Чериго, Чериготто и другие маленькие островки между ними;  
а при неболыпомъ повы ш енш  дна Средиземнаго моря явилось бы еще больше промежу-  
точны хъ островковъ. Или же могъ попасть изъ А зш  черезъ Р о д о съ ,  Карпатосъ и Каксо; 
если ж е эта м естность  несколько поднялась бы, то посредствомъ эт и х ъ  острововъ  
Канд1я соединилась бы съ материкомъ Малой А з ш . — К роме того, даже еслибы допу
стить в с е  географичесюя изменения, предполагаемый Давкипсомъ, то и тогда не п о л у 
чится такой суровый климатъ, какой требуется  теоргей перееел еш й.  Во время п л ей сто
не новаго першда, физичесшн черты и свойства  нашего континента были въ сущ ности  
сходны съ ны неш ним и; в с е  больипя речныя долины и водоразделы  у ж е  существовали  
такъ, какъ и ны не .  Значить н ы н еш ш я  сущ ественны й вл1яшя на климатъ действовали  
и тогда такимъ же образомъ, какъ и теперь. Теперь ровности западно-европейскаго  
климата с о д е й с т в у ет ъ  Антлантическш океаиъ , и при его и р и су т ст в ш , въ пл ейстоценовое  
время, въ Западной Е в р о п е  не могло быть такой суровой зимы , какая бы ваетъ въ С е 
верной Азш  и у м ер ен н ы х ъ  ш иротахъ Северной Америки. Если бы большая часть Сре
диземнаго моря обратилась къ с у ш у ,  соединенную  съ Африкой, то въ стр анахъ , окру-  
ж ающ ихъ его теперь произошла бы только та перем ена ,  что лето  въ нихъ было бы 
жарче и с у ш е .  При настоящ емъ положенш вещей, климатическое вл1ян1е Средиземнаго  
моря, какъ ноказываютъ изо тер м и ч еси я  лиш и, не простирается далеко на с е в е р ъ  и ие 
п ер ех о д и т ь  за Альпы или Ппринеи. П оэтому, вследств1е появлеш я суш и на Средизем-  
номъ м оре,  лето  въ Италш, Турцш  и ГрегПи сделалось бы несколько жарче и с у ш е ,  
но общая л е т н я я  температура Европы не изм ен ил ась  бы. З н а ч и ть ,  если и согласиться  
съ  географическими и зм ен еш я м и ,  предполагаемыми Давкинсомъ, то не получится суро
вая зима и очень жаркое лето ,  если только б у д у т ъ  сущ еств ов ать  Атлантическш  океаиъ  
и вся ны неш н я я  географическая и физическая обстановка Европы . А эта обстановка  
была въ плейстоценовы й перш дъ въ сущ н ости  такая же, и океаиъ т ож е  с у щ е с т в о в а л а  
зн ачи ть  Европа тогда никакъ не могла походить на Сибирь и не могла служ ить м е 
стностью , годною для встреч и  меж ду собою иодъ-тропическихъ и нодъ-нолярны хъ  
с у щ е ст в ъ .

Описаше двухъ новыхъ видовъ ископаемыхъ Annulata изъ отдЬла tnbicolae
( с ъ  рисунками) А л л е й н а  Николъеона. —  Эти виды относятся  къ новому р о д у ,  у с т а 
новленному авторомъ же; они находятся на раковинахъ и зъ  ни ж нихъ  силурш -  
ск и х ъ  пластовъ.

Заметка о calceola sanda l inn. Lamar., Стеббинга. 
О некоторым, вопросам,. связанным, съ папосонъ (d r i f t , )  Дербишир» 

и loinuiipa, Д аккнса .
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О нахождснш свпнцовыхъ, цииковыхъ н жел'Кзныхъ рудъ въ некоторым, 
каменноугольныхъ пластахъ сКверо-аападнон Англш, Де-Ранса.

Землятрясешя, Г  II. Ш але . — В ъ этой з а м е т к е ,  очень короткой, даже слиш
комъ короткой сравнительно съ  обширностью • ея предмета, авторъ повторяетъ уж е  
в сгЬмъ давно и зв естны й возражеш я противъ теорш огненно-жидкаго с о ст о я ш я  в н у т р ен 
ности земли. Для объяснеш я вулканическихъ явленш онъ тож е повторяетъ, б езъ  вся-  
ки хъ  прибавлений, измЬ неш й или исправленШ, давнымъ давно и з в е с т н у ю  хим ическую  
т е о р ш ,  признанную  несостоятельной. Земле/грясешя же онъ об ъ я сн я етъ  такимъ обра
зомъ: вода д е й с т в у е т ъ  растворяющимъ образомъ на м н о п я  породы пластовъ, лежащ ихъ  
на г л у б и н е ,  и поэт о м у  разруш аетъ  и у н о си т ь  и х ъ .  Всл4дств1е этого глубоко подъ  
землей образуются пещеры и громадный пустоты , такъ что вы ш ележанце пласты, не 
и м е я  опоры, сгибаю тся ,  оиускаются и совюЁмъ проваливаются; и эти в о зм у щ еш я  въ 
ноложенш  пластовъ сопровож даю тся зем летрясеш ям и. II это об ъ я сн еш е  также давно  
и з в е с т н о  и никто не думалъ оспаривать примЬ неш я его къ некоторы мъ землетрясе-  
ш я м ъ .  П р и м ен ят ь  же его къ объясн ен ™  в с е х ъ  реш ительно землетрясенш , какъ это 
дЪлаетъ авторъ , н 4 т ъ  никакихъ основанш , и онъ и х ъ  не указалъ; а возраженш  противъ  
него можно привести  много.

IDEM— VOL. X. № 3. March, 1873.

О новомъ видЪ Kostcllaria изъ Гольта, П риса . — Видъ отличается необыкновенно  
большими размерами; найденъ въ Ф окстоне.

Заметка оснлициФнрованныхъдеревьяхъ въКалнФорнш, А . Филипса. 
Каменноугольная площадь въ Аме|шкавскихъ Соединенныхь Штатахъ. Гичкока.

В ъ ни хъ  есть восемь площадей производительныхъ каменноугольныхъ пластовъ (coal 
m easures) .

1. Бассейнъ Новом А н глш .  Онъ находится въ МассачусеттсЬ и Родъ-ИсландЪ  
и заним аетъ площадь въ 7 5 0  квадратныхъ миль. Уголь есть антрацитъ , употребляю -  
щШся преи м ущ еств ен но  для плавильныхъ печей. С у щ ест в у ет ъ  до 11 мЪсторождешй, и 
самыя лучила въ П о р т см у т е .  Мощность и х ъ  23  фута .  Каменноугольные пласты обра- 
зу ю т ъ  толщу около 2 , 5 0 0  ф утов ъ .

2. П еннсилъванскт  ант рацит ъ. Это самый важный каменноугольный окр уп .  
въ  Соединенныхъ Ш т а т а х ъ .  Со включешемъ полу-антрацита въ 2 4  квадр. мили, н я п  
о т д ’Ьльныхъ бассейновъ составляю тъ до 4 3 4  квадр. миль. Пласты каменноугольныхъ  
породъ и м е ю т ъ  толщу отъ  2 , 0 0 0  до 3 , 0 0 0  ф утовъ . Число отд ел ь н ы х ъ  залежей и з м е 
н я ет ся  отъ  2 0  до 2 5 .  смотря по глуби не  бассейна. М аксимумъ толщины въ П оттсвилле  
с остав л я етъ  2 0 7  ф утовъ , а средняя толщина не бо л ее  7 0  ф у то в ъ .

3. А т га ла хскш  бассейну,. Онъ занимаетъ площадь в ъ  6 3 , 4 7 5  квадр. миль, 
простирающуюся отъ  П еннсильванш  до Алабамы; уголь в е з д е  битуминозны й. —  В ъ Пен- 
гильканш площадь составляетъ до 1 2 , 2 2 2  квадр. миль, съ  среднею мощностью угля въ 
4 0  ф утовъ . Вся толща каменноугольныхъ пластовъ колеблется отъ  8 2 5  до 2 . 5 3 5  ф у т о в ъ .—  
М ариланде площадь въ 5 5 0  квадр. миль ра зд ел я ет ся  на три о т д ел ь н ы х ъ  бассейна.  
Пласты каменноугольныхъ породъ и м ею тъ  мощность въ 1 ,5 ( )0  ф утовъ . Е сть  3 2  залежи  
у г л я ,  и зъ  которы хъ одна въ 14 ф утов ъ ,  В въ шесть ф утов ъ  каждая и остальныя отъ



БИБЛЮ  ГРАФ1Я. 42!)

1 до 5 футовъ тол щ и н о ю .— Въ Западной Виргиш и (и  небольшой части Виргинии)  
каменноугольная площадь занимаетъ 1 6 , 0 0 0  квадр. миль. На рЬкЬ КанавгЬ пласты им Ьютъ  
мощность въ 1 , 2 5 0  ф утовъ , съ 2 4  залежами угля,  и зъ  которы хъ 11 имЬютъ общ ую  
толщу въ 5 1  ф утъ . Угли особенно развиты по этой рЬ кЬ .— Въ Огайо площадь бол4 о
1 0 , 0 0 0  квадр. миль, съ толщею пластовъ въ 1 , 5 0 0  ф утовъ  и 10 стоющими разработки  

залежами у г л я .— Въ Восточномъ Кентуки площадь определяется въ 1 0 , 0 0 0  квадр. м и л ь .—  
Въ Теннесси площадь каменноугольныхъ пластовъ составляетъ 5 , 1 0 0  квадр. миль. Ха
рактеристически! разрЬзъ представляетъ мощность въ 5 7 8  ф у то в ъ .  Есть семь залежей  
угля съ общею мощностью въ 14 ф у т о в ъ .— Въ Г ео р п и  площадь не мож етъ быть болЬе  
1 7 0  квадр. м и л ь .— Въ АлабамЬ площадь определяется въ 9 , 0 0 0  квадр. миль. ОбщШ 
характеръ пластовъ такой же какъ въ Теннесси .

4 .  Ж ичиганскт бассейнъ.— Площадь около 6 , 7 0 0  квадр. миль, съ  мощностью  
пластовъ въ 1 2 3  фута и угля въ 11 ф ут .  (м ак си м ум ъ).

5 .  И ллинойскш  баеоейнь.— Онъ проходить въ ИллиноисЬ, Инд1анЬ и Западной  
Кентуки, занимая площадь въ 5 1 , 7 0 0  квадр. миль. — Въ ИллиноисЬ пласты покры- 
ваютъ площадь въ 4 1 , 5 0 0  квадр. миль, имЬютъ мощность от ъ  бОО до 2 , 5 0 0  футовъ  
и содерж ать  1 0  залежей у г л я ,  съ  общею мощностью въ 3 5  ф утовъ. В ъ  Инд1анЬ пласты  
занимаютъ площадь въ 6 , 5 0 0  квадр. миль, имЬ ю тъ мощность въ 6 5 0  ф утовъ  и содер
ж а ть  13  залежей каменнаго угля ,  съ  общею мощностью въ 31  ф у т ъ .— Въ Западномъ  
Кентуки пласты им'Ьютъ мощность въ 6 1 2  ф утовъ , со включеш ем ъ жерноваго песчаника,  
и содерж ать  11 залежей у гл я .

в. Бассейнъ Миссури. Это самая большая и зъ  всЬ хъ  площадей, содержащая  
болЬе 1 0 0 , 0 0 0  квадр. моль. Съ нею соприкасаются л н о п я  судоходны й рЬки. Она пр о 
стирается отъ Айовы до Т ехаса .  Она отдЬлена отъ  т ех асск пхъ  каменно угольны хъ обра
зований только мЬловыми пластами, которые, по всей вЬроятнооти, только покрываютъ  
каменно-угольныя о б р а з о в а т я .  непрерывно тянущ1яся отъ одного бассейна до д р у г а г о .—  
В ъ АйовЬ пласты занимаю тъ пространство въ 2 5 , 0 0 0  квадр, м и ль.— Небраска содер-  
ж итъ 3 , 6 0 0  квадр. миль в е р х н и х ъ  каменно-угольныхъ п л а ст о в ъ .— Въ Миссури площадь  
составляетъ 2 7 , 0 0 0  квадр. миль и въ КанзасЬ 1 7 , 0 0 0  квадр. миль. Пласты им Ью тъ  
мощность въ 2 , 0 0 0  ф утовъ , заключая въ себЬ 20  залеж ей угля отъ  нЬеколькихъ дюй-  
мовъ до 6 ф утовъ т о л щ и н о ю .— Въ АрканзасЬ извЬстны двЬ залежи угля ,  съ  наиболь
шею мощностью въ 5 ф утовъ . Вен площадь показывается въ 1 2 , 0 0 0  квадр. миль.  
Уголь залегаетъ здЬсь, однако, подъ конгломератами и потому не относится  къ настоя-  
щ им ъ каменно-угольнымъ образоваш ям ъ (c o a l  m e a s u r e s ) .— 0  территорш  Инд1анЬ мы 
имЬемъ мало свЬдЬшй.

7. Техасскш бассейнъ. Онъ едва отдЬленъ отъ  предыдущаго. Площадь каменно
угольны хъ образован»! занимаетъ отъ  5 , 0 0 0  до 6 , 0 0 0  квадр миль.

в. Въ Аризоюь кам енно-угольны е пласты извЬ стны  во миогихъ мЬ стахъ гор- 
ны хъ м Ь стностей  и въ нЬкоторыхъ уж е  откры ть уголь.

Такимъ образомъ, вся каменно-угольная площадь составляетъ около 230,659  
квадратныхъ миль. Въ этотъ  счетъ не вх о д я т ъ  угли,  не относянОеся къ к а м ен но
угольной систем Ь , но имЬннще коммерческую важность; таковы триасовые угли въ В и р 
гиш и, мЬловые въ территор^яхъ къ западу отъ  рЬки М иссури и громадный количества, 
угля въ Калифорнш, АляскЬ и проч.

ЗанТ лка о ставролит!; въ связи  съ  я е т а я о р ф и зм о я ъ , Л ебура.
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О предполагаемым, ископаемых1!, остатках!, Aiaclioiila 11 Myriopoda изъ  англШ 
ск и х ъ  каменно-угольныхъ образований (coal m easures ) ,  Г. при Вудварда.

Заметка о каменно угольномъ вид* Ortlionia, Д. К>нга 
О новом!, подъ-классЬ ископаемых!, нтпцъ (Odonthornites).— Эта заметка извле  

чена изъ  мемуара Марша, подъ  этим ъ же заглавшмъ. Зам*чательны я исчезнувшая птицы  
съ  двояко-вогнуты ми позвонками (Ichthyornidae) изъ  в ерхни хъ  м*ловы хъ сланцеваты хъ  
тлинъ, описанныя Маршемъ, обладаютъ, какъ оказалось при дальн*йш ем ъ изсл*дованш ,  
и другими признаками, еще бол*е отдаляющими ихъ отъ  в с * х ъ  досел* и з в * с т н ы х ъ ,  
какъ ж и в у щ и х ъ ,  такъ и иокопаемыхъ формъ. Типическш  видъ этой группы , Jchthy- 
ornis dispar. Marsh, и м * ет ъ  хорошо развитые зубы въ обгьихъ челюстяхъ. Другой  
в идъ , Jchthyornis се/ег, принадлежащий къ тому же геологическому г ор изон ту ,  тоже  
и м * е т ъ  двояко выпуклые позвонки и вероятно зубы . —  О ткры то эт и х ъ  интересны хъ  
ископаем ы хъ есть важное п р ш б р * т еш е  для палеонтологш; потому что оно уничтож аетъ  
преж нее  р е зк о е  разграничеш е между птицами и пресмыкающимися, которое уж е  з н а 
чительно уменьшено было о т к р ь т е м ъ  Archaeopteryx, который тоже вероятно  и м * л ъ  
зубы  и двояко-вогнуты е позвонки.

ID EM . VOL. X. № 4 . A pril. 1873.

О Halonia Lindl e l  Hut. и Gycloeladia Golden!)., Вильяма Kapymepa ( съ  рисунками).
О микроскопической структур* лимерикскихь каменно-угольныхъ трановыхъ 

породъ (м елаф ировъ),  Эдуарда Г улля .
Заметка о род* Rostellaria изъ Гольта, Гарднера. —  Опровергается новый  

видъ этого рода, установленны й въ предыдущемъ нум ер *  Присомъ.
О и*которых!, вопросах!,, связанных!, СЪ ПОСЛЕДНИМ!, ледниковым!, 

д'ййстшемъ и п о д н я т м ъ  морскаго лож а, Фишера.

ID EM . YOL. X. № 5 M ay, 1873.

Наблюдешя надъ микроскопическим ь сгроешемь Ирландских), гранитов!,,
Эдуарда Г улля . Гранитъ изъ  Фирборга близъ  Ганвейскаго залива. Это иорфировидный  
гранитъ; основная масса его состоитъ  изъ  кварца, нолеваго шпата съ мутно-восковы м ъ  
блескомъ и темно-зеленой слюды, почти въ равныхъ пропорц1яхъ, и в ъ  ней заключены  
кристаллы мяснокраснаго ортоклаза. Гранитъ листоватаго сложеш я и вероятно  им Ь етъ  
метаморфическое п р о исхож деш е.  Еварцъ его не и м е е т ъ  кристаллической формы и не 
обнаруж иваетъ  никакой структуры , исключая клФточекъ (cells), видныхъ подъ микроско- 
пом ъ. Въ кварц* также много длинны хъ иголочекъ, белонитовъ или трихимовъ, 
иногда совершенно прямыхъ и простирающихся во вс'Ьхъ направлен1яхъ по его масс*;  
что они такое, авторъ не онр ед*л я етъ .  Кром* того,  въ кварц* весьма много пустотъ ,  
изъ которыхъ одн*  содерж ать  твердые безнорядочно перепутанны е матер1алы, друг!я—  
капельки ж идкости , а третьи , совершенно правильной сферической формы, в*роятно  
заключаютъ въ с е б *  г а зъ .  —  Полевой шпатъ основной массы съ  мутно-восковымъ  
блескомъ, нринадлеж итъ къ триклиническимъ нолевымъ шпатамъ съ  характеристическою  
для ни х ъ  ш трнховатостью ; вЬроятно олигоклазъ. Ортоклазъ преобладаешь какъ в ъ  кри-
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сталлахъ, вы деляю щ ихся  норфировидно изъ массы, такъ и въ самой м а с с е .  Особенность  
его состоитъ  въ томъ, что онъ представляетъ крестообразно пересЬк^юшцяся полосы,  
отличныя отъ пттриховатости триилииическихъ нолевыхъ ганатовъ. При болынемъ у в е 
л и чены , эти полосы оказались рядами неправильно вараллельныхъ трубокъ, или, лучш е.  
клЬтокъ, похожими на нитки съ  нанизанными на нихъ бисеринами и проходящими по 
кристаллу въ д в у х ъ  перекрещ ивающ ихся между собою наиравлешихъ. По м н Ь н ш  Э м ер
сона Рейнольда, видевш аго эти фигуры, полосы эти должны совпадать съ  плоскостями  
спайности кристалла и естествен но  предполагать, что по этимъ нлоскостямъ раополо 
жились клетки , наполненный первоначально газомъ или паромъ, и своею совокупностью  
составляюпПя указанныя п о л осы .— Слюда расположена какъ отдельны ми кусочками, з а 
ключенными въ кварцъ н нолевой ш натъ, такъ и неправильно параллельными пол осам и,  
составленными изъ сложенны хъ отдельно листочковъ. Она рЬдко представляетъ хорошо  
определенны й кристаллическая формы и но краямъ смЬшана съ другими минералами столь 
н еявственно,  что кажется минераломъ, находящимся въ процесс!; образовашя.

Третичныя и палеозойская траповыя породы ( trap-rocks) ,  А лльп о р т а .— Дока
зы вается кратко, что м еж ду ними нЬтъ сущ ествеииой  разницы по составу и с т р о ен ш .

О трещинахь, сдвигахт., изгибахъ п сланцеватости, Чарльза Р и к к е т а ,-  Кратко 
изложены элементарныя п о н я п я ,  но представлянпщя ничего новаго противъ общепринн-  
ты хъ  въ наукЬ понятой объ э т и х ъ  геологнческихъ явлеш яхъ.
О сараевских), камням. Ьеркпш ра и Пил мел. Доюона Адамса.

О юрскихъ Foraminifera Швейцары. Р уперт а Дж онса.— Это критическое раз 
смотрЬш е видовъ , описанны хъ и изображ енны хъ Цвингли и Киблеромъ въ ихъ сочине-  
ш и: Foraminiferen des Schw eizen schen  Jura.

ID E M . V O L. X . J\l> 6. tune , 1873
•

О новомъ род* рЫбь изъ отдЬла Hetcroslraei, Рея Жанкестера. 
О тр ещ и н ам , въ вородахъ, К линт она  la p d a .
Обт. образовали горъ и критика лскцш каиитана Гуттона, Фишера.— Въ этой  

стртьЬ авторъ онровергаетъ Гуттона. который, с л е д у я  теор1ямъ Бебеджа и Гершеля,  
принимаетъ, что образоваш е горъ произошло слЬдующимъ образомъ: когда на болЬе 
древш е пласты осаждались болышя толщи болЬе новы хъ пластовъ. то ,  вслЬдетв1е такого 
п р ик рьш я ,  ниж ш е пласты принимали высшую тем пературу,  такъ какъ они теряли  
меньше теплоты, получавшейся ими отъ раскаленнаго в иутренняго  ядра земли, и огь  
повы шешя температуры расширялись, подымались вверхъ и образовывали горы. Но 
такъ действовали только известняковы й породы; глинистыя же породы и песчаныя.  
если o u t  повышались въ тем пературь,  не могли подыматься сами и подымать вверхъ  
покрываннще ихъ  пласты, такъ какъ онЬ не составляли, тотчасъ послЬ своего образо
ваш я, твердой и компактной массы. Поэтому онЬ только давили своею т я ж е с т т  на 
пижележанпе пласты и заставляли и х ъ  опускаться в н и зъ ,  и сами опускались. Опровер
гая это, Фишеръ держится той извЬстной теорш , что вслЬдств1е охлаж деш я внутрен  
няго ядра земли, оно сжималось, и потому наружная твердая кора опускалась внизъ въ  
одномъ мЬстЬ и повышалась въ д руги хъ ;  при чемъ повы ш еш е происходило не вслЬд-  
CTBie давлеш я сн и з у  в в е р х ъ ,  а в сл Ь д сп п е  бокового даклешя или сжимаш я съ  боковъ.
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Tt> пласты, на которые дей ствовал о  это боковое с яшма Hie, изгибались, или искривля
лись, производя рядъ антиклинальныхъ возвыш енш  и синклинальныхъ пониженШ.

ЗамЪтки о Crinoidea, Джона Рофа.
О ФораииниФерахь и губкахь верхняго зелеиаго песчаника Ксмбриджскаго,

Дж онсона С олласа . — Въ этой формацш, какъ и з в е с т н о ,  встреч ается  въ породахъ  
много главконита; его такъ много въ некотор ы хъ породахъ, что о и е  даже принимаю тъ  
зеленый ц в б т ъ .  Зерна этого главконита считались прежде за остатки разруш ен кы хъ  
вулканическихъ породъ. З а т е м ъ  оказалось, что о н е  составляштъ ядра, наполнявппя ка
меры фораминиферовъ. Солласъ вполне подтверж даетъ это относительно указанны хъ англШ- 
с к и х ъ  породъ, такъ какъ там ъ находились камеры фараминиферовъ съ наполнявшими  
и х ъ  зернами главконита.— Въ тЪхъ же породахъ встречаются еще и зв ест н ы я  круглыя  
тЁла, считавипяся прежде копролитами. Но м н о п е  изъ эт и х ъ  копролитовь оказываются  
губками, какъ это у ж е  высказывалось прежде. Солласъ вполне подтверждаетъ это ,  и 
ему даже удалось определить ,  какимъ сем ействам ъ принадлежать остатки некоторы хъ  
изъ э т и х ъ  губокъ.

О П Е Ч А Т К А .

Въ нрошломъ № Горнаго Журнала вкралась следующая важная опе
чатка: въ таблиц^ III, приложенной къ статьВ Г. Хорошевскаго (стр. 143) 
показаны свВд'Ьтя о количеств^ чугуноплавиленныхъ заводовъ въ Цар- 
ствВ Польскомъ, ихъ средствахъ и производительности въ 1782 году, а 
не въ 1872, какъ напечатано.



ПОДПИСКА НА 1874 ГОДЪ.

Издаваемый съ 1871 г.

ШВСКИМЪ ОТДМЕНШМЪ токлго ТЕХШГ1ЕСКЛГ0 ОБЩЕСТВА ЖУРНАЛЫ

’ З А П И С К И *

„Ш евскаго О т й и  Русского Т и ш ч ш г о  Общества"
«по свеклосахарной промы ш ленности»

будетъ продолжаться и въ 1874 году по прежней программ^, а именно: 
протоколы общихъ собратий Отд4лешя, засДцанш Совета Отделении и 
назначаемыхъ Отделе шемъ коммиссш; правительственныя распоряже- 
шя, оригинальныя изслДцовашя, статьи, заметки и известия, каса
вшийся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности; обзоръ  л и 

т ер а т ур ы  по т о м у  же п р ед м ет у; метеорологическая наблюдешя, произ- 
водимыя при городищенскомъ сахарномъ завод’!

Выходитъ ш есть выпусковъ въ годъ, черезъ каждые два месяца по 
одному выпуску.

Подписная ц'Ьна „Записокъ" въ годъ— 5 р. съ пересылкою.
Иодниска принимается въ  контор!» „ З а п в со к ъ “ ( Ki eB b, В л а д и 

м и р с к а я  у л .,  к н и ж н ы й  м а г а з и н ъ  И л ь н и ц к а г о  и Л е в ч е н к а )  
так ж е въ кннжномъ магазин!» u библштек!» для чтеш я Черкесовы 
(С .-П  е т е р  б у р г ъ, Н е в с к i н, Л» 5 4 ) .

I





р у с с к о - н е м Е ц к ш
BOEHHO-TEXHMHECKlfi СЛОВАРЬ,

СОСТАВЛЕННЫЙ 

А .  О .  К у з н е ц о в ы м ъ .

С.-Петербургъ. 1872 года. Ц *на 5 рублей, съ пересылыою— 6 рублей.
Это есть первый технический Словарь въ нашей литератур* съ языка 

отечественнаго на языкъ иностранный и онъ заключаетъ въ се б* слова, упо

требляемый въ артиллерш , фортификацш, математик*, физик*, химш, метал- 
лургш, горномъ д*л*, морскомъ д*л* и вообще въ военномъ искусств*.

Съ требовашемъ обращаться въ С.-Петербургъ, Фурштатская улица, домъ 

13, въ Редакцто АртиллерШскаго Ж урнала.
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11) Геогностическая карта Европейской Poccin и хребта Уральского 
сотавл. въ 1845 г. М у  р ч и с о н о м ъ ,  д е - В в р н я й л Е  м ъ  и гр. К е й з е р -  
л н н г о м ъ .  Ц Ьна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р  с к и м ъ ,  цЬна 
экземпляр}^ (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностнческое описание южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. ипж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Ц Ьпа 3 р.

13) Пластовая карта Донецкаго каленноугольнаго кража, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П . Гельмерсена, на 2 листахъ. Щзна 4 руб.

14) Отчеты обт, опытам», произведенныхъ надъ новымъ способомъ от 
ливки чугунныхъ орудШ. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ Соединен- 
ныхъ ПГтатахъ. Ц Ьна 3 р. за экземпл.

15) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 1863 гг.
Ц Ьна экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р.

16) Сборнпкъ статистнческихъ свЬдЬшй по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц Ьна за каждый годъ отдельно 1 р.

17) Геологпчссши и тонограФичесшя карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ язык!» сост. Г. Л. ГоФманолъ. Изд. 1870 г. Ц Ьна 
10 р. с.

18) Геологическая карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ язык!» съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФяаномъ. Ц Ьна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

19) licTopia хи.в is! 0 . Савченкова. Ц Ьна 2 р.
20) С. Skalkovsky. Tableaux S tatistiques de l ’industrie des mines en

Kussie. 50 коп.
21) Геологическое oiuicaiiie Эриванской и Елисаветиольской губернш

съ 2-мя раскрашенными картами. Ц'Ьна 3 рубля.
22) Матер1алм для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Аз!ятской Pocciii. Н. Г. Мальшна. Ц Ьна 2 р. 50 к.
Н а основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, всЬ 

вышепоимеыованныя сочинетя, а равно и друпя и зд я т я  Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про- 
тивъ показанныхъ цЬнъ, нрюбрЬтающимъ не менЬе 10 экз.



Отпошеше метрической системы къ паnoo.it,с употребительны м ,
мЬрамъ другихъ систем,.

1 метръ =  0 ,ooooooi четверти земнаго мерид1ана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. '/ 3,1862 Рейпск. или Ируеск. фута.
1,4061 аршина. > 1,73058 Польск. локтя.
М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. — 3,9371 

русск. лиши или 0,2249  вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  2 5 ,3 9 9  миллим, и русск. 
лиш я =  2,54 мм.

Мир1амет,— 10 километр.= 1 0 0  гектаметр.= 1 0 0 0  декаметр.—10,000. метр. 
0,0898419 град, экватора. < 0 ,390.52 морск. (Итальянок.) мил.
1,34763 геогр. или н£м. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. I 6,21382 ангдШск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. лиши. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м е т р .=

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,786 32  польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. ( 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388

куб. сант. I s саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сан ти м .=

3,8113 четверика. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра , | 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 5 0,7813 польск. коржеца.

1 килогр. =  в’Ьсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. \ 2 фун. тамож. в^саи  2,13808 прус.

| стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. или =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443 золоти, или 

22,5 долей.
1° Ц. =  0,8° Р.  и 1° Р.  =  1,25 Ц.

П омещ ая эту таблицу, редакция покорнейш е проситъ лицъ, доставляю щ ихъ статьи въ сГор- 
иый Ж уриалъ», обозначать въ  нихъ мт.ры въ единицахъ метрической системы

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А. Д о в р о н и з c.k i h ,
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