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l. Г Е О Г Н О З І Я .

1.

К р а т к о е  о б о з р ѣ н і е  м ъ л о в а г о  о б р а з о 

в а н  i  я  С и м б и р с к о й  Г у б е р  и  і  и .

(С оч . П . Я зы кова.)

Долгое время Геогносты полагали, что 
мѣлъ составляетъ породу новѣйшаго ироис- 
хожденія, мало отличительную и занимающую 
весьма незначительное мѣсто въ составѣ Зем- 
наго ш ара: почему до изданія въ свѣтъ Гео- 
гностическаго описанія окрестностей П ари
ж а, мѣловое образованіе не подлежало из- 
слѣдованіямъ Геогностовъ, обращая на себя 
самое малое вниманіе Естествоиспытателей. 
Н о какъ скоро помянутое сочинепіе, соста
вляющее эпоху въ Исторіи Геогнозіи , опро
вергло общепринятое мнѣніе относительно 
мѣла и доказало , что онъ образуетъ зна
чительный толщи, въ составь земли входящія, 
и представляющія обширное и любопытное 
поприще для пзслѣдованій; тогда только мѣ- 
ловое образованіе содѣлалось, какъ пред
мета совершенно новый и необработанны й, 

Гори. Ж ури. К н . V. 1832. 1
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цѣлію изысканій многихъ отличныхъ Геогпо- 
стовъ ігашего времени и въ нѣсколько лѣтъ, 
трудами Гг. Омаліуса Галуа , Б р о н ь я р а , 
Букланда, ІІІм ита, Ф илипса, В ебстера, Мян- 
теля , С теф енса, Б у х а , Гаусм ана, Вален- 
берга и многихъ другихъ, мѣловыя толщи 
Ф ран ц іи , А нгліи, Германіи и ІНвеціи были 
изслѣдованы и описаны съ приложеніемъ Гео- 
гностическихъ картъ  и разрѣ зовъ , съ точ
ными исчисленіемъ горнокаменныхъ породъ, 
въ составь ихъ входящ ихъ, минераловъ, въ 
оныхъ встрѣчающихся, и органическихъ тѣлъ, 
въ нѣдрахъ ихъ погребенныхъ. Н о  сіи со
вокупный изысканія ученыхъ всей просвѣ- 
щенной Е вропы , обогативш ія Геогнозію  и- 
стинами новы ми, упрочившія сущ ествованіе 
оной какъ, науки точной, и открывш ія об
ширное и занимательное поприще испытую
щему духу человѣка, въ отечествѣ нашемъ 
не обратили доселѣ еще вниманія Е стество
испытателей на сію любопытную часть Гео- 
гн о зіи , не смотря на то, что Россія заклю- 
чаетъ  въ предѣлахъ своихъ обширную поло
су мѣловыхъ толщъ, по южнымъ и среднимъ 
губерніямъ ея простираю щ ихся, изслѣдованіе 
коихъ  несомнѣнно доставилобы множество 
выводовъ новыхъ и для науки драгоцѣиныхъ. 
Равнодуш іе ученыхъ нашихъ здѣсь прости
рается до того  , что всѣ свѣдѣнія наши о 
семь предметѣ ограничиваются единственно
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указаніями зиамеиптаго Налл аса и его спут- 
пиковъ, между которыми и нами лежитъ од
но полувѣковое молчаніе нашихъ естество
испытателей.

Кромѣ приведепиыхъ причинъ, долженству- 
ющпхъ обращать уже все вииманіе Геогно- 
ста на мѣловое образоваиіе Россіи, мы на
чали опымъ геогпостическія изысканія наши 
и потому уже , что точное и сообразное 
съ требованіямй науки очредѣленіе сего об- 
разованія неразрывно связано съ далыіѣй- 
шнми успѣхамй Геогнозіи Симбирской Гу- 
берн іи : ибо образованіе с іе , раздѣляя двѣ
великія эпохи пронсхожденія Земнаго ш ара, 
будетъ ітамъ служить вѣрнымъ и надеЖиымъ 
геогностическимъ горизонтомъ при пбслѣду- 
ющихъ изысканіяхъ.

Часть Симбирской Губерніи, лежащая но 
правую сторону рѣкы Волги, заключаетъ ме
ловое образованіе, которое , занимая уѣздъ 
Сингилѣевской и большую часть Симбирска - 
го отъ рѣки Усы до города Симбирска, со- 
ставляетъ правый берегъ рѣки В олги , и не 
выходя за предѣлы сказаинаго у ѣ зд а , сопро
вож даем  своими возвышенностями рѣки Сельдь 
и У рен ь; простирается до рѣки Суры , гдѣ 
близъ села ГІромзнна переходить за ложби
ну опой и зан и м аем  весьма небольшую часть 
уѣзда Л латырскаго; потомъ составляя правый 
берегъ рѣкп С уры , распростирается по сѣ-

*
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верозападной части Карсунскаго уѣзда по 
рѣ кам ъ : Сухому, Малому и Больш ому Кар- 
суну, Т уварм ѣ , Стемасу и Майнѣ, впадаю- 
щимъ въ Барыш ъ, и въ южной части онаго 
скрывается подъ верхпія осадочныя почвы ; 
наконецъ , показываясь изъ подъ оныхъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда Сызранскаго, пе
реходить въ Хвалынскій уѣздъ Саратовской 
Губерніи. И зъ сего краткаго начертанія пре- 
дѣловъ и простиранія мѣловаго образованія 
Симбирской Губерніи очевидно, что оно со- 
ставляетъ продолженіе огромнаго мѣловаго 
пояса, занимающаго значительное простран
ство южныхъ губерній Россіи и простираю- 
щагося до самаго подножія Карпатскихъ горъ: 
такимъ образомъ здѣсь мѣлъ наполпяетъ са
мый сѣверный заливъ огромнаго вмѣстилища 
раствора, нѣкогда составлявшаго часть дре- 
вияго Средиземнаго м оря, въ предѣлахъ Рос- 
сіи заключавшагося.

Гряды мѣловыхъ возвышенностей имѣютъ 
отклоны разнообразные : одинъ обыкновенно 
бываетъ к р у т о й , состоя изъ нѣсколькихъ 
ярусовъ , выставляющихся или ровными усту
пами или полуконусами, или крутыми хол
мами другъ на друга нагроможденными ; дру
гой  отклонъ, понижаясь напротивъ того  не 
примѣтнымъ образом ъ, имѣетъ большею ча 
стію поверхность ровную, иногда п рорѣ зан  
ную оврагами и суходолами. Вообще все про
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странство Симбирской Г убер н іи , занимаемое 
мѣловымъ обр азован іем ъ , состоитъ изъ со 
вокупности возвышенныхъ площадей , огра- 
ниченныхъ крутыми и отлогими отклонами 
и отдѣлеиныхъ одна отъ другой или логами 
или долинами, которыя, будучи покрыты весь
ма толстымъ слоемъ чернозема, составляютъ  
плодоноснѣйшія мѣста губерпіи. Вы сота мѣ- 
ловыхъ возвынЕвпиостей простирается отъ  
1 2 0  до 1 4 0  ф утовъ  , если измѣрять оную  
отъ горизонта рѣкъ и ручьевъ , теченіе ко- 
ихъ опѣ сопровождают!».

Въ южной части Карсунскаго уѣзда, какъ  
мы уж е сіе зам ѣтили, мѣловое образованіе  
соверш енно сокрыто почвами верхнихъ осад- 
ковъ, изъ песковъ и песчаниковъ состоящ ихъ  
и первенствующих!» надъ оны м ъ; въ Симбир- 
скомъже и ( лшгилѣевскомъ уѣздахъ сказанные 
осадкЕі покрыватотъ токмо верхніе ярусы мѣ- 
ловыхъ возвы ш епностеіі, образуя толщи нре- 
рванныя, однѣ отъ другихъ независящія, ма
лое простираніе имѣющія и которыя можно 
уподобить островамъ различной величины и 
впда, окруженнымъ то бѣлымъ, то сѣрымъ 
мѣломъ. Такимъ образом ъ мѣловое обр азо-  
ваніе Снмбирсіѵоіі Г убер н іи , будучи покры
то верхними осадочными почвямеі, покоится  
на разныхъ обр азован іяхъ , принадлежащпхъ 
къ собственно такъ называемой ІОрійской  
ігочвѣ и составляющ ихъ, какъ мы сіе изло-

(
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жимъ въ особешюмъ сочинепіи, родъ пояса, 
окружающ аго оное.

Мѣлъ Симбирской Губерніи представляетъ 
образованіе слож ное, состоящее кзъ трехъ 
ярусовъ , взаимно соединепныхъ меяіду со
бою , въ составь которы хъ входятъ три из- 
мѣненія мѣла, какъ т о : мѣлъ бѣлый, сѣрый 
или опока (сгаіе tufleau), мѣловой глауконитъ 
(g lauconie craieuse) и известковые рухляки.

1-й ярусъ состоитъ изъ бѣлаго мѣла. Онъ 
образуетъ  верхніе уступы возвы ш енностей; 
иногда явственно раздѣленъ на с юи, толщи
ною отъ двухъ до трехъ и четырехъ ф утовъ, 
раздробленные на параллелопипедные куски, 
трещинами, отвѣсными къ плоскостями слоенія. 
Въ верхнихъ толщахъ бѣлый мѣлъ мягокъ и ме
стами совершенно рыхлъ, въ пижнихъ же пред
ставляетъ наибольшую твердость; въ сихъ-то 
послѣднихъ слояхъ встрѣчаются болыпаго или 
меньшаго протяженія и толщины прослойки 
кремня и различнаго вида ш иш коватые жел
ваки онаго. Кремень обыкновенно цвѣтъ и- 
мѣетъ пепельно - сѣрый и содержитъ иногда 
вкроплеиный глауконитъ. Мѣлъ, добытый въ 
сосѣдствѣ прослойковъ крем ня, или я;елва- 
ковъ онаго , имѣетъ значительную твердость, 
звонокъ и съ трудомъ разбивается. Л русъ 
сей нерѣдко содержитъ почки красной о- 
хры, а иногда вмѣщаетъ и огромный гнѣзда 
желтой о х р ы ; таковое частное мѣсторожде-
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ніе сей послѣдней разработы вается въ Кар- 
сунскомъ уѣздѣ близъ пригорода К отякова 
и будетъ составлять предметъ особеішаго 
разсужденія. ІІижніе слои бѣлаго мѣла со- 
ставляютъ переходъ оиаго въ мѣловой глау
конитъ; сперва въ пихъ обнаруяш вается едва 
замѣхная примѣсь зеленыхъ п е с ч т ю к ъ , ко
торая, увеличиваясь болѣе и болѣе, измѣпяетъ 
какъ ц вѣ тъ , такъ  и свойства оиыхъ. И русъ 
бѣлаго мѣла отдѣленъ отъ слѣдующаго за  
онымъ сѣраго мѣла прослойкомъ мѣловаго 
глауконита, сходствуя таковымъ расположе- 
ніемъ съ бѣльШъ мѣломъ Сѣвсриаго Депар
тамента Ф р ан ц іи , гдѣ м Ьловой глауконитъ, 
какъ говорить Г. Пуаръе-Сенъ-Ърисъ (і), по- 
,указывается непосредственно послѣ бѣлаго 
,,м ѣ л а , а иотомъ уже обпаруяшвается сѣ- 
„ р ы й  мѣлъ, гірешедствующій мѣловому глау- 
„кон и ту  во многихъ другихъ мѣсгахъ. “  Мѣ- 
ловой глауконитъ сложеніе представляетъ и- 
ногда ры хл ое , иногда же имѣетъ достаточ
ную твердость и , смотря по тому, большее 
и л и  меньшее количество глауконита примѣ- 
шано къ бѣлому м ѣ л у , цвѣтъ имѣетъ или 
сѣроватый, или темнозеленый; въ немъ встрѣ- 
чаются небольшія почки красной охры и 
куски то угловаты е, то округленные (nodu 
les) ф осф орокнслой и звести , подобные за-

( l )  Annales dcs M ines Т .  X III -  стр. 307.
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ключаіощимся въ мѣлу Ла-Гевскаго (L a Неѵе) 
мыса, близь Г авра во Ф ранціи, и которые 
разложены Г. Б ертье (l). Н е смотря на то, 
что мѣловой глауконитъ не составляетъ осо- 
беннаго яруса въ мѣловомъ образованіи Сим
бирской Губерніи, онъ сохраняетъ характеръ, 
свойственны!! ярусу верхиихъ зеленыхт. пе- 
ск о в ъ , заключая во миожествѣ остатки П о
лиция ко вь и остатки М о л л і о с к о б ъ  , покрытые 
кремнистыми натеками (2). Бѣлый мѣлъ, въ 
естественномъ его видѣ, столь часто упо
требляющийся въ разлнчныхъ техническихъ 
ироизводствахъ, добывается по берегу  рѣки 
Суры и развозится водою въ разные мѣста. 
Выжиганіе изъ него извести составляетъ так
же значительный промыслъ поселянъ; во 
многихъ мѣстахъ откры ты  ломки онаго, въ 
особенности же выжиганіе изъ мѣлу извести 
составляетъ занятіе жителей двухъ деревень 
О борш ш на и Ключиковъ , въ Ііарсунскомъ 
уѣздѣ.

2-й ярусъ состоять изъ сѣраго мѣла, из- 
вѣстнаго во всей Губерніи подъ именемъ опо
ки; возвышенности онаго паружнымъ видомъ 
ясно отличаются отъ образуемыхъ бѣлымъ 
мѣломъ : ибо никогда холмистыхъ группъ не 
представляю тъ, образуя болѣе или менѣе

(1) Annales des Mines Т . V. стр. 197.
(2) Diet, des sc. nalurelles T . L1X. стр. 17 8.
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круты е уступы съ ровною поверхностно: а 
потому на пространств^ мѣловаго образова
ния Симбирской Губерпіи многія селитьбы рас
положены на оныхъ. Сѣрый мѣлъ вообще 
состоитъ изъ углекислой и звести , глины и 
песку: первая преимуществуетъ въ верхнихъ 
слояхъ, глина же въ нижнихъ, почему слои 
онаго, смотря по отдаленію отъ бѣлаго мѣла, 
или углублепію оныхъ , представляютъ тем- 
нѣйшій сѣрый цвѣтъ. Верхпіе нзъ ни хъ , въ 
коихъ сѣрый цвѣтъ обнаруживается токмо 
различпаго вида пятнами , раздроблены тре- 
щииами, по разнымъ направленіямъ прости
рающимися; нижніе ж е, имѣющіе цвѣтъ тем
ной сѣрый , а иногда и зеленовато-сѣрый , 
имѣютъ большую твердость7 помянѵтаго раз- 
щеляпія не представляютъ и вообще наслое- 
ніе ихъ гораздо явственнѣе замѣченнаго нами 
въ ярусѣ бѣлаго мѣла. Сѣрый мѣлъ ника- 
кихъ подчиненныхъ пластовъ не заключаетъ ; 
иногда въ верхнихъ горизонтахъ онаго замѣ- 
чаегся тонкій прослоекъ мѣловаго глауконита, 
представлягощій всѣ вышеизложенныя нами 
свойства.

ІІрусъ сѣраго мѣла являетъ несравненно 
обшнрпѣншее развитіе иередъ ярусомъ бѣла- 
го мѣла; толщи онаго имѣютъ болѣе непре
рывности въ простираиін , болѣе взаимной 
связи ; бѣлый яіе мѣлъ, напротивъ т о г о , со- 
стонтъ изъ толщъ, прервапныхъ и, большею
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частію, однѣ отъ другихъ отдѣленныхъ: сло- 
вомъ , ярусъ сѣраго мѣла и слѣдующій за 
онымъ ярусъ известковыхъ рухляковъ , го
сподству ютъ но всему пространству мѣлова- 
го образованія и трудно назначить мѣсто, гдѣ 
бы выходовъ оныхъ не находилось.

Въ техническомъ отпошеніи ярусъ сей не 
представляетъ никакихъ употребительных!» 
матеріаловъ. Въ нѣкоторы хъ мѣстахъ про
бовали обтесывать на фундаменты сѣрый 
мѣлъ ; но такъ какъ отъ  сы рости и моро- 
зовъ онъ щ еляется, то и не составляетъ год- 
наго строильнаго камня. Впрочемъ изъ онаго  
можно бы было выжигать нзвесть , какъ и 
изъ бѣлаго мѣла.

5-й ярусъ составляетъ известковый рух- 
лякъ. Онъ цвѣта бываетъ нечистаго сѣровато- 
бѣ л аго ; въ составѣ своемъ содержитъ мѣль- 
чайшія частицы слюды; сложенія иногда бы
ваетъ довольно плотнаго, но большею частію 
рыхлъ и относится къ землистыыъ рухлякамъ. 
Я русъ  сей наружиымъ видомъ сходствуетъ 
съ ярусомъ сѣраго мѣла, слоеніе иногда пред
ставляетъ довольно ясное7 большею яіе частію 
составляетъ толщ и, раздроблепныя по раз
ными направленіямъ трещинами, затмеваю 
щими всякую правильность наслоенія. Верх- 
ніе горизонты сего яруса состоять обыкно
венно изъ плотнаго р у х л я к а , нижніе же , 
принимая въ составь свой болѣе и болѣе
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глины , совершенно рыхлы. Иногда , к акъ  
сіе замѣчепо мною въ Симбирскомъ уѣздѣ 
близь деревни Ш иловки на рѣкѣ Уренѣ, слои 
плотныхъ рухляковъ отдѣлены отъ рыхлыхъ 
прослойкомъ сѣроватоіі глины, преисполнен- 
пой частицами глауконита и угловатыми, или 
шишковатыми кусками фосфорнокислой из
вести , изъ коихъ послѣдніе имѣютъ какъ  
бы  выполированную или чернымъ лакомъ по
крытую поверхность. К уски сіи мѣстами на
ходятся въ такомъ множествѣ, что глина со
ставляетъ одинъ цементъ, связывающій оные 
и имѣетъ тогда совериіешіып видъ пуддинга 
или брекчій. ІІрусъ сей представляетъ, зна
чительной высоты уступы , иногда до 70  и 
болѣе ф утовъ  простирающееся ; на одномъ 
изъ оныхъ расноложенъ городъ Карсунъ. Зем 
листый р у х л я к ъ , распадаясь въ мельчайшій 
порош екъ отъ совокуш іаго дѣпствія сырости 
и морозовъ, составляли бы драгоцѣпное зем
леудобряющее средство, и наипаче тамъ, гдѣ 
земли требуютъ не утучнен ій , но одного 
удобренія , какъ въ большей части Симбир
ской Губерніи. Н е возможно съ точностію 
опредѣлить толщину мѣловаго образованія 
нами описываемаго ; впрочемъ изъ наблюде
ние, въ различныхъ мѣстахъ сдѣланпыхъ, при
близительно можно сказать, что она прости
рается отъ 150  до 2 0 0  футовъ.

\
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Всѣ описанные нами слои горнокамепиыхъ 
породъ, входящіе въ составь ярусовъ мало
вато образоваіеія Симбирской Губерееіи, пмѣ- 
ютъ положеееіе горизонтальное и въ большей 
части какъ естествеееееыхъ, такъ и искуствен- 
ныхъ обнаж еній, гдѣ мнѣ удавалось наблю
дать ихъ , слѣдуютъ одни за другими, нисхо
дя отъ поверхности въ глубину земли въ из- 
ложенномъ нами порядкѣ; уклоненія же отъ 
горизонтальнаго положенія представляютъ 
токмо въ тѣхъ случаяхъ, когда они низвер- 
жены были на неровности толщ ъ , предше- 
ствовавшихъ нмъ своимъ происхожденіемъ.

Обозрѣвъ предѣлы, наружвый видъ и яру
сы , входящіе въ составь мѣловаго образо- 
ванія Симбирской Губерніи , обратимх- вни- 
маніе наше на остатки орудныхъ тѣ л ъ , ко 
торые нѣдра онаго заключаютъ въ удивитель- 
номъ нзобиліи, и сперва разсмотримъ сохра
нившееся остатки позвоночныхъ животееыхъ; 
потомъ остатки мягкихъ животееыхъ или мол- 
люсковъ и наконецъ животеіыхъ звѣздчатыхъ 
или зоофитовъ.

I) Ископаемые зубы  различееьехъ р ы б ъ , 
извѣстеіые подъ іеазваееіемъ Глоссопетровъ, 
составляюсь доселѣ единственные остатки  
позвоееочныхъ животееыхъ, открытые въ мѣ- 
ловомъ образованіи Симбирскоіі Губерніп. 
Всѣ оіеи имѣютъ поверхность гладкую, бле
стящую ; находимые въ бѣломъ и сѣромъ мѣ-



1GT

лу цвѣта бываютъ какъ съ поверхности, 
такъ  и въ изломѣ, темнаго, медоваго я^елта- 
го ; поверхность или эмаль тѣхъ , которые за- 
клЕочаются въ мѣловомъ глауконитѣ и гли- 
нѣ , содеряіащеіі фосф орио кислую известь 
сѣровато - бѣлаго , или синевато - сѣраго 
цвѣта ; впутренпость ихъ превращена въ 
вещество чериаго цвѣта , слабое кииѣніе 
съ кислотами обнаруяш вающее, и весьма по- 
хоя;ее по наружиымъ признакамъ на ф о сф о 
рокислую известь у яіелваки коей вмѣстѣ съ 
ними находятся. Одни изъ иихъ имѣютъ видъ 
равиобедренныхъ треугольниковъ , съ одной 
стороны плоски съ другой нѣсколько выгну- 
ты7 вышиною въ 8 Ф ранц. линій, шириною 
при основаніи въ 6 линій 7 края  имѣютъ о- 
стры е, незазубрениые , чѣмъ токмо и разн- 
ствуютъ отъ изобраяіснныхъ Г. Нильсономъ, 
въ сочиненіи его объ окаменѣлостяхъ мѣло- 
ваго образованія ІПвеціи на табл. X  1 А 1 В ; 
другіе, имѣя тотъ же видъ и ту  же вы соту , 
въ оспованіи простираются только до 4  ли
ши 7 а потому не столь сдавлены, какъ пер
вые , и совершенно сходствуютъ съ изобра
женными на табл. X  1 g  1 Н , того же сочи
нения ; наконецъ нѣкоторы е, будучи съ обѣ- 
ихъ сторонъ одинаково выпуклы, края имѣ- 
ютъ острые или зазубренные , представляя 
видъ наклоиенныхъ треугольниковъ , коихъ
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высота въ 3 лииіи, а основаніе простирает
ся до 4  линій.

II) Мскопаемыя раковины, открытый мною 
въ разныхъ ярусахъ мѣловаго образовапія, 
составляюсь остатки Моллюсковъ и относятся 
къ четыремъ классамъ оныхъ.

1-й К л а с с ъ , М о л л ю с к и  Г оловоноеіе.
(M ollusca C ephalopoda .)

1) B a cu litesV erteh ra lis . Lam . F au jas, D escr. 
de la m ont. St. P ierre  de M aestricht, табл. X X I 
фиг. 2 и 3. Куски внутреннихъ отпечатковь 
сей раковины находятся единственно въ бѣ- 
ломъ мѣлу и бываютъ различной величины; 
весьма часто на сдавленной цилиндрической 
поверхности оныхъ встречаю тся створки Кра- 
ній и С ерпулиты ; поверхность сія бываетъ 
постоянно покры та тонкимъ слоемъ рыхлой 
охры желтаго или красиаго цвѣта, которая, 
облегчая извлечете Ъакулитовъ изъ мѣла, 
составляетъ единственный видимый остатокъ  
разрушеннаго тонкаго черепа сихъ раковинъ. 
Въ ерединѣ самыхъ отломковъ, какъ сіе за- 
мѣчаетъ и Г. Дефранеъ (і), нерѣдко заклю
чены бываютъ Ііектиниты , Плагіостомы и 
другія раковины, и такъ какъ, судя по вели- 
чинѣ и хъ , не могли онѣ пройти чрезъ си- 
фонъ, коимъ снабжены Б акулиты : то  сіе и

( l )  D ic tion , des sc. na ture iies  Т .  X X X I X -  стр. 2 5 2 .
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доказы ваетъ , что оиыя оканчивались по
лостью безъ перегородки подобно Аммони- 
тамъ и Н автилам ъ, въ которую  и могли 
влиться съ растворомъ мѣла другія раковнпы.

Здѣсь мы замѣтимъ, что въ бѣломъ мѣлу 
попадаются небольшіе внутрениіе отпечатки, 
коихъ по наружному виду можно отнести 
или къ Аммонитами, или к/ь Н автиламъ: 
ибо подоженіе сифона, которы й въ первыхъ 
всегда бываетъ спинной, въ послѣднихъ же 
большею частію центральный и весьма рѣдко 
брюшной, какъ въ N autilus A turi (Basterot), 
составляющее существенное различіе между 
сими раковинами Головоногихъ Моллюсков!», 
ие мояіетъ быть опред елено, и слѣдователыю 
пѣтъ возможности рѣшительно сказать , къ 
котором у именно роду относятся помянутые 
внутренніе отпечатки.

2) B elem nU es . Lam . Cuv. Fer. Находятся 
во всѣхъ ярусахъ мѣловаго образованія или 
совершенно цѣлыми, или съ поврежденными, 
краями конической полости , или раздро
бленными на части. Они иногда бываютъ 
разъѣдены п источены, какъ  сіе замѣчаетъ 
и Г. Д еф рансъ (і); съ поверхности скважины 
означаются токмо бѣлыми точкам и , въ из 
ломѣ же обнаруживаются значительный пу
стоты, вмѣщавшія сверлящпхъ моллюсковъ и

( l )  Diet. <Ies sc. natur. Т. X X X IX  стр. 248.
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потомъ наполненный растворомъ мѣла, П о
верхность Белемнитовъ бываетъ часто по
крыта прилипшими къ  оной острацитами и 
различными полипняками , или усѣяна про
зрачными кремнистыми натёками , образую 
щими зоны различной величины, одна въ дру
гой заклгочагоіціяся (orbicules ?). Бзленіе сіе 
обнаруживается только на Белемнигахъ, встрѣ- 
чающихся въ мѣловомъ глауконитѣ.

Доселѣ откры ты  и определены мною слѣ- 
дующія породы Белемнитовъ:

a. В . ScanicB  (ВгошеП.) M em oire s n r  les 
belem n. B lainv. табл. 1. фиг. 7 —  7a. О т
кры ть въ нижнихъ слояхъ бѣлаго мѣла тамъ, 
гдѣ оный начииаетъ переходить въ мѣловои 
глауконитъ.

b . В . M ucronatus. А1. B ro n g n . S ch lo th . P ark , 
сказ. соч. табл. 1 фиг. 12 —  12 ab. Встречается 
во всѣхъ ярусахъ мѣловаго образован ія ; изъ 
прослойковъ мѣдоваго глауконита добывают
ся весьма удобно совершенно цѣлые обрас- 
чики о н аго : потому что выходы оны хъ, 
подлежа дѣйствію воды и м орозовъ, лиша
ются связи и превращаются въ совершенно 
рыхлую м ассу , изъ коей Белемниты и мо- 
гутъ  быть извлекаемы безъ малѣйшаго по- 
врешденія.

c. В . S em ica n a licu la tu s  (Blainv.) то же соч. 
табл. 1 фиг. 13 —  13 а. находится только
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въ бѣломъ мѣлу, представляя измѣиенія non 
тенообразныя и копьеобразный (liastee),

КромГ. упомянутыхъ нами породъ Белем
нита, въ сѣромъ мѣлу и въ рухлякахъ весь
ма часто встречаются небольшие Белемниты 
съ заостреннымъ основаніем ъ, гдѣ весьма 
ясно обнаруживаются слои ихъ составляго- 
щіе; белемниты сіи прозрачны , темно-янтар- 
наго или медоваго ідвѣта и должны состав
лять, слѣдуя предположение Г. Бленвиля (і), 
юный возрастъ В. m u c ro n a tu s : ибо кромѣ
онаго к а к ъ  въ сѣромъ мѣлу, такъ и въ рух
лякахъ, никакихъ другихъ породъ Белемни
ты  не встрѣчаготся.

3) JLenticulites C om ploni. Nils. P etr. Siiec. 
табл. 2  фиг. А В С и В  находится преиму
щественно въ лрусѣ сѣраго м ѣ л а; поверх- 
ность представляетъ стекловатую, прозрачна, 
иногда же бываетъ наполнена желтою охрою, 
сохраняя прозрачность въ краяхъ и иерего- 
родкахъ.

4) N od o sa ria  su lca ta . Nils. Petr. Suec. табл. 
IX  фиг. 19 А а В. —  О ткры та к а к ъ  въ 
бѣломъ, такъ и въ сѣромъ мѣлу, вмѣстѣ съ 
двумя другими породами.

5) F ro n d ica la j'ia  coinplanata . D efr. D iet, des 
Sc. N atur. табл. Y I фиг. 4. Встрѣчается 
въ нижнихъ слояхъ сѣраго м ѣла, впрочемъ

(^і) Mem. su* les belem n. стр. 73 rf
Гори. Ж у р н , Л/л V. 18-5 2 . 2
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довольно рѣдко съ другою  породою  сего  
рода.

II. К ла сс е . М о л л ю с к и  Б рю хоноеіе .

(M ollusca G aste ro p o d a .)

6) D en ta liu m . L in n . Одинъ ярусъ бѣлаго 
мѣла заключаетъ раковины сего рода, кото
рыя находятся въ немъ или уединенными, 
или въ нѣкоторыхъ мѣстахъ , какъ бы со
бранными. Л  имѣю образчики бѣлаго мѣла, 
совершенно исполненные трубчатыми остат
ками сихъ Моллюсковъ. Всѣ о ткр ы ти я  мною 
породы доселѣ еще ни кѣмъ не описаны и 
принадлежать по раздѣленію Г. Д еге, к ак ъ  
къ ребристыми, такъ и гладкими не разще- 
пленнымъ на нижней оконечности денталіамъ.

7) P a te lla . L in n . Встрѣчается токмо въ бѣ- 
ломъ мѣлу. Н е имѣя еще ясныхъ образчи- 
ковъ сихъ раковинъ, ограничусь токмо тѣмъ, 
что упомяну о нахожденіи оныхъ въ мѣло- 
вомъ образоваиіи.

Здѣсь я замѣчу, что изъ класса Брюхоно- 
гихъ Моллюсковъ находятся такж е въ бѣломъ 
мѣлу внутренніе отпечатки, отиосящіеся къ 
родамъ T rochus и K oste llaria ; но признаки 
оныхъ, слишкомъ неясные , не могу гь слу
жить къ  определенно породъ, къ коимъ они 
доляшы быть отнесены.
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III. К  ш ссъ . М о л л ю с к и  ТТлегеноеіг.
( 'lo l lu s c a  B rao liiopoda.)

8) T erabra tu la . B rug\ Находятся преиму
щественно въ бѣломъ мѣлу , въ сѣромъ же 
чрезвычайно рѣдко. Раковины сіи бы ва
ютъ или совершенно выполнены мЬломъ, 
или частію ; или наконецъ внутренность о- 
ныхъ остается пустою. С творки ихъ по
чти всегда бываютъ во взаимиомъ соеди
нении Досслѣ откры то мною нѣсколько по
родъ сего обильнаго оными рода; однѣ изъ 
нихъ относятся къ  гладкимъ, другія къ бо
роздя атымъ теребратуламъ.

a) Т. С агпеа. S o w . M in. C onch. Т. 1. 
табл. 15 фиг. 5  и 6.

П орода сія встречается всѣхъ возрастовъ 
и въ болыномъ изобилін во всѣхъ слояхъ 
бѣлаго мѣла.

b) Т. In te rm e d ia . S ow . того же сочипенія 
Т . 1. табл. 15 фиг. 8.

П ревосходитъ величиною своею всѣ про
чая породы сего рода. Въ собраніи моемъ 
есть образчики, имѣющіе до двухъ дюймовъ 
длины.

c) Т . O ctoplicata . S ow . D escr. des env. de 
Paris, табл. 4: фиг. 5.

Встрѣчается довольно часто и различной 
величины; надобно замѣтить, что число скла- 
докъ не есть, кажется, постоянный признаки

*



17 A

сей породы ; ибо въ моемъ собраніи есть 
образчики, которы е, не составляя тоиаго воз
раста раковинъ, имѣютъ 4, 5, 6 , и 7 скла 
докъ.

d) Г. P ec lita . Sow . D escr. des env irons 
tie Paris, черт. IX  фиг. 5.

Находится въ бѣломъ мѣлу довольно ча
сто , составляя какъ  бы тіереходъ отъ глад- 
кихъ къ складчатымъ теребратулитамъ.

e) Т .D efrcm cii. А1.B rongn . D escr. geo log . des 
env. de Paris черт. 5 фиг. 6. находится какъ въ 
бѣломъ мѣлу , такъ  и мѣловомъ глауконитѣ, 
но вообще довольно рѣдко; длина оной про
стирается пеболѣе 6 Ф р. линій, чѣмъ токмо 
и разнится отъ находимой въ Мёдонскомъ 
м ѣлу, и коей  длина равняется 16 линіямъ.

f) Т . A spera . D efr. A noinites terebratu - 
lites asper. S ch lo th . P e tre fac ten k u n d e . черт. 18 
фиг. 3. Составляетъ самую обыкновенную 
породу бѣлаго мѣла ; хотя она длиною не 
болѣе 4  Ф ранц. линій, но ее надлежитъ по
читать раковиною, достигшею иадлежащаго 
во зр аста : ибо въ собраніи моемъ находится 
до пятидесяти образчиковъ изъ разныхъ 
мѣстъ и ни одинъ не лревыш аетъ сказанной 
м ѣ ры ; притомъ излучина, на нижнемъ краю 
оныхъ зам ечаем ая, которой въ гономъ воз- 
растѣ не бы ваетъ, доказываетъ такъ  же ска
занное нами.

/



g) C rania . B m g. Открыта, въ бѣломъ мѣ- 
лу, преимущественно на цилиндрической по
верхности внутреннихъ отпечатковъ Ъаку- 
литовъ. Створки сей раковины рѣдко попа
даются въ совокупности; большею же частію 
встречается только нижняя створка весьма 
отличительная расположеніемъ мускульиыхъ 
впечатлѣній. Въ собраніи моемъ находится 
три иолиыхъ образчика С. parisensis , D efr.

IV  А  . гассъ. М о л л ю с к и  Иластинкож сіберпые.
(M ollusca ІіаіпиШЬгапсІііаЛ

10) O slrea. Lam . Породами острацитовъ 
изобилую тъ ярусы бѣлаго и сѣраго мѣла: 
однѣ изъ нихъ относятся къ  гладкими, дру- 
гія къ  складчатыми; назовемъ отличительный 
изъ н и хъ :

а) О. Vesicularis. Lam . Descr. tics eriv. de 
P aris, черт. 5, фиг. 5  А, В, С и D. Состав- 
ляетъ одну пзъ характеристйческихъ рако- 
винъ мѣловаго образованія ; видъ ея чрез
вычайно перемѣнчивъ и очертаніе совершен
но зависитъ отъ тѣхъ нодводныхъ тѣлъ, къ  
коими она была припаяна, такъ что въ не- 
мзмѣненномъ своемъ вндѣ попадается доволь
но рѣдко. Она еще тѣмъ примѣчательна, что 
сохранила на поверхности своей отпечатки 
одностворчатыхъ раковинъ изъ класса Брю- 
хоногихъ Моллюсковъ, которы хъ болѣе въ 
мѣловомъ образованіи не встрѣчаемъ. Рако-
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вину сію находимъ большею частію принаян- 
ною къ Эхинитамъ, Белемнитамъ, Катилламъ; 
иногда же нѣсколько раковинъ соединены 
между собою, представляя безобразную  массу.

Ь) О. C urvirosiris . Nils. P e trifica ta  Suecana. 
черт. V I фиг. 5  А  В.

Находится въ бѣломъ мѣлу и составляетъ 
породу довольно рѣдкую.

1 1) Peclen. B rug. Раковины, къ  ceiuy роду 
принадлежащія, встрѣчаются преимуществен- 
но въ бѣломъ мѣлу. Доселѣ откры то мною 
до десяти породъ оныхъ; одііѣ относятся къ 
гладкимъ, другія къ  ребристымъ.

a) P. J r a g i l is .  D efr. Находится всегда въ 
бѣломъ мѣлу. Удивительно, какимъ образомъ 
столь тонкая и хрупкая раковина сохрани
лась, когда въ тѣхъ же толщахъ паходимъ 
одни отломки раковинх*, пмѣвшихъ несравнен
но большую твердость.

b) P. Cornells. Sow . Nils. Petrif. Suecana. 
черт. IX  фиг. 16 и X  фиг. 11. Находится въ 
бѣломъ мѣлу довольно рѣдко.

c) P. S erra tu s . Nils, тож е соч. черт. IX  
фиг. 9.

d) P. U ndu la ius . Nils, тож е соч. черт. X . 
фиг. 10 А, В, С , и черт. IX  фиг. И.

Обѣ сіи породы находятся во всѣхъ яру- 
сахъ мѣловаго образованія. Мы здѣсь замѣ- 
ти м ъ , что Г. ГІильсонъ, не имѣя, каж ется, 
образчиковъ , въ коихъ бы створки находи-
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лись въ соединОніи, установилъ помянутыя 
двѣ породы , заимствуя признаки отъ двухъ 
створокъ, составляющихъ одну и ту  же рако 
вину. Въ собраиіи моемъ находится нисколь
ко образчиковъ, доказывающихъ сказанное 
мною.

e) P. A rach n o id es . D efr. D escr. des env. de 
P aris, черт. I l l  фиг. 8 А  и В.

Находится въ бѣломъ мѣлу и составляетъ 
довольно рѣдкую породу.

f) P. Versicos ta lu s. Lam . D efr. P. qu inque- 
costalus Sow . Al. Brongm. тоже сочиненіе 
черт. 4  фиг. 1 А, В и С.

Находится только въ бѣломъ мѣлу доволь
но часто и различной величины Створки 
оной попадаются большею частію отдѣльно 
одна отъ другой, иногда же, но весьма рѣд- 
ко, во взаимной связи.

12) P I agios to т а. Sow .
Находится только въ ярусѣ бѣлаго мѣла; 

доселѣ откры ты  мною слѣдующія п ороды :
a) P. S p in o sa . Sow . D escr. des env. de 

Paris черт. IV . фиг. 2 А, В и С.
Цѣлые образчики сей раковины весьма 

рѣдки, потому что спицы, коими усажена 
поверхность ихъ, препятствуютъ извлеченію 
оныхъ.

b) P. p u n c ia la 7 Sow . P etr. S uecana, таб. IX  
фиг. 1.



Составляетъ довольно рѣдкуш породу. Въ 
собраніи моемъ есть иѣсколько совершеішыхъ 
об разч и ковъ , найденныхъ въ бѣломъ мѣлу.

с) P. S e m is  и Ica ta . Nils. Т о  же сом. табл. 
IX  фиг. 3.

Самая обыкновенная раковина бѣлаго мѣ 
ла Симбирской Губерніи; почему и можетъ 
быть почитаема породою, характеризующею 
оный. Цѣлые образчики рѣдки: ибо створки 
ея весьма тонки и хрупки.

15. C atillus. А1. B rongn . Составляетъ родъ 
отдичающій все вообще мѣловое образованіе, 
находясь весьма часто во всѣхъ ярусахъ она
го. Доселѣ открыты мною слѣдующія опи- 
санныя породы вмѣстѣ съ нисколькими не
описанными.

а) С. C uvieri. А1. B rongn . D escr. des env. de 
Paris табл. IV  фиг. 10 A ,  E ,  F ,  G, 11, 1. 
Одна изъ огромнѣйшихъ раковинъ; мнѣ слу
чалось видѣть ст в о р к и , коихъ наибольшее 
измѣреніе простиралось до трехъ футовъ. 
Въ мѣловыхъ слояхъ раковины сіи имѣютъ 
положеніе горизонтальное; жилковатое попе
речное сложеніе и хъ , разщеляиіе толщъ, въ 
коихъ они находятся, и самая огромность 
оныхъ содѣлываютъ весьма труднымъ извле
ч е т е  цѣлыхъ образчиковъ. П оверхность ство
рокъ покрыта, большею частію, множеством!» 
острацитовъ и серпулитовъ, такъ что н ек о 
торый породы составляютъ к ак ъ  бы спут-
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никовъ С. Cuvieri , находясь токмо на цо- 
верхности створокъ сен породы Катилла.

Ъ) С. B r o n g n ia r ti .  Nils. M ytiloides lab ia lu s  
Al. B rongn . D escr. des env. de Paris, табл. 5- 
фиг. 4. Встрѣчается преимущественно въ 
сѣромъ мѣлу и известковыхъ рухлякахъ- 
Створки сей раковины столь тонки и хруп
ки  , что при малѣйшемъ ударѣ обращаются 
въ порошокъ.

Класс'б 1-йш Твердокож іл  (E ch in o d erm d ).

1) P en ta cr in u s . Составчатые пятиуголь
ные стволы, находимые единственно въ бѣ- 
ломъ мѣлу и весьма похожіе на P. basaltiform is 
Mill, должны быть отнесены къ сему роду. 
Они попадаются рѣдко, впрочемъ въ моемъ 
собрапіи есть нѣсколько образчиковъ оныхъ.

2) E c h in u s . L in . О статки эхинитовъ на
ходятся токм о въ бѣломъ мѣлу и мѣловомъ 
глауконитѣ въ сі.ромъ же и рухлякахъ оныхъ 
доселѣ не откры то. Поверхность ихъ бы- 
ваетъ облечена приставшими острацитами, 
серпулитами , и разными полипняками, а 
внутренность наполнена мѣломъ и л и  крем- 
немъ. ІІослѣдиій иногда занимаетъ токм о по
ловину черепа и тогда внутреннюю поверх
ность куполообразной части покрываютъ кри
сталлы углекислой извести, совершенно про
зрачные ; и рядами расположенные. Доселѣ 
откры ты  мною :
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a) S p a ta n g u s  Cor апg u in  um. Lain. D escr. des 
env. de Paris, табл. 4  фиг. 11. А , В, С, въ 
мѣловомъ глауконитѣ.

b) A n a n ch ites  ovata. Lam . то aie соч. табл. 
5  фиг. 7 А , В, С , D , въ бѣломъ мѣлу.

c) C idarites va r io la r is , Al. B rongn . то  же 
соч. табл. 5  фиг. 9 А В С.

О ткры ть въ бѣломъ мѣлу, бываетъ различ
ной величины. Цѣлые образчики встречаю т
ся рѣдко.

d) С. Vesiculosus. Goldf. Pelref. табл. X L  
фиг. 2  a -— с. въ бѣломъ мѣлу.

f) С. M unster. тож е соч. табл. X L IX
фиг. 4  а —  Ь. Въ бѣломъ м ѣлу; въ собра- 
ніи моемъ имѣется доселѣ одинъ токмо об- 
разчикъ сей породы.

К ла ссъ  11-й. П о ли п ы . {Polypi).

Опредѣленіе породъ ископаемыхъ полип- 
няковъ мы оставляемъ до того времени, ко
гда собраніе наше будетъ заключать боль
шее число образчиковъ оныхъ. Ими преиму
щественно изобилуютъ прослойки мѣловаго 
глауконита ; вирочемъ они встречаются и въ 
сѣромъ мѣлу; въ бѣломъ же откры ты : тур- 
биноліи и орбинолиты.

Назвавш и орудныя ископаемыя т е л а , по- 
казывающія нам ъ, хотя не въ нолнотѣ , ха- 
рактеръ  того  населенія , которое сущ ество
вало въ древиемъ Средиземномъ море Россіи,
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въ ту  отдаленную э п о х у , когда изъ нѣдръ 
онаго осаждались мѣловыя толщ и; скажемъ 
окончательно, что нзъ животныхъ мягкихъ 
или Моллюсковъ головоногія , илеченогія и 
пластинкожаберныя , а  изъ звѣздчатыхъ или 
зооф итовъ твердокожія и полипы преиму
щественно изобиловали въ водахъ помяну- 
таго  вмѣстилищ а, соедшшвшихъ, вѣроятно, 
многія благопріятныя обстоятельства для раз- 
множенія и существованія сихъ древнихъ оби
тателей морей.

Т аковы -то  Геогностическіе и Зоологиче- 
скіе признаки , опредѣляющіе мѣловое обра- 
зоваиіе Симбирской Губерніи и устаповля- 
ющіе тождество онаго съ мѣловымъ обра- 
зоваінемъ другихъ странъ Европы. Въ за
ключение замѣтимъ , что во Ф ранціи въ о- 
крестностяхъ Руана, Б о л о и и ; въ Англіи, въ 
Суссексѣ, мѣловое образованіе состоптъ изъ 
пяти ярусовъ: мѣлъ бѣлый составляетъ пер
вый , мѣлъ сѣрый второй ; верхнпі зеленый 
песокъ (glauconie craycuse или U p p er G reen 
Sand) третіп; глина или рухлякъ, извѣстньш 
у  Англіпскихъ Геогностовъ подъ иазваніемъ 
G au lt, четвертый и паконещь нижніи зеле
ный песокъ (G lauconie sab leuse  или In fe rio r 
G reen  Sand) пятый ярусъ образован ія; всѣ 
они имѣготъ между собою непосредственную 
и взаимную связь. Въ онисаниомъ же нами 
мѣдовомъ образованіи Симбирской Губернш



верхній зеленый песокъ или мѣловой глауко
нитъ, к ак ъ  выше показано, обнаруживаете;! 
токм о прослойкомъ, слѣдующимъ за ярусомъ 
бѣлаго мѣла, и прослойкомъ, подчиненными 
сѣрому мѣлу, не составляя независимаго чле- 
на ряда, выражающаго образованіе, удержи 
вая впрочсмъ ыѣкоторые зоологическіе при
знаки, верхними зеленымъ песками свойствен 
ные. Въ слѣдствіе таковаго исключенія за 
сѣрымъ мѣломъ здѣсь нспосрсдсвтенно идутъ 
р ухл яки , очевидно соотвѣтствующіе толгцѣ, 
называемой Англичанами G a u lt , и которы е 
здѣсь не отдѣляютъ уж е, к ак ъ  въ Англіи и 
Ф р ан ц іи , ярусы  зеленыхъ песковъ ; но со
ставляюсь третій и послѣдній ярусъ образо- 
ванія: поелику нижшй зеленый песокъ, обра
зующие въ Англіи и  Ф раиціи особенный ярусъ, 
въ мѣловомъ образованіи Симбирской Гу
бер ніи расположенъ подчиненными пластами 
въ глинѣ, названной нами Ъезсоновскою, ко 
то р ая , соогвѣтствуя глинѣ Киммериджской 
или Гаврскимъ глинистымъ рухлякамъ , со
ставляетъ второе образованіе среднихъ оса- 
дочныхъ почвъ Симбирской Губерніи.

Такимъ образомъ хотя описанное нами 
мѣловое образованіе имѣетъ токмо три яр у 
са толщъ, но сіе ни мало не наруш аетъ то 
ждества сравниваемыхъ нами образованій: ибо 
разсматривая оныя па болыномъ удаленіи 
однѣ отъ другихъ, надлежитъ принимать въ
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разсушденіе только существенные , отличи
тельные п р и зн ак и , составляющіе коренной 
оныхъ характеръ.

2.
О в ъ  о т к р ь і т і и  и с к о п а е м ы х ъ  о с т а т -  

К О В Ъ  И х Т І О С А В Р А  Б Л И З Ъ  Г О Р О Д А  СиМ- 
Г, И Р С К А.

(Соч. П. Языкова.)

Н ѣтъ никакого сомнѣнія , что изъ всѣхъ 
пород7, животныхъ, несуществующих!, болѣе 
на земной поверхности и составляющихъ от* 
личителыіый характеръ допотопнаго населе- 
нія Зсмнаго шара, ж ивотное, названное Г. 
Кеннгомъ, хранителемъ минералытаго собрантя 
Притаискаго М узея, Исстіоссівромъ (Tch tyosau- 
i’u s ) ,  наиболѣе пзумляетъ наблюдателя , пред
ставляя совершенно пеояшдапнос и удивитель
ное совокупленіе груди и головы ящ ерицы, 
рыла дельфина, зубовъ крокодила, ногъ ки- 
тообразны хъ ЖИВОТНЫХ!, и ПОЗВОНКОВ!, рыбь- 
иѵъ въ одномъ необычайномъ сущсствѣ. И ско
паемые остатки  сего жителя древняго міра 
откры ты  первоначально въ 1 8 1 4  году въ 
Дорсетшайрѣ Г. Гамомъ, котором у и прпнад- 
леяштъ слава устаиовленія рода сего яще- 
рнчнаго ж пвотпаго; въ послѣдствіи совокуп- 
ныя изысканія ученыхъ Англіи : Гг. де-Л а- 
б еш а , Бирш а , Коиибера и пзслѣдованія Г . 
Кювье еще болѣе объяснили ученому свѣту 
остеологію сихъ пеобычайныхъ гадовъ.
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„Мы имѣсмъ (і) всѣ части остова И хтіосавра, 
говорить послѣдпій изъ иомянутыхъ нами 
Естествоиспытателей, и исключая вида, чешуи 
и тѣпи цвѣтовъ, легко себѣ можемъ совершен
но представить сіе животное. М хгіосавръ 
принадлежать къ  пресмыкающимся или га- 
дамъ , имѣлъ хвостъ посредственной длины, 
долгую остроконечную морду, вооруженную 
острыми зубами ; два глаза необъятной ве
личины придавали головѣ его видъ совершен
но необыкновенный и дѣлали его способнымъ 
видѣть въ ночное время. Онъ, вѣроятно, не 
имѣдъ наружныхъ ушей, и кожа, не будучи 
даже тонѣе въ семъ мѣстѣ, покрывала бара
банную п ер еп о н ку , какъ у  хам елеона, са
ламандры или пипы. Онъ дышалъ самымъ 
воздухомъ, а не чрезъ посредство воды по
добно ры бам ъ , почему и долженствовалъ 
часто выплывать на поверхность оной: впро- 
чемъ короткіе, плоскіе и иераздѣльные его 
члены позволяли ему только плавать и весь
ма вѣроятно , что онъ даже не могъ вспол
зать на берега, какъ тюлени, и если по слу
чаю былъ выбрасываемъ на о н ы е , то  дол
женствовалъ оставаться неподвижнымъ, по
добно китамъ и делъфинамъ. Онъ населялъ 
море , въ которомъ жительствовали съ иимъ

( l )  H erch. su r lcs O ss. foss. Т . У. Ч а сть  2 стр. 47 2.
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аммониты и теребратулиты  *, разные остра- 
циты изобиловали такж е въ семь водномъ 
вмѣстилищѣ и мпогія породы крокодиловы», 
если даже не населяли опое вмѣстѣ съ ІІхтіо- 
саврами , то посѣщали его приморья.“

Ископаемые остатки Ііхтіосавра обы кно
венно встречаются въ образованіи Ю рска- 
го  известковаго камня, начиная отъ иоваго 
краснаго песчаника, до зеленаго песка, раз- 
положениаго непосредственно подъ мѣломъ. 
Ими преимущественно изобилуетъ Англія ; 
въ Граф ствѣ О ксфордскомъ, въ ТЗенсингтонѣ 
ихъ заключаетъ въ себѣ рухлякъ, сопутствую
щий зеленому песку ; въ Мархамѣ известко
вый песчаникъ, лещащій подъ оолитомъ, а въ 
ИІатовершиллѣ ихъ встрѣчаютъ непосредствен
но подъ оолитомъ. Въ Г раф ствахъ  Дорсет- 
скомъ , Соммерсетскомъ , Глочестерскомъ и 
Лейчестерскомъ безчпслениое множество к о 
стей И хтіосавра погребено въ рухляковомъ 
и колчеданистомъ известковомъ камнѣ , ко 
торый названъ Англійскнми учеными ліасомъ. 
Гораздо рѣже ветрѣчаются во Ф ранціи  иско
паемые остатки И хтіосавра, заключаясь так
же въ упомянутомъ нами образованіи. Въ 
Ніеврскомъ Департаментѣ въ Р е п и , близъ 
Корбиньи, ихъ содержитъ оолитовый извест
ковый камень ; въ берегу Калъвадосскаго 
Департамента они находятся вмѣстѣ съ ко
стями крокодиловъ и преимущественно въ Гоф-
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лерѣ ихъ содержитъ горнокамениая порода , 
весьма б л и зк ая , по мпѣпіго Г. де - «Дабеша , 
къ  ліасу. — Въ Г ерманіи, сѣрый мраморъ , 
богатый колчеданами и сходствующій съ ліа- 
сомъ , коимъ изобилуютъ окрестности Ал- 
ф орта, въ Ф ранконіи , заключаетъ остатки 
И хтіосавра вмѣстѣ съ костями крокодила. 
Почти цѣлый остовъ , со многими отломка
ми костей сего ящеричнаго животнаго , от
крыть въ сланцеватомъ известковомъ камнѣ, 
схо детву ющемъ съ Соденгофенскимъ, близъ 
.Во для, въ Виртембергскомъ К оролевствѣ, мѣ- 
стѣ, изобилующемъ остатками крокодиловъ. 
Что же касается до Россіи , то  хотя  уче
ный пашъ зоологъ Г. Ф иш еръ утверждаете, 
что зубъ, найденный на берегу рѣки О ки и 
принадлежитъ И хтіосавру ; но сомнѣніе F. 
Кювье (і) достаточно для того , чтобы по
читать он ы й , не зубомъ И х гіо сав р а , а во- 
оруженіемъ слона.

Обозрѣвш и такимъ образомъ исторію о т 
крытая ископаемыхъ остатковъ И хтіосавра и 
мѣстоположенія оныхъ въ земныхь нѣдрахъ, 
лерейдемъ къ описанііо открытая и самыхъ 
остатковъ сего животнаго , найденныхъ нами 
въ иочвѣ Симбирской Руберніи.

Осматривая берегъ рѣки Волги, отъ  горо
да Симбирска вверхъ по теченію оной , еще

( l )  Rech. sur les Oss. foes'. T V. часть 2 , стр. 474.



въ 1820  году замѣтилъ я противъ выселка 
Поливны, отстоящ аго отъ Симбирска вз> 6 
верстахъ, на выходахъ пластовъ , ежегодно 
латопллемыхъ разливомъ водт», отломки ис- 
копаемыхъ к о с т е й , которы е надлежало от
носить къ костямъ болынихъ ящеричныхъ 
животныхъ: ибо если не остеологическіе при
зн аки , въ семь случаѣ сдишкомъ неясные, 
то  по крайней мѣрѣ мѣстонахояідсніе оныхъ, 
какъ мы сіе ниже увидимъ, неоспоримо сіе 
доказывало. О бстоятельство сіе заставило 
меня дум ать, что въ помяиутомъ мною мѣ- 
с т ѣ , долженствовали находиться и остатки 
Н хгіосавровъ, или ІІлесхосавровъ, переме
шанные и въ иазвапныхъ нами мѣстонахож- 
деніяхъ съ костями другпхъ пресмыкающихся 
животныхъ. р У ководствуясь таковымъ пред- 
положеш емъ, и не упуская оное изъ виду 
при вторичиомъ обозрѣніи сихъ м ѣстъ , я , 
действительно въ 1 8 5 0  году, открылъ про
тивъ помянутаго вы сел ка , три п о зво н ка , 
которые по всѣмъ призиакамъ ітадлеяштъ 
отнести к ъ  остову И хгіосавра значительной 
величины.

П озвонки  сіи имѣютъ видъ весьма пизкпхъ 
цилпндровъ; поперечіш къ ихъ простирается 
до 56  линій , а ось до 12 линій, такъ  что 
первый въ три раза болѣе послѣдней. Осно- 
ванія оныхъ представляютъ поверхности во- 
гнутьтя, и въ срединѣ позвонка одно отъ 

Горн. Ж урн . К н. Г. 1 8 3 2 , 3

i  87
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другаго отстоитъ не болѣе какъ на двѣ ли
ши. Н а цилиндрической поверхности позвон- 
ковъ весьма замѣтны мѣста , къ  которы мъ 
прикрѣплены были остистые отростки и бу
горки , къ коимъ примыкали головки р еб ер ъ : 
словомъ, найденные позвонки представляютъ 
почти совершенное сходство съ изображ ен
ными въ сочиненіи Г. Кювье объ ископае- 
мыхъ костяхъ Т . Ѵ-го часть 11-я чертежъ 
Х Х Ѵ Н . ф игура 6, 7, 8 , 11, 12 и 13, если 
не обратить вниманія на весьма небольшую 
разницу, зависящую какъ отъ м ѣста, кото
рое они занимали въ хребтовой кости осто
ва  ж ивотнаго , такъ  и отъ различія породъ, 
къ коимъ принадлежали.

П оелику помянутые остатки И хтіосавра 
найдены мною вымытыми водою и не пред
ставляютъ никакихъ признаковъ , по коимъ 
бы можно было сказать отъ какой горно- 
каменной породы оные были дѣйствіемъ во
ды отторж ены; а потому сперва обратимъ 
вниманіе наше на составь и наружную по
верхность и х ъ , а потомъ сдѣлаемъ геогно- 
стическое обозрѣиіе мѣстонахожденію оныхъ 
и удостовѣримся не льзя ли вывести правдо- 
подобнаго заключенія относительно того , 
въ какой горнокаменной породѣ они могли 
находиться и къ каком у  принадлежать об
разованно. Позвонки цвѣтъ нмѣготъ темно
бурый, въ свѣжемъ изломѣ ясно видно, что
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составь кости исполпеиъ известковымъ шпа- 
томъ , а мѣстами и сѣрнымъ колчеданомъ , 
какъ будто бы растворы  сихъ тѣлъ втѣсие
ны были нѣкоторою силою въ самый мель- 
чайшія поры кости. Н а  поверхности оныхъ 
не замѣтно ни малѣйшихъ слѣдовъ пристав
шей породы у хотя первая ни мало не о б 
терта, а потому, какъ видно, не подлежала 
никакому механическому дѣйствію; каковое 
обстоятельство доказы ваетъ , что позвон
ки  должны были находиться въ горнокамен
ной породѣ м ягкой и неимѣвшей большой 
связи въ частяхъ своихъ. Удостоверившись 
въ этомъ, перейдемъ къ  ошісапію ихъ мѣсто- 
нахожденія.

П лоская возвы ш енность, на которой раз- 
положепъ городъ Симбирскъ, находящаяся 
между противуполояшымъ течепіемъ рѣ къ  
Волги и Свіяги, а потому и составляющая 
правые берега ложбинъ помянутыхъ р ѣ к ъ , 
представляетъ верхнимъ горизонтомъ своимъ 
съ восточной стороны конечный пун кть  діѣ- 
ловаго образованія Симбирской Г убери іи , 
нняшимъ яіе ігачало, или верхнія толщи, соб
ственно так ъ  называемой, Ю рской почвы 
(terrain  j u rassique): а потому , нисходя по
отклоыу он ой , составляющему берегъ лож
бины рѣки В олги , сперва замѣчаемъ бѣлый 
и сѣрый мѣлъ; потомъ огромную толщ у с е 
рой песчанистой глины, исполненной мель-

*
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чайшими частицами слюды, которая почти 
одна составляетъ всю высоту помянутой на
ми возвыш енности, и така» к ак ъ  доселѣ ни- 
какихъ остатковъ органическихъ тѣлъ ві* 
пей не замѣчено, то  и не льзя сказать, къ 
какому образованію она должна быть отне
сена ; наконецъ изъ подъ оной выставляется 
другая толща синей глины, которую мы бу- 
демъ называть Безсоновскою  глиною : ибо
она представляетъ наибольшее развитіе про- 
тивъ деревни Безсоновки , отстоящей отъ 
Симбирска въ 4 5  верстахъ вверхъ по Вол
ге. Глина сія, некогда напитанная растворомъ 
сернокислой и звести , заключастъ въ себе 
селенитъ, въ виде кристалловъ различной ве
личины, или уединенныхъ или скоплеиныхъ 
между собою ; въ ней начинаютъ попадаться 
белемниты и аммониты и она простирается 
до самаго горизонта воды р еки  Волги. Если 
яш мы будемъ следовать возвышеиттымъ бе
регами ложбины Волги, вверхъ по течепію 
оп ой , тогда зам Ьтпмъ, что отойдя съ вер
сту отъ города Симбирска, сперва пресека
ются мѣловыя толщи небольшими уваломъ 
или у ступ о м ъ , на Западъ простирающимся ; 
а нотомъ, приблияіаясь кл> выселку Поливне, 
зам ети м ъ , что и самая песчанистая глина , 
понижаясь постепенно за Поливинскимъ овра- 
гом ъ, совершенно исчезаетъ и значительно 
уменьшившаяся высота берега ложбины ре-
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ки  Волги представляетъ выходы другихъ 
пластовъ , к а к ъ  бы выдвинувшихся изъ подъ 
толщи песчанистой глины. Здѣсь сперва о б 
наруживается толщ а Везсоиовской глины , 
которая, какъ мы замѣтили, занимала подъ 
Симбирскомъ самый ішзшій горизонтъ воз
вышенности ; нотомъ выставляются пласты , 
ежегодно затопляемые разливомъ водъ, нз- 
вестковаго камня, плотиаго глауконита и смо- 
листаго рухляковаго сланца, изъ коихъ пер 
вые заключаютъ безчислеиное множество аммо- 
ігитовъ, планулитовъ, белемнитовъ, грифитовъ, 
иектииитовъ и большей или меньшей величины 
куски жилковатаго, бураго лигнита; а послѣдніе 
преимущественно белемниты и острациты. ІІа  
сихъ-то толщахъ, обнажениыхъ на значительное 
пространство и во время разлива рѣки Волги 
составляющнхъ въ семь мѣстѣ дно оной, о т 
кры ты  нами сперва вышеупомянутые от
ломки ископаемыхъ костей , а потомъ и о- 
писаные позвонки Ихтіосавра.

Т акъ  какъ мы замѣтили у ж е , что позвон
ки сіи, вѣроятно, исторгнуты были водою изъ 
породы м я гк о й : то  и заключаем!» оконча
тельно, что найденные нами остатки Мхтіо- 
савра вымыты водою изъ глины , которую 
мы назвали Ъ езсоновскою , и которая, какъ 
мы сіе покаж емъ въ изложеніи Ю рской 
почвы Симбирской І^уберпіи, соответствуя 
глипѣ, названной Аиглійскимп учеными Kim-
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m eride clay, или m arn e  argileuse H av rlenne  
Б роиьяра, и представляя здѣсь развитіе нео
быкновенное, заключаете плотный глауконитъ, 
сѣрый колчедаыистый известковый камень и 
смолистый рухляковый сланеідъ въ вндѣ под- 
чииенныхъ пластовъ.

П ризнавъ , чго найденные нами позвонки 
заключались несомнѣнпо въ Безсоновской 
гл и н ѣ , составляющей первое образованіе 
собственно называемой Ю рской почвы Сим
бирской Г уберн іи , будемъ питать надежду, 
что дальнѣйшія изъисканія проложатъ намъ 
путь къ  открытію болѣе значителыіыхъ ос
татковъ  И хтіосавра и животныхъ, ему сожи- 
тельствовавш ихъ, довольствуясь на первый 
случай убѣжденіемъ, что теперь не остает
ся болѣе никакого сомнѣнія въ том ъ , что 
М хтіосавръ существовали и въ древнемъ вмѣ- 
стидищѣ водъ, заключавшемся въ предѣлахъ 
Р оссіи , и нѣкогда браздилъ поверхность о- 
наго вмѣстѣ съ другими ящеричными живот- 
тными, населяя оное съ аммонитами, беле
мнитами , грифитами и безчисленнымъ мно- 
жествомъ другихъ моллю сковъ, коими изо
биловали воды сего древняго Средиземнаго 
моря.
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П. X  И М I я.

О х Ч Е Т Ъ  О Б Ъ  У С О В Е Р Ш Е Н О Т В О В А И I Я  X Ъ , 
С Д Ѣ Л А І І Н Ы Х Ъ  В О  В С Е О Б Щ Е Й  Х и М І И ,  И 

И М Е Н Н О  В Ъ  О Г Г Р Е  Д Ѣ Л Е Н І И  С В О Й С Т В Е  

Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х Ъ  Т Ѣ Л Ъ ,  в ъ  1 8 2 9  и  

В Ъ  Н А Ч А Л Е  1 8 5 0  г о д а . Б е р ц е л л і у с а  ( і ).

(Сообщ. Варвіиіскішъ.)

Ф осфора. Н овы й  способъ при ео т о б лен іл
опаео.

Ъ ертье нашслъ , что чрезъ сплавленіе по- 
жженыхъ костей съ углемъ, кремнистою зем
лею и какимъ - либо металломъ , который мо- 
жетъ соединяться съ ф осфоромъ , напр, съ 
мѣдыо 7 можно получить ф осф ористы й ме- 
таллъ. Сіе показапіе побудило Велера испы
тать, не возможно ли получить такж е фос- 
ф оръ чрезъ сплавлепіе тѣснаго смѣшенія по- 
жженыхъ костей съ кремнистою землею (пес- 
комъ) и углемъ. Для сего опы та взята была 
каменная реторта , горло коей  опущено въ 
воду и подвергнута въ хорош о тянущей воз-

(Ч) И зъ .Tahres Bei ieh t iibei* die F o r tsc ln 'itte  d e r  physi- 
schen W issenschaften. Z eh n le r J a h rg a n g . 1831.
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душной печи бѣлоісалилышму ж ару. При 
семь отдѣлялось много углекислаго газа , 
которы й самъ собою воспламенялся и ста 
ралъ съ фосфорическимъ пламенемъ, а «ъ во- 
дѣ пріемника собирался ф осф оръ . Белеръ 
иредлагаетъ сей способъ для полученія ф ос
ф о р а  въ болыномъ видѣ: ибо матеріалы де
шево стоять и перегонка удобно произво
дима быть можетъ въ ирямыхъ цилиндрахъ , 
подобныхъ тѣмъ , въ которыхъ получается 
цинкъ.

Уменьш енное окисленіе ф осф ора въ кис- 
л о р о д  номъ еалть отъ примтъси др уги х ъ  
еаровъ.

Грагамъ показалъ, что присутствіе многихъ 
газовъ препятствуетъ свѣченію ф осф ора въ 
темнотѣ и при томъ уменьшаетъ овисляе- 
мость его въ воздухѣ. П ри  температурѣ отъ 
- ] - І 2 0 или -j-15° свѣченіе ф о сф о р а  въ воз- 
духѣ уменьшается примѣсью по объему
воздуха элеотворнаго газа , д --*-о ч. эѳир- 
ныхъ наровъ, ч* неф тяны хъ наровъ и

— ч. наровъ терпентиннаго масла ; при 
чемъ объемъ воздуха остается неизмѣннымъ, 
но врайней мѣрѣ по прошествіи 2 4  часовъ. 
Х лоръ, сѣрноводородный газъ  и пары алко
голя производятъ подобное же дѣйствіе, но 
должны находиться въ большемъ количествѣ.
I [апротивъ того свѣченіе ф осф ора ни сколь
ко не уменьшается отъ кам ф оры , іода, ут-
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лероднокислаго аміака л водородохдорпокис- 
даго газа. Ежели воздухъ смѣшанъ съ равнымъ 
ему объемомъ элеотворнаго газа, то ф осф оръ  
не свѣтитъ или не измѣняется въ немъ при -{- 
100°. Смѣсь изъ 5 ч. воздуха и 2 ч. наровъ эѳи- 
ра  препятствуетъ свѣченію ф осф ора  при 
- |-  100° при -}-102о. «Фосфоръ въ сей смѣ- 
си слабо свѣтитъ, и при пониженіи темпера- 
туры  до - |- 9 9 0 снова лишается сей способно
сти. ІІапротивъ того  при - |-1 0 0 о происходить 
довольно сильное сгараиіе ф осф ора. Чрезъ 
разрѣженіе газовой смѣси иримѣшаниый по
сторонни! газъ  лишается пред охран яющаго 
свойства , такъ что по мѣрѣ уменьшенія дав- 
ленія къ воздуху должно быть прпмѣшано 
болѣе газа ; и сіе основывается на извѣст- 
помъ своиствѣ ф осф ора удобиѣе воспламе
няться и сгарать въ разрѣженномъ воздухѣ. 
П ри уменьшеиіи давленія воздуха до для 
предупрежденія свѣчеиія ф осф ора, потребно 
1 проц. элеотворнаго газа; при проц.,
при А—3 1 . лрц. 7 а при - ^ = 1 0  процентовъ.

Ф осф орноводородны й еазъ.

Извѣстно, что Гг. Дюма и Гейнр. Р озе з а 
нимались порознь опредѣленіемъ состава фос- 
форноводороднаго газа и получили весьма не- 
сходныя между собою послѣдствія. Естествен
но, что химики должны были ожидать со сто
роны Г. Дюма или опровержения на опыты
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Розе или согласія въ справедливости оныхъ; 
но оба сіи Ученые остались при своихъ по- 
ложеніяхъ. Вмѣсто ихъ, обнародовалъ неболь
шую статью для разрѣш епія вопроса г. Б у ф ф ъ , 
молодой И ѣмецкій химикъ; имѣвшій счастіе 
заниматься подъ руководствомъ знаменитаго 
Ге-Ліоссака. Опытъ г. Буч»фа состоялъ въ слѣ- 
дующемъ: газъ полученъ былъ изъ жидкой
ф осф ористой  кислоты; онъ не имѣлъ способ
ности самособно воспламеняться и былъ безъ 
малѣйшаго остатка поглощаемъ растворомъ сѣр- 
нокислаго мѣднаго окисла. Будучи разложенъ 
при содѣйствіи высокой температуры , сюрь- 
мою или цинкомъ, сей газъ  доставлялъ ф ос
ф ористы й металлъ и въ раза большее 
иротиву своего объема количество чистаго 
водороднаго газа. П ри надлежащемъ сояшга- 
ніи его, онъ принимаетъ двойной объемъ кис- 
лороднаго газа  и превращ ается въ ф о сф о р 
ную кислоту и воду. Р азъ , самъ собою вос- 
пламеняющійся, показы ваетъ  такія разности 
въ отношеніи къ  количеству кислорода, пот- 
ребнаго для его сгаранія (для чего требуется 
отъ 2 ,4  до 2 , 7 равныхъ ему обьемовъ онаго) 
что г. Б у ф ф ъ  не могъ сказать ничего рѣ- 
шительиаго о его составѣ. Однакожъ газъ, ли
шившись способности воспламеняться, имѣетъ 
одинаковый составь съ тѣмъ, которы й  полу
чается изъ нагрѣтой, жидкой ф осф ористой  кис
лоты. ХІаконецъ г. Б у ф ф ъ  нашелъ, что чрезъ
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пропусканіе фосфорноводороднаго газа  чрезъ 
растворъ сѣрнокислаго мѣдпаго окисла низ
вергается ф осф ористая мѣдь и въ жидкости 
не остается ни малѣйшихъ слѣдовъ ф о сф о р 
ной кислоты. И зъ  сихъ опытовъ г. Б у ф ф ъ  
заклю чаетъ, что опыты Дюма доставили спра
ведливый послѣдствія. З а  всѣмъ тѣмъ должно 
признаться, что явное невниманіе г. Б у ф ф а  
къ  противоположными» послѣдствіямъ, полу- 
ченнымъ опытнымъ хим иком ъ, уменьшаетъ 
доверенность къ  его иоказаи іям ъ: ибо кто  
въ ученыхъ вопросахъ беретъ на себя обя
занность быть посредникомъ, тотъ  не дол- 
женъ ограничиваться словами: л  на и іелъ  т акъ, 
а  потпожу сіе и  справедливо;  иапротивъ т о 
го онъ должепъ также показать причины по- 
грѣшностей своего противника.

П о  изслѣдованіямъ М акера (Масаіге) и 
М арсета, фосфорноводородиый газъ, самособ- 
ио воспламеняющійся, будучи пропускаемъ 
чрезъ ѣдкій ам іякъ , поглощается опымъ въ 
такомъ большомъ количестве, что жидкость 
отъ того нагрѣвается. Сіе явлепіе еще не бы
ло извѣстно; впрочемъ образующееся при семь 
соединеніе сими учеными не изслѣдовано. ІІр  и 
смѣшеніи сухаго аміяковаго газа съ ф осф ор- 
новодороднымъ надъ ртутью, по видимому7, не 
происходить ннкакаго  новаго соединенія. П ри 
насыщеніи яшдкаго хлористаго ф о сф о р а  амія- 
комъ образовалась аміяковая с о л ь , которая
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имѣла заыахъ водородохлорной кислоты  и въ 
водѣ растворялась несовершенно. Сіе соеди- 
непіе, по сіе время еще неизслѣдованное, за- 
служиваетъ внимательпаго разсмотрѣнія, тѣмъ 
болѣе , что извѣстны весьма любопытный 
свойства соединенія твердаго хлористаго ф ос
ф о р а  съ аміякомъ. Впрочемъ , какъ ка
жется, истинный составь новаго соединенія 
симъ химикамъ не былъ извѣстенъ.

Х л о р и с т ы й  и  годист ы й аротъ.

Весьма любопытное разсушденіе обнародо 
валъ Серюлласъ о гремучихъ соединеніяхъ азо
та  съ хлоромъ и іодомъ. Ежели пропускать 
сѣрповодородный газъ  чрезъ воду, въ кото
рой лежитъ хлористый а з о т ъ , то  газъ при 
отдѣленіи сѣры разл агается , азотъ  же съ 
водородомъ составляетъ а м ія к ъ , которы й 
образуетъ хлористый а м ія к ъ , а  съ избыт- 
комъ хлора въ то же время происходить во
дородохлорная кислота. К ъ числу извѣстныхъ 
уже тѣлъ, производящихъ съ хлористымъ азо- 
томъ вы стрѣ л ъ , по показаніямъ Серюлласа, 
должно еще отнести селенъ и мыш ьякъ; но 
мышьяковистая кислота , окиселъ серебра , 
свинца, кобальта и мѣди разлагаю тъ сіе сое
дините безъ взрыва, при образованіи азотно- 
кислыхъ солен и хлористыхъ металловъ и при 
отдѣлепіи азотиаго  газа.



I Го показании Серюлласа, іодистып азстъ  
пристойиѣе всего можетъ быть приготовлеиъ 
слѣдующимъ образом ъ: должно насытить алко
голь іодом ъ, процѣдить растворъ и приба
вить къ нему аміяка въ избы ткѣ ; послѣ сего 
надлежитъ прибавлять къ  жидкости воды до 
тѣхъ поръ, пока низвергается іодистый азотъ , 
которы й за тѣмъ должно отмыть водою. Сіе 
соединеніе, приготовлено будучи симъ сиосо- 
бомъ, производить выстрѣлъ не столь удобно, 
какъ  полученное обыкновенным!» образомъ, 
и подъ водою къ нему можпо прикасаться стек
лянною палочкою. Н о ежелн растворъ іода 
въ алкоголѣ осадить напередъ водою и по- 
томъ осадокъ обработать аміякомъ , то  по
лучается іодистын а зо тъ , столь же удобно 
разлагающтйся какъ  и тотъ  , которы й при
готовлен!» чрезъ обрабогываніе іода въ по- 
рошкѣ аміякомъ. О причинѣ таковой раз
ности въ свойствахъ Серголласъ ничего не 
ѵпомииаетъ и изъ онытовъ его не льзя су
дить устунаетъ ли алкоголь одну изъ свопхъ 
составныхъ частей новому соединенно , что 
весьма быть можетъ. Іодистый азотъ разла- 
гаетъ сѣрноводородный газъ при низверженіи 
сѣры и образованіи іодистаго аміяка и іодо- 
водородной кислоты. Сіе обстоятельство сна
чала подало Серюлласу мысль, что его пред
шественники ошибались во мнѣпіяхъ и о при- 
родѣ сего выстрѣлъ иронзводящаго т ѣ л а , и

1 9 9
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что въ опомъ находится аміякъ. Сіе откры 
тие, какъ обыкновенно во Ф ранціи водится, 
было немедленно обнародовано въ ученыхъ 
общ ествахъ и журпадахъ для удержанія пер
венства откры тія, но потомъ не было унич
тожено столь же публичнымъ образомъ. ІІо  
опытамъ Серюлласа, іодистый азотъ раство
ряется е ъ  водородохлорной кислотѣ и изъ 
сего раствора низвергается посредствомъ ка
ли точно такъ, какъ бы при семъ произхо- 
дило одно только простое растворепіе и о- 
сажденіе ; между тѣмъ какъ при семъ обра
зуется хлористый аміякъ , іодная к и с л о та , 
іодоводородная кислота и хлористый іодъ. 
П ри выпариваніи яшдкости присутствіе сихъ 
составовъ обнаруж ивается; но отъ прибавле- 
нія к а л и , аміякъ , іодъ , іодоводородная ки
слота и іодная кислота взаимно дѣпствуютъ 
и снова образуется вода и іодистый азотъ.

Х л о р ъ . Д во й н о е  х л о р и с т о е  соединеніе стъры
и ф осф ора.

Сей же почтенный химикъ откры лъ новое 
соединеніе хлора съ сѣрою и ф осф ором ъ въ 
ссобенныхъ по сіе время неизвѣстиыхъ со- 
держаніяхъ хлора съ горючею составною ча
стно. Для получеиія сего соединенія должно 
пропускать надъ твердымъ хлористымъ фос- 
форомъ (P h o sp h o rsu p erch lo rid ), находящимся
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въ стеклянномъ шарикѣ, струю сѣрноводород- 
наго газа до тѣхъ поръ, п ока избытокъ осво- 
бождагощагося газа  увлекаетъ съ собою во
дородохлорную кислоту. К огда соединеиіе 
произош ло , то сѣрноводородныи газъ мож
но пропускать безопасно въ иродолжеіііе ка
кого  угодно времени. Иослѣ сего соедипеніе 
должно перегнать и оно получается совер
шенно безцвѣтиымъ у не смотря па т о , что 
первыя переходящія капли бываютъ мутны
ми. Сей составь тяж елѣе воды : ибо упадаетъ 
на дно ея; на воздухѣ дымится, и имѣетъ особен
ный , острый , ароматическій за п а х ъ , сме
шанный съ запахомъ сѣрноводороднаго газа. 
Кипитъ при 125°. Водою медленно разла
гается. О пронзведеиіяхъ сего разложенія 
Серюлласъ упоминаетъ только то , что жид
кость дѣлается млечною и осаяідаетъ сѣру. 
Въ ѣдкой щелочи растворяется при образо- 
ваніи хлористаго соединенія, смѣшапнаго съ 
фосфорнокислою  солью и сѣрнымъ основані- 
емъ. Составь сего тѣла опредѣлнлъ Серюлласъ 
какъ разложеиіемъ, такъ и опредѣленіемъ к о 
личества, образую щагося перехлористаго сое- 
дниенія ф осф ора  (P hosphorsuperclilo rid ) и 
оба сіи способа согласуются въ томъ , что 
соединепіе состоитъ изъ одного атома сѣры, 
одного двойнаго атома ф осф ора и трехъ 
двойпыхъ атомовъ хлора. Ежели сіе вещество 
составлено по формулѣ sGP-j-PGJ, то  сіе по-
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казы ваетъ такія отношения, что при разло
жении воды и образоваиіи водородохлорной 
кислоты , свободный кислородъ производить 
съ сѣрою и фосф оромъ недосѣриистую и не- 
дофосфористую  кислоту, и что для сего раз- 
ложенія на 1 атомъ двойнаго хлористаго сое- 
диненія потребно 3 атома воды.

Ч резъ  пропускапіе струи сѣрноводородна- 
го газа  подъ жидкимъ хлористымъ ф осф о- 
ромъ (P hosphorsuperch lo riir) образуется во- 
дородохлориая кислота и твердое желтое сое- 
диненіе PS3

Брожб. Б р о м н а я  вода въ т вердом у вида.

Жзвѣстно , что Лёвигъ открылъ кристал
лическое соедшіенте брома съ водою. П о но- 
вѣйшимъ его опытамъ, самособное разлож е
ние въ жидкомъ бромѣ и водѣ происходить 
только при 13°. Сей химикъ нашелъ, что 
2 0  ч. кристалловъ, выжатыхъ меяяду цѣдпль- 
ною бумагою и высушенныхъ при — 3°, по 
раствореніи въ кали ? доставили съ азотно- 
кислымъ окисломъ серебра 15. 4  бромистаго 
серебра; что въ 100  ч. составлять 28  бро
ма и 72  воды. Сей процентный составь ра- 
венъ соответствую щ ему хлористому соедине
нно и представляетъ I 1 атомовъ воды на 1
атомъ брома —ВгН",
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Б р о м и ст ы й  уелер о д ъ .

Левигъ откры лъ особенное твердое соедп- 
неніе брома съ углеродомъ, отличное отъ того, 
которое описалъ Серюлласъ. Для иолучепія 
онаго должно смѣшивать алкоголь въ 0 .8 5 3  
тяжестію съ небольшими количествами брома 
до тѣхъ поръ, пока оный растворяется и иро- 
изойдетъ мгновенное кипѣпіе и отдѣленіе во- 
дородобромной кислоты. К ъ  сему раствору на
длежать потомъ прибавлять раствора воднаго 
калп въ алкоголѣ до тѣхъ поръ, пока жид
кость сдѣлается безцвѣтною , за тѣмъ раз
вести водою и выпарить алкоголь на умѣ- 
ренномъ огнѣ. ГІри охлажденіп сначала от
деляется масло лимонножелтаго цвѣта, а по
томъ бромистый углеродъ въ видѣ бѣлыхъ , 
камфорѣ подобныхъ кристалловъ. Сіе сое
динен] е, кромѣ выиаривапія, можетъ быть так
же осаждено прибавлеиіемъ большаго коли
чества воды; но въ семъ случаѣ много онаго 
остается въ растворѣ. Бромистый углеродъ 
получается такж е чрезъ продолжительное дѣй- 
ствіе брома на эѳиръ и чрезъ перегонку сей 
смѣси; при семъ переходить сначала жидкая 
водородобромная кислота, а потомъ безцвѣтное 
масло, природу коего  г. Левигъ не нзслѣдо- 
валъ. При насыщеніи остатка въ растворѣ 
г.осредсгвомъ кали отъ прибавлен]я воды низ
вергается большое количество бромистаго

Гори.. Ж ури. К н . V. 1852 . 4
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углерода, который, будучи промыть и сплав- 
ленъ, твердѣетъ. Сіе же соедииеиіе иногда по
лучается при добываніи брома изъ кореннаго 
щ елока соляныхъ источниковъ, ежели бромъ 
будетъ насыщенъ посредствомъ кали; при чемъ 
во время выпариванія отдѣляется масло, по 
охлажденіи твердѣющее. Бромисты й углеродъ 
образуетъ  бѣлыя, къ осязаыію жирныя и легко 
въ иорошекъ превращающіяся кристаллическія 
чешуйки. Онъ имѣетъ ароматическій запахъ 
нѣсколько подобный селитряному эѳиру и 
острый , жгучій, потомъ охлаждающій вкусъ. 
Въ жидкомъ состояніи онъ безцвѣтенъ 
и прозраченъ ; плавится при -J- 50°, а 
при дальнѣйшемъ нагрѣваніи возгоняется иг
лами, имѣющими жемчужный блескъ. Въ водѣ 
бромистый углеродъ упадаетъ на дно, и хотя 
онъ собственно въ ней не растворяется, од- 
накож ъ сообщ аетъ ей вкусъ. Въ алкоголѣ и 
эѳирѣ растворяется удобно. К ислоты : сѣр-
ная, азотная, водородохлорная , ѣдкія щело
чи и азотнокислое серебро на него не дѣй- 
ствуютъ. Левигъ нашелъ, что 10 грановъ бро- 
мистаго у гл ерод а , будучи въ вы сокой 
температурѣ разложены мѣдыо , по рас- 
твореніи въ азотной кислотѣ и осаждсніи 
азотнокислыми окисломъ серебра , доста
вили 2 2 ,0 7  гр. бромистаго с е р е б р а , что 
соотвѣтствуетъ 92 ,7  брома и 7, 5  углерода 
или=СВг.
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Іод%. Реактивная, tpecm вит ель но cm ь крах
м ала .

К азасека (Casaseca) нашелъ, что ешели жид
кость, содержащую въ себѣ слѣды іодовой 
со л и , смѣшать напередъ съ сѣриою кисло
тою, такъ  чтобы растворъ сдѣлался нѣсколь- 
к о  кисловатымъ, потомъ прибавить немного 
крахмала въ гю рош кѣ, а въ заключеніе 
прилить нѣсколько капель хлорной воды (оиъ 
бралъ на 14 литръ или почти на 12 квартъ  
жидкости, 2  грама крахмала и 8 капель хло- 
ровоп воды); то  крахмаль, по прошествіи 2 4  
часовъ получаетъ явственный фіолетовый 
цвѣтъ , даяхе въ такомъ случаѣ, когда яшд- 
кость содеряштъ не болѣе 1 миллионной ча- 
сти, по ея вѣсу, іода или не болѣе — милліол- 
пой части.

Уелеродъ. А лм азы  и сгьрнисттй ре. іерооъ.

И звѣстно, что Гаішаль (G annal) открылт» 
способъ производить искуствеиные алмазы, 
кои предложены были пмъ для иепыташн 
Ф ранцузской Академіи наукъ. Впрочсмъ 
отъ сей Академіи не обнародовапо никакого 
свѣдѣнія, а потому сіе извѣстіе ни оправ- 
дано , ни опровергнуто. Х отя въ A nnales 
de  r in d u s tr ie  francaise tom e II . p. 575 . 
и ск азан о , что полученное вещ ество

*■
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представляло кристаллы ф осф ора , которы е 
не имѣютъ ни малѣйшихъ призиаковъ алма- 
зовъ; но столь грубая ошибка столь же пе- 
вѣроятпа, какъ  и самое составленіе алмазовъ.

А. потому образованная публика вправѣ 
одшдать объясненія о такомъ предметѣ, ко
торый столь неожиданно и съ такой любо
пытной стороны возбудилъ ея вниманіе.

Г р  а ф  и т

Сефштрёмъ (Sefstrom ) произвели многіе 
опыты надъ графитомъ , которы м и, равно 
какъ  и прежде оныхъ сдѣланными Карсте- 
номъ, совершеннѣйшимъ образомъ доказы 
вается, что граф итъ  есть не что иное какъ 
видоизмѣненіе угля. П ри  семъ должно у п о 
мянуть объ опытѣ Б екереля, подавшемъ по- 
водъ къ произведеыію искуственнаго алмаза. 
Онъ облилъ сѣрнистый углеродъ въ широ
кой стекляной трубкѣ растворомъ азотноки- 
слаго мѣднаго окисла и погрузили чрезъ о- 
бѣ жидкости полоски листовой мѣди. О тъ 
возбужденнаго при семъ электрическаго со- 
стоянія мѣдь въ верхней жидкости покрылась 
кристаллами мѣдной закиси , между тѣмъ какъ 
въ нижней части трубки изъ сѣрнистаго у- 
глерода отделился граф и ту  подобный, ме
таллически блестящій уголь. П ротиву сего 
Велеръ зам ѣчаетъ , что ежели для опы та
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взять Бекерелемъ сѣрнистый углеродъ не пе
регнанны й, то черный осадокъ не есть уголь, 
по сѣрнистая мѣдь, которая образоваться мо- 
жетъ и безъ участія мѣдиой соли.

Н овы й способа п о л у ген іл  стърнистаео 
у гл е р о д а .

Брупнеръ (B ru n n e r)  показалъ для сего 
весьма легкое производство. П рпборъ его 
состоитъ изъ двухъ граф итовы хъ тиглей, от- 
верстіями ихъ сложепныхъ и замазанныхъ. 
Чрезъ дно верхияго тигля проходить ф ар 
ф оровая трубка до дпа нижняго; кромѣ то 
го верхній тигель имѣетъ боковое отверстіе, 
въ которое вставлена другая согнутая так
же ф арф оровая трубка. Тигли, по напол- 
неніи ихъ углями, раскаливаются и къ нимъ 
чрезъ прямую тр у б ку  вбрасываютъ < ѣру ; 
послѣ сего труб ка  немедленно должна быть 
закрыта. Сѣрнистый углеродъ освобояідаю- 
щіііся при семъ чрезъ боковуто трубку, дол- 
женъ быть собираемъ въ охлажденномъ и 
сухомъ тубулатномъ ипіемникѣ.

К  і  а  н ъ.

Джонстонъ (Jo h n s to n )  доказывали, что 
черное углистое вещество, остающееся въ 
ретортѣ послѣ полученія кіана изъ кіани- 
стой ртути , есть соединеніе углерода съ азо- 
то мъ въ томъ же содержаніи, какъ и въ кіан-
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іюмъ г а з Ь , и слѣдователыю представляетъ 
кіаііъ въ твердомъ видѣ. Сіе тѣло весьма 
трудно сгараетъ безъ дыма и пламени. П од
вержено будучи, въ серебряномъ или плати- 
повомъ тиглѣ , сильному жару, оно плавится 
и улетаетъ, Въ водѣ , алкоголѣ , аміякѣ 
и азотной кислотѣ не растворяется; но при 
помощи теплоты растворяется въ крѣпкой 
еѣрной и водородохлорной к и сл о тѣ , произ
водя съ ними ж елтобурый растворъ. Въ ѣд- 
комъ кали растворяется только частно и, по 
мнѣнію Д ж онстона, притомъ частію разла
гается. Съ хлорнокислымъ кали производить 
выстрѣлъ и газъ, притомъ образующійся, со
стоять  изъ 2 объемовъ углеродной кислоты 
и 1 объема а зо т а ; а потому сіе тѣло со- 
стоитъ изъ такаго  же числа атомовъ угле
рода и азота, какъ  кіанъ.

Вышеупомянутыми образомъ получается 
сіе вещество въ неболыпомъ количествѣ ; 
Джонстонъ получили онаго гораздо болѣе 
изъ раствора кіаннаго газа  въ алкоголѣ , 
которы й послѣ надлежащаго прикосновенія 
принимаетъ 4 0  равныхъ ему объемовъ сего 
газа. Ежели сей растворъ оставленъ будетъ 
въ закупоренномъ сосудѣ въ покоѣ, то  упо
мянутое вещество постепенно осаждается въ 
видѣ бурой массы , которую можно отдѣлпть 
нроцѣживанісмъ; впрочемъ и изъ процѣжен- 
наго алкоголя сіе тѣло потомъ еще низ-
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вергается. Сей осадокъ должно иадлежа- 
гцимъ образомъ промыть и высушить. П о  
видимому, онъ удерживаетъ воду съ сильнымъ 
сродствомъ: ибо оная не отдѣляегся при
— 100° , по при сильнѣйшемъ' нагрѣваніи у- 
л етаетъ , иослѣ чего остаются одни только 
начала кіана. Ежели алкоголь, вмѣсто сли- 
ваиія, отдѣленъ будетъ отъ осадка перегон
кою онаго до суха въ водяной банѣ, то въ 
ретортѣ остается твердое, темношеколаднаго 
іщѣта вещ ество, которое имѣетъ вкусъ и 
запахъ ревеня. ЗЗдкимъ кали оно растворяет
ся и разлагается при отдѣлепіи аміяка. Пр 
нагрѣваиіи въ реторгѣ  отдѣляетъ бѣлые па
ры  , которы е сгущаются въ желтую массу, 
имѣющую вкусъ и запахъ ревеня. О статокъ 
въ ретортѣ  представляетъ связную, листова
тую и блестящую углистую массу , которая 
снова есть NC. Кромѣ того Джопстонъ на- 
шелъ, что при нагрѣваніи тѣмъ или другимъ 
способомъ полученной черной массы въ от- 
кры ты хъ сосудахъ, углеродъ сгараетъ и со
д ерж ать  азота къ оному постепенно увели
чивается до т о г о , что составь представляетъ 
иаконецъ КС; и что при сгараніи онаго об
разуются равные объемы углеродной кислоты 
и азотнаго газа , а неразрушившаяся часть 
удерживаетъ свою связь до тѣхъ поръ, пока 
остается еще нѣкоторое ея количество. Сіи 
показан ія столь неожиданны и ежели оныя
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подтвердятся, столь важны, что желательно 
вигдѣть повтореніе сего опыта для точпаго 
огіредѣленія сего предмета. Ежели кіапъ мо- 
жетъ находиться въ двухъ столь различныхъ 
состояніяхъ: въ газообразномъ и въ видѣ чер- 
иаго, углистаго , огненостояниаго вещества , 
т о , по справедливости , между сими видами 
скоиленія находится большее различіе неже
ли между алмазомъ и древеснымъ углем ъ , 
или между разными видами состоянія к и 
слоты ф осф орн ой , титановой и ц и н к о в ая  
окисла.

Для опредѣленія произведеній разложенія 
воды и кіана и для полученія будто бы обра
зу ю щ а я с я  при семъ уриннаго вещ ества 
(H arnstoffJ, Велеръ насытилъ воду кіаннымъ 
газом ъ, по разложеніи онаго насытилъ но
выми количествомъ и повторялъ сіе нѣсколь- 
ko разъ. О тъ сего низверглось бурое вещест
во , подобное осѣвшему изъ вышеупомяну
т а я  ал ко го л ьн ая  р аств о р а , и въ процѣ- 
жешюмъ растворѣ найдено потомъ уршиюе 
вещество и еще два безцвѣтныя, кристалли
зующаяся тѣла, которы я Велеръ не изслѣдо- 
валъ подробнѣе. Одновременное образованіе 
сихъ произведеній вмѣстѣ съ упомянутымъ 
чернымъ вещ ествомъ, к а ж е тс я , не оправды- 
ваетъ, чтобъ сіе послѣднее, по составу его, 
было неизмѣнившійся кіанъ. П о д о б н а я  же 
состава должно быть, повндимому, бурое ве
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собномъ разложеніи кіанной кислоты н при 
насыщенш аміяка кіаннымъ газомъ.

Сгьрнист ый кіанъ.

Сіе соединепіе, о существовали! коего за
ключали по соединеніямъ его съ металлами и 
которое по сіе время еще не было получе
но въ отдѣльномъ состояш и, или справедли- 
вѣ е , которое хотя и было во многихъ слу- 
чаяхъ получаемо, но безъ познапія о его 
природѣ, новымъ способомъ Либига отдѣлено 
и описано. Оно получается слѣдугощимъ обра
зом ъ: чрезъ насыщенный растворъ сѣрно-
кіаіш аго потассія (Schw efelcyankalium ), не- 
содержащаго въ себѣ примѣси углеродноки
слой соли, и кот орый, для нредзгиреяіденія се
го можетъ быть обработанъ небольшимъ ко- 
личествомъ водородохлорпой кислоты , дол
жно щ зопускать струю хлорнаго газа съ о- 
быкновенными предосторожностями для за
сады, которая можетъ произойти въ трубкѣ 
отъ образую щ агося хлористаго потассія. 
Хлоръ соединяется съ потассіемъ и при 
семъ отделяется сѣрножелтаго цвѣга поро- 
шекъ, которы й  есть сѣрнистый кіанъ. Е ж е
ли жидкость была слишкомъ разведена, то 
осадка не происходить и цвѣтъ ея дѣлается 
тѣмъ болѣе красножелтымъ, чѣмъ болѣе она
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усилена. Сей осадокъ должно процѣдить, про
мыть и высушить, при чемъ онъ сильно ссѣ- 
дается. О ііъ  къ осязаніго нѣженъ, сильно о- 
крашивастъ тѣла и чрезвычайно упорно удер- 
жнваетъ гигроскопическую воду. При нагрѣ- 
ваніи сѣриистаго кіаыа, послѣ совершеннаго 
отдѣленія изъ него воды , въ стеклянной, 
съ одного конца заплавленной т р у б к ѣ , 
сначала возгоняется нѣсколько сѣры , от
деляется кіанный газъ  и сѣрнистый угле
родъ, послѣ чего остатокъ получаетъ болѣе 
свѣтлый желтый цвѣтъ и потомъ въ калильномъ 
жарѣ возгоняется безъ всякихъ измѣненій, 
однакожъ не въ кристаллическомъ состояніи. 
И зъ сѣрнистаго кіана, воду содержащаго, по
лучаются другія лроизведенія : чрезъ разло-
женіе воды въ семъ случаѣ освобождается 
углероднокислый аміякъ и сѣра, и остается 
черны й, въ пепелъ на воздухѣ превращаю
щейся остатокъ. Чрезъ сплавленіе съ потае- 
сіемъ получается смѣсь сѣрнокіаннаго потас- 
сія съ сѣрнистымъ потассіемъ, при отдѣле- 
ніи газобразиыхъ сосгавныхъ частей сѣрни- 
стаго кіана. Сіе соединепіе сопровождается 
отдѣденіемъ огня и очевидно, что при семъ 
часть сѣрнистаго кіана прежде разлагается 
жаромъ, неягели придетъ въ прикосновение съ 
гюгассіемъ и можетъ съ онымъ соединиться. 
При соблюдеиіи нѣкоторыхъ предосторояшо- 
стей удалось Либигу получить образовавш ую 
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ся соль безъ ирммѣси сѣрнистаго потассія. 
Сѣршістый кіанъ не растворяется въ к ал и , 
но получаетъ отъ оиаго темнояіелтый цвѣтъ; 
если же щелочь будеть слита и отмыта алко- 
големъ , то  остатокъ потомъ растворяется 
аѵь водѣ, сообщая ей краснобурый цвѣтъ. Gie 
прежде уж е замѣчено Велеромъ ; но проис
ходящее при семъ внутреннее перемѣщеніе 
составныхъ частей не опредѣлено, хотя сей 
предмстъ и заслуживалъ особеішаго вішма- 
иія , ибо Либигъ наш елъ, что жидкость , 
отделенная отъ алкоголя и содеряшщая въ 
себѣ кали , заключаетъ сѣрнокіанный по- 
тасс ій , и что нерастворимая въ алкоголѣ 
желтая с о л ь , можетъ б ы т ь , составляетъ 
сѣрнокіаішокнслое кали. Чрезъ раствореніе 
сѣрннстаго кіана до насыщенія въ щелочиыхъ 
сѣрпыхъ основапіяхъ, напр, въ сѣрнпстомъ 
баріѣ , происходить соль , содеряіащая сѣру 
сѣрнаго основанія и по содеряіапію составныхъ 
частей ея, относящаяся къ новому роду солей, 
копхъ свойства еще недовольно опредѣлены, 
и коихъ водные растворы отъ прнбавленія 
водородохлорной кислоты разлагаются такимъ 
образом ъ, что сѣра основанія низвергается, 
а водородъ водородохлорной кпслоты съ сѣр- 
покіаномъ составляетъ сѣрнокіаішоводород- 
иуго ки слоту , отличную по дѣйствію ея на 
соли яіелѣзнаго окисла. Либигъ разлагалъ по
рош кообразный сѣрнистый к іа н ъ ; и по сему
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разложение» онъ совершенно сходствустъ съ 
извѣстнымъ уж е составомъ сего тѣла.

Далѣе Либигъ описы ваетъ, что при раз- 
ложеніи сѣриокіаннаго потассія (вѣроятно су- 
хаго и при участіи теплоты) хлорнымъ га- 
зомъ, получается смѣсь хлористаго потассія 
съ особеннымъ желтымъ веществомъ , к о то 
рое, но видимому, есть то самое, въ какое 
превращ ается сѣрнистый кіанъ при сухой 
перегонкѣ, и которое притомъ возгоняется 
безъ е с я к и х ъ  измѣнепій. Сіе вещество полу
чается чрезъ вскипяченіе хлористаго потас- 
сія и по видимому чрезъ продолжительное 
киняченіе нзмѣняется. Оно соединяется съ 
потассіемъ при отдѣлеиіи огня и растворъ 
образовавш ейся при семъ соли производить 
съ солями яіелѣзнаго окнела красный оса- 
докъ. Будучи нагрѣто до каленія отдѣлыю, 
оно возгоняется безъ всякихъ измѣнеиій. 
Оное получить такж е можно чрезъ умѣрен- 
ное нагрѣваше сѣрнистаго кіана въ хлорномъ 
газѣ, при чемъ отдѣляется хлористая сѣра и 
хлористый кіанъ, и первое изъ сихъ веществъ 
остается. Сіи, Либигомъ произведенные, опыты 
представляютъ новое поприще для химиковъ, 
на котором ъ открывается образованіе трой- 
ныхъ и четверныхъ соединеній, въ коихъ, 
мояіетъ быть, сѣра занимаетъ то же мѣсто, 
какое кислородъ въ тройпыхъ и четверныхъ 
оргаиичсскихъ атомахъ и гдѣ, слѣдоватслыю,
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многочисленны.

Стърнистая кислот а.
Августъ де ла Ривъ (Aug-, de la Rive) про- 

изводилъ различные опыты надъ сѣршзстою 
кислотою и получилъ нѣкоторы яновы я послѣд- 
ствія. Онъ иашелъ, что отъ пропусканія влаж- 
ігаго сѣрннстокислаго газа чрезъ сосудъ, ис- 
куственнымъ образомъ охлажденный, изъ не
го  осѣдаетъ безцвѣтпое, кристаллическое 
т ѣ л о , которое состоитъ изъ 4  ч. воды и 
1 ч. сѣршістой кислоты; плавится между—5° 
и-—4 ° , и начннаетъ притомъ отдѣлять сѣрни- 
стокислый га зъ , такъ что въ заключеиіе о- 
стается чистая вода. Онъ нашслъ, что жид
кая сѣриистая кислота не проводить элек
тричества, но отъ прнбавленія небольшаго 
количества воды получаетъ сію способность.

А зо т н а я  кислот а .

Мичерлихъ наш елъ , что при умѣрен- 
номъ нагрѣваши дымящейся азотной кислоты 
въ ретортѣ, снабженной пріемникомъ, охлаж- 
деннымъ до—10°, отделяются двѣ между со
бою не смѣшнвающіяся яшдкости, Послѣдняя 
изъ нихъ составляетъ азотную кислоту Фран-
цузскихъ ХИМИКОВЪ {Т. е. - j-K2 или І -fS)? КИ- 
питъ при 28°, удерживая сію степень за- 
кипанія до послѣдней капли, и имѣетъ отно
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сительную тяжесть — 1 Д 5 5 . Тяжелѣйшая яшд- 
кость иапротивъ того есть насыщенный рас
творъ предъидущен въ азотной кисдотѣ, имѣетъ 
относительную тяжесть = 1 , 5 5 6 ,  закипаетъ 
при -j- 28° именно при началѣ перегонки 
выше описанной, послѣ чего точка кипѣиія 
возвышается до -f- 126° и кислота, остаю
щаяся въ ретортѣ , дѣлается безцвѣтною. Ми- 
черлихъ изъ сего заклгочаетъ, что чистая 
азотная кислота можетъ растворить только 
извѣстное количество летучей красной ки 
слоты, и что сіе количество составляетъ о к о 
ло половины ея вѣса. Ежели оной находить
ся будетъ болѣе, то сей нзбы токъ отделяет
ся и плаваетъ на поверхности осталыгаго 
количества.

Ф осф орная ки сло т а .

Особенный свойства ф осф орной кислоты, 
растворенной немедленно посдѣ ея плавленія 
и отличія прокалеинаго фосф орнокислаго 
натра отъ сей соли, въ обыкновенномъ ея 
состояніи, подтверждены были Ге-Люссакомъ. 
Онъ иашелъ , что прокаленный ф осф орно
кислый н атр ъ , будучи растворенъ въ водѣ 
и обработанъ свинцовою солью, доставляетъ 
осадокъ, кислота коего, по отдѣленіи посред- 
ствомъ сѣрноводороднаго газа, удерживаетъ 
свойство осаждать бѣлковос вещество и обра
зовать съ азотнокислым/, окнеломъ серебра
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бѣлый осадокъ. Сіе свойство ея ire измѣііяет- 
ся отъ насыщеиія носредствомъ кали или 
ам ія к а ; и ф осф орная кислота съ фосфор- 
нокислымъ кали получаегъ оное чрезъ про- 
калепіе сей соли.

Подобная двоя кость свойствъ, можетъ быть, 
имеющая связь съ двувидностіго тѣлъ и, сколь
к о  известно, замеченная сначала въ оловяи- 
номъ окисле, засдуживаетъ подробнѣншаго 
изслѣдованія.

К іа н н а л  кислот а .
Серюлласъ открылъ новую ки слоту , на

званную кіаниою. Сію кислоту получплъ уже 
ІНеле, хотя и не упоминаетъ о ея составе. 
Велеръ показалъ, что такъ  называемая приго
релая  уринная кислота (brenzliche H arnsaure), 
изслѣдованная за  нѣсколько лѣтъ предъ симъ 
Линнеемъ и ІИевалье, есть іііанпая, но что 
составъ ея опредѣленъ несправедливо. П ри 
семъ Велеръ показалъ третій способъ обра- 
зованія сей кислоты , именно изъ уриннаго 
вещества. Ежели нагревать въ ретортѣ па 
умѣренномъ огнѣ чистое , кристаллическое 
уринное вещ ество , то возгоняется углерод
нокислый ам іякъ , и расплавленная въ ре
то р те  масса постепенно делается гуще, по- 
лучаетъ видъ каш ицы , и наконецъ превра
щается въ порошекъ нечпстаго белаго цвета. 
Сей порошекъ есть кіаниая кислота. При 
сей степени процесса нагрѣваніе должно пре
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кратить и вскипятить порош екъ съ боль
шим ъ количествомъ воды (содержащей не
много кислоты), въ которой  онъ растворяет
ся. И зъ процѣженнаго раствора при охла- 
жденіи осѣдаюгъ бѣ лы е, блестящіе кристал
лы кіанной кислоты. Н а воздухѣ они выьѣ- 
триваются, не распадаясь въ порошекъ; и при 
умѣренномъ нагрѣваніи лишаются 23.4  про- 
центовъ воды, кислородъ которой содеряшт- 
ся къ кислороду кислоты — 2 : 3 .  Ежели вы
ветривающуюся кислоту растворить въ к р е п 
кой , горячей серной или водородохлорной 
кислоте, то изъ сего раствора она кристал
лизуется сдвинутыми , четырехъ-сторонни ми 
призмами, съ двухъ-плоскостнымъ заощре- 
ніемъ ; или при медленномъ осаяіденіи низ
вергается въ виде квадратиыхъ октаедровъ. 
Сіи кристаллы представляютъ безводную кі- 
анную кислоту. Ежели безводная кіанная ки
слота будетъ подвергнута сухой перегонкѣ 
и произведенія, при семъ получаемыя, сильно 
охлаяідаемы, то часть кислоты возгоняется безъ 
всякихъ измѣненій, большая яге часть ея превра
щается въ кіанистую кислоту, которая тонкими, 
эѳиру подобными, струями сгущается въ пріем- 
никѣ, представляя весьма текучую, безцветную  
жидкость, имеющую презвычайно проницатель
ный запахъ и производящую въ глазахъ сильное 
раздраягеніе. Действіемъ воды она немедлен
но превращается въ углероднокислый аміякъ;



а отъ ѣдкаго аміяка переходить въ состо
и т е  урипнаго вещества. Прежде сего к іа ви 
ста гі кислота въ отдѣльномъ состояніп ве 
была извѣстна. При семъ замѣчателыю  то 
обстоятельство, что вышеприведенное обра
зование кіанной кислоты изъ урипнаго ве
щ ества , по принятому иынѣ составу сихъ 
обоихъ т ѣ л ъ , изъяснено быть не можетъ : 
ибо при превращеніи урипнаго вещества въ 
углероднокислый аміякъ и кіанную кисло
ту  не возможно опредѣлить, чѣмъ доставляет
ся кнслородъ, превращающій кіанпстую ки 
слоту въ кіаиную. А потому сіе явленіе 
должно быть подробнѣе изслѣдовано.

Либигъ иашелъ, что отъ пропусканія влаж- 
наго хлорнаго газа  надъ влажнымъ кіанисто- 
кислымъ окисломъ серебра получается кіап- 
ная кислота и хлористое серебро. Если 
же напротявъ того соль серебра будетъ на
ходиться въ водѣ, то чрезъ пропусканіе хло
ра , хотя  и образуется хлористое серебро , 
но кіаннон кислоты не происходить, а вмѣ- 
сто ея составляется углеродная кислота и 
аміякъ. Чрезъ пропускаиіе сухаго хлорнаго 
газа надъ умѣренно нагрѣтымъ, сухимъ кіа- 
нпсто - кислымъ окисломъ серебра также не 
происходить кіанной кислоты, но образуется 
л ету ч ая , дымящаяся ж идкость, которая  на 
воздухѣ бѣлѣетъ и застываетъ, въ водѣ рас
творяется частіто и съ кипѣніемъ и не со- 
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держитъ въ себѣ аміяка. Сія яшдкость по- 
дробнѣе не изслѣдована. Кромѣ сего Либигъ 
иашелъ , что чрезъ растираніе сухаго кіани- 
стокислаго кали съ сухою сахарною кисло
тою полученная масса , по окончаніи вза- 
имнаго дѣйствія, при коемъ отдѣляется во- 
дородокіаішая кислота , будучи обработана 
въ водѣ, доставляетъ нерастворимое вещество, 
которое, гіо видимому, есть соединеніе сахар
ной кислоты съ кіанною , нерастворяющееся 
даже въ кипячей водѣ, или растворяющееся 
только въ самомъ маломъ количествѣ.

Г р ем у 'са л  кислот а .

К ъ числу разностей между гремучею и 
кіанистою кислотою, не смотря на совершен
ное ихъ по составу сходство , должно от
нести слѣдующее: по оиытамъ, Велера гре
мучекислый окнселъ серебра, обработанный 
растворомъ наш атыря, доставляетъ большое 
количество кіанистаго аміяка , но не произ
водить урипнаго вещества , образующагося 
въ кіаішстокисломъ окислѣ серебра. П о  из- 
слѣдоваиіямъ Либига, влажный гремучекислый 
окиселъ серебра, обработанный струею влаж- 
наго хлора, доставляетъ, вмѣсто кіанпой ки
слоты, особенное, уж е Серюлласомъ открытое, 
ж елтое, маслянистое тѣло , и по видимому 
соединеніе кіана съ хлором7>. Либигъ ста
рался поддержать теоріго, по которой гре-
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мучекислыя соли разлагаются соединеніемъ 
кіаннокислоГі соли съ кіанною солыо, а въ 
гремучемъ серебрѣ допускается нрнсутствіе 
низшей степени окисленія серебра, и наш ел ь, 
что сія теорія неудовлетворительна для изъ- 
ясненія странной разности въ свойствахъ сихъ 
тѣлъ. И зъ  сего умозрѣнія слѣдуегъ , что 
гремучее свойство не должно бы принадле
жать гремучимъ солямъ другихъ основаній; 
и кромѣ того извѣстно, что серебряная соль, 
разлагаясь сѣрнымъ оспованіемъ, доставляетъ 
гремучекислую соль, несодержащую серебра, 
изъ которой азотнокислый окиселъ серебра 
низвергаетъ обыкновенную гремучекислую 
соль серебрянаго окисла.
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III. Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О  и М ЕТА Л Д У РГІЯ .

З а п и с к и  Г o p  н а г о  О ф и ц е р а  о  В е р х 
н е й  С и л е з і и .

/ .  К рат кое обозртьнге пъштыиняео сост оя - 
н ія  Г орнозаводскаео  п р о м ы с ла  в'б В е р х 
н е й  С илезіи .

Обширность Горнозаводской промышлен
ности пигдѣ столько не возбуж даетъ удивле- 
нія путеш ественника, какъ въ областяхъ Си- 
лезіи. Здѣсь почти на каждой квадратной 
милѣ встрѣчаются ему или рудники или за 
воды. Выгодное мѣстоположеніе для построй
ки  плотинъ и вододѣйствуюіцихъ маш инъ, 
щедро разсѣянныя по всему пространству сей 
страны ж елѣзны я, цинковыя и серебристо- 
свшщовыя руды и обиліе горючаго матеріала, 
все сіе способствовало к ъ  водворенію и рас- 
пространенію здѣсь Горнаго промысла, ко
торый приносить большія выгоды владѣль- 
цамъ заводовъ и доставляетъ пропитаніе нѣ- 
сколькимъ тысячамъ работниковъ.

Первоначальное основаніе рудниковъ при- 
надлежитъ временамъ отдаленнымъ ; изъ исто- 
рическихъ свѣдѣній, до насъ дошедшихъ, вид-
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н о , что горная промышленность Силезіи на
ходилась въ цвѣтущемъ состояніи еще въ 
X II , Х Ш , X IV  и частііо въ X V I столѣ- 
лѣтіяхъ.

Тщетно въ X V II столѣтіи старались воз- 
становить прежнее цвѣтущ ее состояніе Горно
заводской промышленности сего края. П ри
чиною упадка оной были нещастныя войны, 
но болѣе истощеніе богатыхъ мѣсторожденій 
и препятствія , встрѣчавшіяся при горныхъ 
работахъ , коихъ, но тогдашнему состоянию 
Горнаго дѣла, не въ силахъ были преодолѣть.

Всѣ горныя р аб о ты , за исключеніемъ не- 
многихъ, закладывались большею частію на 
главномъ хребтѣ г о р ъ , огдѣляющемъ Силе- 
зію отъ  Богеміи и Саксоніи; что же касает
ся до флецовыхъ г о р ъ , составлягощихъ ігы- 
нѣ главнейшее вмѣстилище рудъ въ Силез- 
скихъ провинціяхъ , то  на оныя обращали 
мало вниманія. Г раф ъ  Редепъ первый обра
тили вниманіе па богатство сихъ горъ и у- 
потрсбилъ всѣ средства для усовершеііство- 
вапія разработки каменнаго угля', свиіщовыхъ 
рудъ и увеличеніе деятельности желѣзопла- 
виленныхъ заводовъ. Успѣхъ увѣнчалъ его 
предпріятіе и благодарное потомство воспо- 
минаетъ объ немъ съ уваженіемъ.

Недостатокъ сообщенія съ внутренними 
провшщіями П руссіп весьма много препят- 
ствуетъ цвѣтущему состоянію сихъ копей.
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Только р ѣ ка  О деръ , раздѣляющая Силезію 
но длинѣ на двѣ равныя части, можетъ ока
з а т ь , по удобности своего судоходства, боль
шую пользу, облегченіемъ взаимиаго обмѣна 
продуктовъ.

Х отя  для сего попечительное правитель
ство заложило Клодішцкій кан ал ъ , соединя- 
ющій Одеръ съ водоотводною штодыюю въ 
Забрж ѣ ; но онъ не достигаетъ своей цѣли. 
Главнейшее неудобство сего канала состоитъ 
въ том ъ, что на разстояніи 6-ти миль онъ 
заключаетъ въ себѣ 18-ть шлюзовъ и двѣ 
наклоненный плоскости. Поелику ни одна изъ 
Прусскихъ провишдш не представляетъ столь
ко удобности для построеиія чугунныхъ до
роги к акъ  С илезія, то должно надѣяться, 
что со временемъ приведется въ исполненіе 
нѣкогда предначертанный планъ соединенія 
внутреннихъ областей угольныхъ копей съ 
какимъ - либо пунктомъ рѣки Одера посред- 
ствомъ чугунныхъ дорогъ.

Приготовленія къ сему уже начаты меж
ду Кенигсъ-Гю тте и Глейвицомъ на разсто- 
яніе 9 миль. П о сей дорогѣ будетъ ходить 
паровая повозка.

Геогносгическое положеніе окрестностей, 
занимаемыхъ рудниками Силезіи, вообще про
сто. Огромные осадки каменьоугольнаго пе
счаника , покоящагося на сѣрой ваккѣ , ясно 
выказывающейся близх. города Т о с т а , содер-
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жатъ въ себѣ значительный вмѣстилища ка- 
мениаго угля. Сія формація въ южной части 
Силезіи занимаетъ въ длину 12, а въ шири
ну 6 миль. Въ ней не повсюду встрѣчается 
каменный уголь; но въ мѣстахъ, уже развѣ- 
данпыхъ , идіѣются запасы онаго на многія 
столѣтія.

Н а  сей каменно угольной формаціи лежитъ 
формація вторичнаго известняка , покрытая 
во многихъ мѣстахъ известиякомъ иовѣйшаго 
происхоліденія. Н екоторы е Геогпосгы отно- 
сятъ вторичный известия къ къ Алпійскому; 
висячую сторону онаго составляютъ свинцо- 
выя, цннковыя или желѣзныя руды, Замѣче- 
но, что если толщи которой нибудь изъ сихъ 
рудъ увеличиваются , то прочія исчезаютъ. 
Сіи рудныя мѣсторожденія, кажущіяся одно- 
времеинаго происхожденія, заиимаютъ высо
ты  и углубленія известковыхъ горъ. Онѣ не 
залегаютъ по всему протяяіенію оныхъ , но 
мѣсгами нерѣдко прерываются толщами иу- 
стыхъ породъ. Сіе неправильное полояіеніе 
рудъ весьма много затрудітяетъ разработку 
оныхъ.

Вторичный известшікъ Силезіи заключаетъ 
въ себѣ много окаменѣлостей , кои въ но- 
вѣйшемъ вовсе не встрѣчаются. Сей послѣ- 
дній содержитъ въ висячей своей сторонѣ 
свинцовый блескъ, не стоющіщ но убогости, 
разработки. Болы паго вниманія заел у жива-
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іоть желѣзисто-галмейныя руды, въ иемъ за- 
ключенныя и происшедшая изъ бурожелѣзна- 
го  камня. Опѣ вообще ры хлы , и кажутся 
быть механическимъ осадкомъ изъ весьма 
жидкаго раствора. Известнякъ новѣйшаго 
образованія покрытъ толщами глины , кото
рую, но ея правильному напластованііо, к а 
жется , не льзя отнести къ формаціямъ на- 
мывнымъ. Ц вѣтъ сей глины сѣрый или бу 
рый; она содержитъ въ себѣ пласты желѣз- 
ной руды , которы я нерѣдко съ нею пе
ремешаются. Сіи руды извѣстны вообщ е подъ 
имеиемъ глинистаго желѣзняка и суть не 
что иное, какъ углекислое ж елѣ зо , потеряв
шее свои настоящій видъ отъ примѣси по- 
стороннихъ земель. Ф ормація сія весьма об
ширна ; она скрывается часгію подъ новѣй- 
шими наносам и, и кажется осажденною на 
уголыю мъ песчаникѣ. Въ ней встрѣчаются 
такія  м ѣ ста , кои совершенно не содержать 
рудъ или содержать такія, кои , по нахожде- 
иію въ нихъ ф осф орной кислоты, неспособ
ны къ употреблеиію.

И зъ  всего выш есказаннаго можно видѣть, 
что каменный уголь, сопровождаемый во мно
гихъ мѣстахъ углекислымъ желѣзомъ, и из
вестковая формація съ толщами рудъ свин- 
ц овы хъ , цинковыхъ и желѣзныхъ, составля
юсь рудное богатство Верхней Силезіи.
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Въ слѣдствіе сего Горнозаводскую нро- 
мышленность сей страны можно раздѣлить 
на пять отраслей :

1. Каменноугольный копи.
2. Копи свипцовыхъ рудъ и принадлежа

щее къ нимъ заводы.
5. Кони цинковыхъ рудъ и заводы цин

ковые.
4. Заводы  квасцовые.
5. Ж елѣзные рудники и желѣзонлавилен- 

ные заводы.

1. К ам енноу 'еольн ы я  копи.

П о новости разработки оныхъ и но о б 
ширности угольной формаціи трудпо опре
делить съ точностію взаимное отношеніе у- 
гольиыхъ пластовъ и число ихъ. Произведен
ный доселѣ развѣдкн въ восточной части се
го огромнаго осадка показали двѣ свиты 
угольыыхъ флецовъ , идущихъ по направле
нию отъ Запада на Востокъ и отдѣленныхъ 
другъ отъ друга значительными иластомъ на- 
носовъ. Множество копей казенныхъ и част- 
ныхъ сущсствуетъ на свитѣ угольныхъ ф ле
цовъ висячей стороны, содержащихъ въ себѣ 
хорош аго качества уголь. Свита же пла
стовъ лежачей стороны , будучи свойствами 
ниже п ер во й , разрабаты вается не во мно
гихъ мѣстахъ.
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Мзъ копей , заложенныхъ въ висячей сто- 
ронѣ замечательны:

Л уизенъ -Г рубе  при Забржѣ.
Кёниесъ Г р уб е  при мѣстѣчкѣ Гожовѣ, и
Л еопольдёнъ-Г рубе , при Брж ѣ и Укови- 

цахъ.
Мзъ копей, разработывающихся въ лежа

чей сторонѣ , достойны вниманія :
Ѳ м м а н уелъ  с'6-3 ееепъ.
А нт опъ-Г рубе  и м. д.
Уголь, добываемый изъ копей  Силезіи, и- 

мѣетъ грубое или сланцеватое качество и 
исполненъ множествомъ трещинъ. Толщина 
пластовъ онаго простирается отъ 2  до 5 
саженъ.

хІто  касается до его богатства, то  дол
и то  сказать, что въ одной только Королев
ской копи откры то болѣе |20-ти угодьныхъ 
пластовъ. Ж ал ь , что симъ сокровищемъ не 
могутъ пользоваться прочія провшіціа Прус- 
сіи. Сему препятствуетъ недостатокъ удоб- 
наго сообщенія.

Въ концѣ 1801  года считалось въ Верх
ней Силезіи каменпоуголыіыхъ копей 5 4  , 
изъ коихъ только три принадлежать казнѣ, 
а именно:

ГоІім ъ Г р уб е  для заводовъ Робникскихъ ; 
К ениесЪ -Грубе  для завода К епиесъ -Г ю т т е  
и Л у и зе іѵь-Грубе для завода Глейвицъ.
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Казна взяла ихъ въ свое вѣдѣиіе единствен
но потому, что они доставляютъ казеннымъ 
заводамъ горючій м атеріялъ, для домеішаго 
дѣйствія коксомъ.

Сколь важно и выгодно введете выплав
ки желѣза посредствомъ к о к са , сіе доказы
вается т ѣ м ъ , что нѣкоторы е частные вла
дельцы начинаютъ учреждать таковые заводы.

Добыча угля съ 1816  до 1824  года со
ставляла 3 7 ,0 5 7 ,5 2 2  ш уфлы (і). Въ 1816  
году число ломщиковъ угля простиралось до 
859  чсловѣкъ. Всѣ уголыіыя копи иъ Си- 
лезіи раздѣляются на три о к р у г а : Глейвиц-
скій, Ратиборскій  и Батуньскій. Надзоръ за 
каждымъ округомъ поручается Берггеш во- 
рену.

ІІодъсмъ каменнаго угля па поверхность 
производится въ большей части копей по
средствомъ в о р о г а ; только въ Л уи зен ъ -Г р у
бе устроена штолыіа вышиною въ 1-|- саже
н и , а шириною въ 66  дгоймовъ; длина оной 
нынѣ простирается отъ устья на 1 2 9 2 — са
жени. Для подъема угля въ Кенигсъ-Грубе 
устроена паровая машина.

Вода изъ копей отливается большею ча- 
сгію бадьями; а въ Кенигсъ-Грубе паровою 
машиною.

( і )  Шуфда угля = 5 , 0 7 2  кубпч. дюнмамъ или ку- 
бич. Фута.



2. Свинцовые р у  д н и ки  и  за в о д и  к>б оныліъ  
принадлеж ащ ее.

Добыча свинцовыхъ рудъ въ Силезіи про
изводится въ Тарновскихъ го р ах ъ , составля- 
щихъ продолженіе Олькушскихъ го р ъ , кои 
нѣкогда богатствомъ своихъ произведеній ие 
уступали первымъ. Н ачало Тарновскихъ и 
Олькушскихъ коп ей , составляющихъ эпоху 
въ исторіи горнаго дѣла Силезіи и Польши, 
относится въ X V I столѣтію. Въ 1 528  году 
онѣ получили надлежащій порядокъ и устрой
ство.

П ервая водоотливная штольна заложена 
въ 1 545  году, по причинѣ сильнаго прито
ка воды , препятствовавшаго работами, быв
шими на большей глубшіѣ. Спустя 25  лѣтъ 
сіи копи перешли въ вѣдомство Краковскихъ 
ком панистовъ, которы е устроили еще одну 
штольну, подъ именемъ К раковской. Ш толь
ца сія заложена на значительнейшей глуби
не и оставлена неоконченною ; поелику для 
нроведенія опой требовались болынія издерж- 
ки и встрѣчались такія препятствія , кои пре
вышали свѣдѣнія тогдашиихъ рудокоповъ. 
Тридцатилѣтняя война была причиною, что 
копи сіи въ 1629  году пришли въ упадокъ. 
Въ 1 7 5 5  году онѣ были возстановлены, но 
сильный притоки воды всегда полагалъ пре- 
шігствія къ дальнейшему распространеиію о- 
ныхъ.

2 5 0
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Н овая счастливейшая эпоха сихъ копей 
начинается съ 1775  года. Въ семъ году пер- 
выя свинцовыя руды добывались въ ш ахте 
Рудолъфинть и было приступлено къ  про
должение штодыіы, называемой Гопіъ-Гильф съ, 
заложенной близъ деревни Рибна.

Н аконецъ въ 1 7 8 8  году сія копь полу
чила названіе Ф р и д р и хсъ -Г р уб е  у въ коей 
для отливки воды поставлена первая паро
вая машина, за  которою  вскорѣ устроены 
были другія, для споспѣшествованія скорей 
шему окончанію ш тольны ; но какъ пробив
к а  оной въ 1 8 0 6  году кончилась, то  мно- 
гія машины оставлены. Вся длина копи, отъ 
устья штольны Готъ-Гилъфсъ до самаго от- 
даленнаго забоя, составляетъ 1~  мили.

Мѣсторожденіе свинцовано блеска находпт- 
ся въ окрестности города Тарповицъ, зани
мая пространства по болѣе одной мили; р аз
ведки же, производнвшіяся въ другихъ мѣ- 
стахъ Тарновскихъ горъ, оказались тщетны
ми. Мѣсторожденіи сти, покоясі» въ древнемъ 
флецовомъ известнякѣ , покрыты плотнымъ 
известнякомъ новѣйшаго образован ія; неред
ко свинцовыя руды замещаются въ нихъ о- 
христожелезпстою глиною. Можно съ досто- 
вЬрностію сказать, что мЬсторожденіи бога
тый относятся къ  пустымъ какъ 1 : 2.

Здеишія руды с у т ь : обыкновенно свинцо
вый блескъ, редко свинцовая охра, еще рѣ-
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же бѣлая свинцовая руда. Зеленая свинцовая 
руда составляетъ здѣсь рѣдкое явленіе ; а 
красная свинцовая была встрѣчена только 
однаяіды. Мѣсторожденіе сіе состоитъ изъ 
глины, отъ чего разработка онаго проста ; 
въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ , гдѣ руды 
заходятъ въ висячую сторону , выемка и о- 
чистка оныхъ затруднительна.

Содержаніе рудъ бываетъ различно ; оно 
вообщ е простирается до 68  процентовъ. Въ 
немногихъ мѣстахъ к о п и , рудьі смѣшанныя 
съ сѣрнымъ колчеданомъ оказываются не
сравненно бѣднѣе и не превышаютъ yVV пР ° ' 
цента. Ч то касается до содеряшнія серебра, 
то  оно ограничивается 1-|- золотниками на 
100  фунтовъ руды.

Ш лихи такъ ж е бываютъ неодинаково б о 
гаты, наир, такъ называемый ерабенъ-ш лих '6  
содержитъ 4 0 , а ш т осъ-еердъ-ш лихъ  3 0  п ро
центовъ.

П роплавка рудъ , добываемыхъ изъ Тар- 
иовскихъ коп ей , производится на заводѣ 
Ф ридрихсъ-Глэт т е, находящемся на Сѣверѣ 
отъ города Тарновица.

Годичное п р ои зв едете оныхъ составляетъ: 
1 8 ,0 3 7  центнер, руды ,
1 0 ,4 3 0  центнер, ш лиха,

1 ,7 9 3  маркъ сер ебр а ,
5 ,3 2 0 — центнер, свинца и 

1 2 ,3 6 3  . центнер, глета.



Послѣдніе три продукта цѣнятся около 
1 5 8 ,0 0 0  талеровъ.

П ри сихъ работахъ находилось работни
ков!» 5 4 0  человѣкъ.

Рудники сіи составляготъ собственность 
казны.

о. Ц инковы е 7COTUI и  заводы .

Одною изъ важнѣйшихъ горнозаводскихъ от
раслей сей страны можно бы считать копи 
галмея, изъ коего получается цинкъ, но і і ы -  

пѣ производство сіе пришло въ упадокъ, отъ 
пошіженія цѣны па сей металла» и отъ мала- 
го вывоза онаго за границу.

Отличныя заводскія зданія , представляю- 
щілся взору путешественника, свидѣтельству- 
ютъ , что недавно еще промышленность сія 
въ Силезіи и Полыпѣ находилась въ цвѣту- 
щемъ положеніи; нынѣ видны заводы или со
вершенно оставленные или въ половину дѣй- 
ствующіе.

Добыча и разработка цпнковыхъ рудъ за
нимала жителей Силезіи еще въ 1764  годѵ. 
Мѣсторожденія сего минерала осаждены въ 
бассепнахъ и и логовпщахъ древияго извест
няка, сосгавляющаго массу Тарновскихъ горт». 
Сей нзвестнякъ показы ваетъ, что онъ долго 
былъ подверженъ дѣйствію разрушительпыхъ 
силъ; онъ нерѣдко бываетъ гіроішкнутъ гал- 
меемъ. Главная рѵдосодерліащаи масса состо-



итъ изъ глины синеватаго цвѣта , въ кото* 
рой галмей лежитъ прояшлками бѣлаго или 
нечисто-ж елтаго цвѣта; это есть углекислый 
цинкъ съ примѣсью кремнезема.

Есть такія мѣста, гдѣ подъ пластомъ бѣ- 
даго галмея лежитъ другой пластъ сего ми
нерала, отличающійся буровато-желтымъ или 
красноватымъ цвѣтомъ. Они обыкновенно бы
ваютъ раздѣлены между собою слоемъ глины 
краснаго цвѣта и послѣдній состоитъ изъ у- 
глекислаго цинка въ соединеніи съ окисломъ 
желѣза.

Иногда висячую сторону мѣсторожденій 
галмея составляетъ мѣсторожденіе свинцова- 
го  блеска , выработанное уже по большой 
части древними рудоискателями. Всѣ сіи 
мѣсторожденія покры ты  вязкою глиною и на
носами.

Минералъ сей разработывался прежде спо- 
собомъ д у к к е л ъ -б а у , а  нынѣ введена пра
вильная ш трековая работа и иногда въ пѣ- 
сколько эт аж е й , при чемъ стараются сколь 
можно сосредоточить подъемъ рудъ. О б
щество , занимающееся разработкою  копи 
Ш а р л е й , въ 1817  году , поставило въ оной 
паровую машину для отливки рудничной воды.

Въ прежнее время добытой галмей иослѣ 
обожженія продавался въ ПХвецію и Рос
сии ; ныиѣ продажа галмея прекратилась
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И только малая часть он аго , въ обожженомъ 
видѣ, отпускается за  границу.

Галмейныхъ копей въ Силезіи считается 5; 
онѣ разработы ваю тся акціонерами. 13ъ 1 8 1G 
году гауеровъ на оныхъ считалось до 120  
человѣкъ. И зъ  сихъ копей добыто руды 
6 4 ,6 1 0  центнеровъ, цѣноіо на 2 5 ,6 9 4  талера; 
при чемъ получено прибыли 4 ,5 2 0  тале- 
ровъ.

.Цинкбвыхъ заводовъ находится въ Силе* 
зіи 9 ;  на оны хъ , въ 1 8 1 6  г о д у , получено 
цинка 2 0 ,4 5 6  центнер, и цинковаго окисла 
1 1 4 - центнера ; всего же вообщ е цѣною по* 
чти на 1 2 7 ,0 0 0  талеровъ. Работой  зани
малось 2 2 6  человѣкъ ; чистой прибыли по
лучено 2 2 ,6 5 5  талеровъ.

5. З а во д ы  квасцовы ё .

Разсмотрѣвъ сіи заведенія, должно сказать, 
что промышленность сія мало усоверш енство
вана и сдѣлала незначительные успѣхи.

ІЗольшое количество остающагося мелкаго 
каменнаго угля подало п оводъ , по причинѣ 
весьма малой продажи онаго , прибѣгнуть 
къ какимъ нибудь средствамъ употребить его 
такимъ образом ъ , чтобъ хотя часть издер- 
ж екъ, происшедшихъ при его добываніи, бы 
ла возвращена. П олученіе квасцовъ изъ у- 
гольной мелочи казалось для сего самымъ 
выгоднѣйшимъ, именно чрезъ обращ епіе сей 

Г о р и . Ж ур и . К н . Г . 1852. 6
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мелочи въ золу 7 выщелачиваніе и осажденіе 
оной поташемъ. Несовершенный способъ сей 
имѣлъ весьма мало послѣдователей, такт» что 
изъ 7 существовавшихъ заводовъ, только три 
приведены къ окончанію.

Добыча квасцовъ была весьма ограничена. 
Въ 1816 году назаводіі Л у к р е ц іл ,  въ 1>ржен- 
човицахъ , получено оныхъ неболѣе 1 ,000  
центнеровъ , а въ заводѣ С акъ , близъ Чер- 
ницъ до 3 1 4  центнеровъ. Всего на 1 4 ,3 0 0  
талеровъ. Чистой прибыли получено 8 8 3  та 
лера. П ри сей работѣ  находилось 2 6  чело- 
вѣкъ.

6. ЖелтЪгіные р у д н и к и  и  ж елтъяоплавилен-
ны е заводы .

Древность завсденій и совершенство нахо
дящихся нынѣ въ Силезіи желѣзоплавилен- 
ныхъ заводовъ даютъ онымъ право занять 
первое мѣсто въ горнозаводской промышлен
ности сей страны. Если вѣрить историче- 
скимъ показаніямъ, то  Силезцы уж е въ 1 3 6 3  
году занимались выдѣлкого ж елѣза въ такъ  
называемыхъ Л уп ен ъ -ф ей ер ъ  ; введеніе же 
доменнаго дѣйствія послѣдовало неранѣе 1721 
года.

Выдѣлка желѣза спмъ новымъ способомъ 
имѣла весьма малый успѣхъ и ж елѣзо въ Си- 
лезіи было столь дурно, что его употребля
ли только внутри сей страны. Нижняя Силе-



зія и другія области ГГруссіп ДЛЯ пздѣлій ВЫ- 
писывали желѣзо изъ ПІвеціи*

Въ семъ положеніи ж елѣзоплавилеіты е за 
воды Силезіи находились болѣе 5 0  лѣтъ и 
только съ 1 780  года начинается улучшеніе 
о і і ы х ъ .  Бы стры е у си ѣ х и , сдѣлапные въ по- 
слѣдующихъ годахъ въ усоверш енствованіи 
жжеиія угля, ф урм овки и отливки, возроди
ли соревновапіе въ частныхъ владѣльцахъ , 
послѣдовать иримѣру казны.

Въ 1 816  году въ Верхней Сидезіи принад
лежало частпымъ заводчикамъ :

4 0  доменныхъ печей,
127 кричныхъ горновъ,

2 6  цейнъ гаммеровъ,
1 заведеніе для черной жести,
 1 ----------------—  бѣлой жести.
2 проволочный ф абрики.

Количество п родуктовъ , полученпыхъ па 
Сихъ заводахъ, трудно съ точностію опреде
лить ; но но словамъ владѣлыдевъ оныхъ мо
жно положить :

Въ работ!» обращ алось 1 ,2 2 2  человѣка.

Ч у гу н а ......................
Ж е л ѣ з а ...................
ІІолоснаго я;елѣза. 
Черной жести . . . . 
Ъѣлой жести . . . . . .
П роволоки

2 ,0 8 9  ,' <‘НТ" ер° ВЪ-
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И зъ  4 0  частныхъ домеішыхъ печей , толь
ко двѣ дѣйствуютъ коксом ъ, прочія же дре- 
веснымъ угдемъ. Примѣчательнѣйш ія изъ по- 
слѣдтіихъ принадлежать Г р аф у  Гогендое и 
домна, находящаяся въ Колоновской деревнѣ.

И зъ  кричныхъ горновъ и каталыіыхъ ста- 
новъ довольно любопытны существующіе въ 
деревнѣ Галембѣ, отстоящ ей на полторы ми
ли отъ Кенигсъ-Гютте.

Ж елѣзодѣлательные казенные заводы раз- 
дѣляются на пять округовъ  : М а ла п а п с к гй ,
К р е й ц б у р е с к іІ і , Р ибпикск ігс , Г л е й в и ц с к ій ; 
и  К ениесъ -Г ю т т скій .

1. За во д ъ  М а ла п а н ъ  находится въ 5 ми- 
ляхъ отъ Опеля ; онъ состоитъ изъ одной 
доменной п е ч и , двухъ кричныхъ горновъ и 
малой слесарной ф а б р и к и , служащей толь
ко для удовлетворенія заводскихъ потребно
стей. К ъ вѣдомству сего завода принадлежать 
еще два небольшія заведепія: Эдлищь и Дем- 
бигаммеръ. П лавка и фриш еваніе произво
дятся па заводѣ семъ посредствомъ древесна- 
го  угля.

2. Завод ъ  К р ей ц б ур е ъ  , отстоящій отъ  
М адапана въ 5 миляхъ, заключаетъ въ себѣ 
одну домну, а въ Битковицѣ и М уровѣ крич
ные горны. У стройство послѣднихъ примѣ- 
чательно по ихъ новости. М ѣха при нихъ 
цилиндрическіе чугунны е, построенные по 
п роекту  Г. Мундштейна. Н а  заводѣК рейцбург-



скомъ проплавляются руды такого же свой
ства, к акъ  и на Малапанскомъ.

3. Р ы бникскіе  заводы находятся при го- 
родѣ сего же имени; къ нимъ принадлежать 
заведенія: К а р с  теи/б-Гют т е , Г о  т арт о вии/6, 
П арш овъ  и Р и біш /серъ-еамелъсъ . Н а  сихъ 
заведеиілхъвы работы ваю тъ полосовое желѣзо.

4. Г л е  и в и ц с к ій  чугуноплавиленпый за 
водь находится въ разстояніи ф мили отъ го 
рода Глейвица. Сей заводъ можетъ почесть
ся первымъ заведеніемъ въ Верхней Силезіи 
и, можетъ быть, во всей Европѣ. Онъ состоитъ 
изъ одной доменной печи, трехъ вагранокъ и 
нѣсколькихъ воздушиыхъ печей; при ием ътак
же устроена большая токарная ф аб р и ка , об
ширный кузницы  и фабрики для оглазурепія 
чугунной посуды. ГІослѣдняя содержится въ 
секретѣ и не показы вается иностраіщамъ.

5. Н а заводѣ К ениесъ-Г ю т т ском ъ  зани
маются единственно выдѣлкою желѣза. П ри  
немъ находятся 4 домепныя печи. К акъ  въ Ке- 
нигсъ-Гютте , такъ  и въ  Глейвицѣ плавка 
производится коксомъ ; для дутья устроены  
цилнндрнчес кіе мѣхи съ водянымъ регулато- 
ромъ и другія любопытныя заведенія , кои  
будутъ описаны мною отдѣльно.

В отъ краткое очертаніе Горнаго промысла 
въ Верхней и Низшей Силезіи, въ настонщемъ 
его положеніи. Н о поелику казенные заводы 
сей страны находятся на гораздо высшей сте

259



2 1 0

пени совершенства, нежели частные и  послу
жили образцами симъ послѣдішмъ, то  въ по- 
слѣдуюіцихъ стать я хъ предложено будетъ опи- 
саніе однихъ к.азенныхъ заводовъ. Сіи описа- 
нія будутъ имѣть цѣлію изложеніе техниче- 
скаго  производства и хозяйства оныхъ. К ъ 
сему послужатъ мнѣ собствсшіыя мои наблго- 
денія и замѣчанія тѣхъ опытпыхъ мужей, коимъ 
П русское Правительство ввѣряло управленіе 
сими заведеніями.

(Будетъ продолжение.)

2.
О  М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  И  Х И М И Ч Е С К О Й  О Б Р А Б О Т Я Ѣ

с в и н ц о в ы х ъ  р у д ъ  въ  А н г л іи ;  соч . Гг. 
К о с т а  и  П е р  д о н  н е .

(П родолж еш е.)

2) О М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й  О Б Р А Б О Т К Ѣ  С В І Ш Ц О В Ы Х Ъ

Р У Д Ъ  в ъ  Л н г л іп .

Въ Англіи свинцовыя руды проплавляются 
въ Ш отландскихъ или отражательыыхъ пе- 
чахъ.

О бработ ка свинцовы хъ  р у д ъ  въ отраж а
т е л ь н о й  пеги.

П рее у го т о ви т елы сы я  зам т ьіаиія.

Отражательный печи, употребляемый для 
возстаповленія свинцовыхъ рудъ въ разныхъ
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мѣстахъ А нгліи, какъ т о : въ Дербишайрѣ, 
іоркш ай рѣ , сѣверной части Валлиса, Кум- 
берландѣ и Корнваллисѣ, хотя исходствую ть 
между собою во многихъ отнош еніяхъ; но 
представляютъ иногда довольно ваяшыл раз
ности: а посему и операціи , производимыя 
въ сихъ п ечахъ , имѣютъ нѣкоторы я отли- 
'йя , свойственный каждой печи особенно.

Всѣ сіи способы будутъ описаны нами съ 
возможною иодробностію, и въ томъ самомъ 
видѣ, въ какомъ они существуютъ въ выше- 
означенпыхъ провинціяхъ; потомъ изобра- 
зимъ особеіш ыя свойства каж даго изъ оныхъ 
и наконецъ разсмотрнмъ, къ какой теоріи 
отнести ихъ надлежитъ.

О бработ ка свинцовы хъ  р у д ъ  въ Ли,

Возст ановленіе іилиховъ.

ІІлавплепный заводъ Л и , въ Дербишайрѣ, 
находится въ неболыпомъ разстояніи отъ 
М атлока.

Ф иг. 5, 6 и 7 представляютъ отражатель
ную иечь, устроенную въ заводѣ Ли.

Рѣшетка (колосники) сей печи имѣет;. 4 
ф у та  и 2 дюйма длины (1,27 метр.) и 2 ф у та  
(0 ,61  м.) ширины; а подъ около 11 ф ут . (3 ,55  м.) 
въ обЬихъ направленіяхъ.



В ы сота простѣнка надъ рѣшеткою имѣетъ 
21  дюймъ (0 ,5 3  м.) а разстояніе отъ про
ступка до свода печи 14 дюймовъ (0 ,36  м.)

К ривая лииія, представляющая разрѣзъ 
свода, отъ верхней части простѣнка къ  трубѣ 
приближается сначала горизонтально или не
много возвыш аясь, потомъ спускается доволь
но к р у то , такъ что близъ трубы  она отъ 
пода находится не далѣе какъ  на 8-- дюймовъ.

В ысота простѣнка надъ подомъ имѣетъ 
отъ 16 до 17 дюйм. (0 ,41  до 0 ,4 4  м.); сей 
послѣдній начинается въ точкѣ  а у 2-мя дюй
мами (0 ,0 5  м.) ниже горизонтальной линіи АВ, 
означающей горизонтъ плитъ, кои  образую тъ 
порогъ рабочихъ дверей; отсюда спускается 
онъ къ  точкѣ  Ъ7 находящейся почти на самой 
ерединѣ по длинѣ печи, ниже горизонтальной 
линіы АВ на 21  или 24  дюйма (0 ,5 3  или 
0 ,6 1 м .) ,  смотря по свойству рудъ; потомъ 
отъ  точки  Ъ поднимается къ  тр у б ѣ , но не 
такъ круто , к ак ъ  къ простѣнку.

П одъ печи такж е имѣетъ склоненіе по 
направленіямъ ширины оной. Если разсмо- 
тримъ ф ие. 7 ,  представляющую разрѣзъ  по 
противоположной длинѣ Л И І І І И ,  взятый отъ 
точки Ъ въ ф игурѣ  5 ;  то  увиднмъ, что подъ 
возвыш ается отъ точки Ъ къ точкѣ с почти 
так ъ  ж е , к а к ъ  и отъ точки Ъ къ точкѣ  а.



Такимъ же образомъ болѣе или менѣе круто  
поднимается оиъ отъ точки  Ъ и къ другимъ 
частями печи; Ъ представляетъ дно неправиль
н а я  гнѣзда.

Одна изъ продольныхъ сторонъ печи, у  
коей  всегда занимается нлавильщикъ {theJo~  
rem an), называется w o rk in g  s id e , рабочею 
или переднею стороною ; а другая la b o u re rs  
s id e , стороною помощника или заднею сто
роною.

Вѣ каждой изъ соотвѣтствующихъ онымъ 
стѣнъ, выше пода, пробито по три двери, 
одна отъ другой въ одипаковомъ разстояиіи. 
Н овая дверь на сторонѣ помощника служить 
для насыпи на рѣш етку горючаго матеріала. 
О тверстіе t, пробитое на лицевой стѣнѣ подъ 
среднею дверыо и задѣлывающееся во время 
операц іи , служить къ выпуску свинца изъ 
вн у тр ен н яя  бассейна Ъ во внѣшній В. Д ру
гое отверстіе f , на той же сторонѣ подъ 
ближнею къ  трубѣ дверыо и также задѣлы- 
вающееся во время плавки, пробито для вы
пуска части шлаковъ.

Мы не зпаемъ высоты  и разрѣ за  трубы , 
которы я Гг. Дю френуа и Бомоиъ покаыз- 
ваютъ вь 5 5  ф утовъ  (17 метр.).

Подъ сдѣланъ изъ смѣси обоихъ видовъ 
ш лака, п о л у ч аем ая  при семъ способѣ обра
ботки рудъ.
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Р у д ы , возстановляемыя въ Л и , состоять  
изъ св и н ц ов ая  блеска, смѣшаниаго съ угле- 
роднокислымъ свинцомъ, сѣрнокислымъ ба- 
ритомъ, углероднокислою  и илавиковокислою  
известью и проч.; иногда также изъ углерод- 
нокислаго свинца, болѣе или менѣе ч и с т а я .

С еребра заключается въ си хъ рудахъ  весьма 
мало д л я  т о г о  , чтобы  стараться объ  извле- 
ченіи онаго. Руды  промываются вообщ е худо; 
ихъ сортирую сь по содержанію и по степени  
плавкости жильной породы оныхъ.

Горючій матеріалъ состоитъ изъ к а м ен н а я  
угля довольно хорош ей  доброты .

Мы внимательно разсматривали плавку 
р у дъ , состойщ ихъ изъ свинцоваго блеска. 
Ііредлагаемъ здѣсь описаніе оной.

Руды употребляю сь на сыпь 1 6  квинта- 
ловъ (8 1 2  килограммовъ); ее пропускаютъ  
чрезъ воронку Т , стараясь, чтобы  руда  сія 
одинаково распространилась по всей накло
ненной части п о д а , скопляясь не болѣе у  
п ростѣ н к а, какъ и подлѣ трубы .

П отомъ наполняютъ очагъ углемъ и за- 
крываютъ всѣ двери. П л а в к а  р у д ъ  наъинает - 
с л  в а т о п леп іем ъ  пеъи.

Спустя два часа п о начатіи плавки, отво- 
ряютъ всѣ двери, дабы о х л а д и т ь  пеъь (іо  
cool the ф и г пасе) или, какъ говорить р а б о т



ники, чтобы выпустить пары. Чрезъ минуту 
закры ваю сь ихъ снова и пускаю ть второй 
огонь; потомъ мѣшаютъ руду лопаткою  по
степенно со всѣхъ стороиъ печи. Плавиль
щики работаетъ  всегда на одной сторонѣ. 
Вещество дѣлается влж и м ъ  и свинецъ со
бирается со всѣхъ сторонъ въ гнѣздо Ъ.

П очти чрезъ три съ половиною часа нослѣ 
начала онерац іи , когда вещ ество, но види
м ом у , расположено уж е къ расплавленію, 
ирибавдяіотъ л  л  а в и  к  о в а е о ш пат а. Плавиль
щики бросаетъ онаго по три лопатки въ 
каждую дверь съ своей стороны , начиная съ 
ближайшей къ тр у б ѣ , а оканчивая среднею 
дверы о: что составить всего девять лопа-
токъ . Онъ перемѣшиваетъ его съ рудою ло
п аткою , закры ваетъ  всѣ двери и нускаетъ 
третій  огонь ; если руда плавится не такъ  
хорош о, какъ должно, то ирибавдяетъ еще 
нлавпковаго шпата, а послѣ сего уж е веще
ство не замедлить совершенно расплавиться.

Тогда откры ваю тъ отверстіе t 7 служащее 
для выпуска ш патовъ , которы е начинаютъ 
течь въ большомъ количесгвѣ по длинѣ на
клонной площади, устроенной на подѣ печи, 
и  вливаются въ наружный гиѣзда.

Коль скоро шлаки гіерестанутъ вытекать 
изъ печи, то работники закры ваетъ  отвер
стие I небольшою известковою задѣлкош , а
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чрезъ среднюю дверь кидаетъ тележ ку (тачку) 
шлака или мелкаго каменнаго угля на рас
плавленный свинецъ, дабы осушить остаю- 
щіеся на ономъ богатые шлаки. П отомъ от- 
крываетъ огверстіе і  и свинецъ вы текаетъ 
въ бассейнъ В.

К огда металлъ перестанетъ течь въ бас
сейнъ В, помощ ники, занимающійся на дру
гой сторонѣ печи, сгребаетъ богаты е сухіе 
ш лаки гребкомъ чрезъ среднюю дверь, устро
енную на противоположномъ простѣнкѣ.

Такими образомъ отъ начатія операціи 
проходить пять часовъ.

П Ілакъ образуетъ  толстый слой на поверх
ности расплавленнаго свинца въ бассейнѣ В. 
Работники снимаетъ его лопаткою съ про
сверленными на опой дырочками или цедил
кою; выжимаетъ объ желѣзную полосу іп п 7 
проходящую чрезъ бассейнъ В, и наконецъ 
выжавъ изъ онаго часть свинца, откидываетъ 
въ печь къ простѣнку. В скорѣ свинецъ, со- 
держащійся въ семъ ш лакѣ , начинаетъ р аз
жижаться и течь въ гн ѣ здо , устроенное на 
подѣ, а оттуда сливается въ бассейнъ В.

ІІлавильщ икъ или помощ ники его сливаетъ 
полученный свинецъ въ изложницы ; по
томъ продолжаетъ собирать шлаки, образую - 
щіеся на поверхности новыхъ частей воз- 
становленнаго металла, или на ш ты кахъ въ 
изложницахъ, обработы вая ихъ какъ и предъ-
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идущіе до тѣхъ поръ, пока количество оныхъ 
будетъ весьма мало. П о временамъ прибав- 
ляетъ оиъ въ печь плавиковаго шпата.

П ереплавка ш лаковъ продолжается отъ 1 
до 1-|* часа и, такимъ образом ъ , вся опера- 
ція оканчивается въ 6 или 6-|- часовъ.

Должно замѣтить, что сухіе богатые шлаки 
извлекаю тся только одипъ разъ, что проис
ходит!», какъ  мы уж е и сказали, тотчасъ же 
послѣ перваго вы пуска свинца.

П о окончаніи рудной плавки въ отраж а
тельной печи, помощники плавильщика по- 
правляетъ подъ печи лоп аткою , уравнивая 
оный сколько можно лучш е; но не смотря 
на сіе, склоиеиіе на края гнѣзда Ъ бываетъ 
довольно неправильно. Онъ совершенно за- 
дѣлываетъ известью отверстія t  и t'. Нако- 
нецъ производится новая сыпь.

Ш лаки  (w h ite  Jlags), вытекш іе изъ печи, 
непрозрачны и имѣютъ цвѣтъ бѣлый или 
свѣтло-сѣрый. И хъ унотребляю тъ единственно 
на устройство пода или на поп равку  дорогъ.

ІИ лаки ( д га и п  s la g s) , снятые гребкомъ, 
немедленно послѣ вы пуска свинца, скорѣе 
доляшы почесться окалинам и, потому что 
они совершенно имѣютъ видъ сихъ послѣд- 
нихъ; они черноваты или темно-сѣраго цвѣта 
и весьма тяж елы въ накопившихся массахъ. 
И хъ иереплавляютъ въ кривош есточныхъ пе- 
чахъ особеннаго устройства (s la g -h e a r th ).



П л а в к а  боеат ы хъ ш ла ка  въ въ ш ахт ны хг*  
лега хъ  {slag hearth).

Мы не имѣли возможности сдѣлать вѣр- 
і і ы х ъ  измѣреній кривош есточной печи, у стро 
енной въ заводѣ Ли для переплавки бога- 
тыхъ ш лаковъ; но сообщаемъ здѣсьразмЬръ 
таковой печи въ Э льстонъ-М оорѣ (въ Кум- 
берландѣ), которой мы получили чертежи.

Внутренность сей печи имѣетъ видъ па
раллелепипеда (фиг. 8 ), основаніе коего но 
длинѣ 21 , а по ширннѣ 2 2  дюйма (0 ,60  на 
0 ,5 6  м.); высота же 3 ф ута  (0,91 м.). П одъ 
сдѣланъ изъ чугунной доски, нисколько на
клоненной въ выпускному бассейну В. Двѣ 
чугунныя плиты т  и /л', помѣщенпыя на о- 
бѣихъ продолыгыхъ сторонахъ п о д а , поддер
живаются поперечными иростѣнкам и, сдѣ- 
ланными изъ песчанаго кам ня, и предъиду- 
щимъ чугуннымъ простѣнком ъ, которы й отъ 
высоты пода отдѣляется нустымъ простран- 
ствомъ въ 7 дюймовъ (0 ,18  м.). Ф урм а сей 
печи горизонтальна; она устроена въ задней 
стѣнѣ въ равиомъ разстояніи отъ  попереч
ны хъ простѣнковъ; нижняя часть сей стѣны 
выложена чугуном ъ, а верхняя песчаникомъ. 
Ф урм а имѣетъ въ діаметрѣ отъ  1-|- до 2  
дюймовъ.

Х о тя  описаніе сіе почти не разнствуетъ  
отъ оппсанія помянутой печи, сосгавденнаго



Гг. Д ю ф ренуа и Бомономъ ; однако мы 
почли нужнымъ для иолнаго поітятія о  семт> 
нредметѣ помѣстить здѣсь оное.

В о  время операціи  внутренность печи і і о д ъ  

ф урм ою  бываетъ наполнена почти на 1 или 
на 2  дюйма золою  кокса {cinders) , сбирае
мою на колосиикахъ отражательной н еч и ; 
остальное ж е пространство занимается круп- 
і і ы м ъ  коксомъ , на который набрасываются 
шлаки. Мы не замѣтили, чтобы для лучшей 
расплавки нѣшали сіи послѣдніе съ другими  
продуктами. Н о  Гг. Д ю ф ренуа и Бом онъ го
ворить, что часто прпбавляютъ къ нимъ , 
какъ вспомогательное средство, убогую  р у 
ду  , к о то р о й  жильную п ороду составляетъ  
углероднокислая и плавиковокислая известь, 
и которая насыпается въ печь во время м е
ханической обработки блейштейновъ , всплы- 
вающихъ на поверхности расплавленнаго свин
ца , когда раф ф ннпрую тъ оный чрезъ отдыхъ  
всей м ассы , такъ же какъ и вещества , осѣв- 
шія въ тр у б ѣ  той  же печи.

Какъ бы т о  ни бы л о , возстановлеішый  
свинецъ и новый ш дакъ, который бѣднѣе за- 
сыпаниаго въ п еч ь , стекаютъ въ котелъ В , 
ф иг. 8  ; ш лаки, плавающіе съ поверхности, 
переливаются чрезъ края котла въ прямоу- 
гол ы іи к ъ , безпрестанно наполняющійся по- 
средствомъ канала Т  холодною водою , а сви
нецъ стекаетъ чрезъ огверстіе N  въ желѣз-
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ный котелъ С , набитый углемъ. Ш лаки  под
вержены охлажденію, которое  претерпѣваютъ 
они упадая въ воду, и раздѣляются на куски; 
а свинецъ, заключенный въ оныхъ, механически 
перемѣшивается и принимаегъ ш арообразный 
видъ. Ш ары  сіи подвергаются толченію и ме- 
таллъ отделяется отъ оныхъ чрезъ промывку. 
Свинецъ, находящійся въ котлѣ С, вычерпы
вается изъ онаго и сливается въ изложницы.

Содерж ите р у д ’б , у ііо т р е б ле н іе  еорю ъаео  
м а т е р іа л а  и проч.

И зъ  сообщенныхъ намъ Г. А льсгономъ, 
владѣльцемъ завода Л и , свѣдѣній видно, что 
изъ 100  частей руды, обработываемой здѣсь 
въ послѣдніе годы, получали свинца отъ 0 5  
до 66  частей , включая въ сей счетъ сви
нецъ, содержаіційся въ шлакахъ (sta g lea d ').

Углероднокислыя руды обыкновенно до- 
ставляютъ свинца не болѣе 6 0  частей изъ 
100.

Н е имѣя свѣдѣиій о количествѣ м еталла, 
содершащагося въ сихъ рудахъ по пробамъ, 
мы не можемъ судить о потерѣ свинца, про
исходящей при употребления сего способа.

Н а каждую операцію употребляется горю- 
чаго матеріала до 8 квингаловъ : па каж дый 
квинталъ руды употребляется половина квин
тала каменнаго угля или около 0 ,7 7  квин
тала на квинталъ свинца, т. е. 5 0  килограм-
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мовъ угля на 100  килограммов!» руды и 77 
килограммовъ на 100  кил. свинца.

Мы тге знаемъ опредѣлешіаго количества 
к о к с а , употребляемаго въ кривошесточной 
п еч и ; но оно должно быті> весьма невелико.

О бработ ка свинцовы хъ  р у д ъ  н а  яаводіь  , 
принадлеш аш уж ъ Л орду Г росвспору.

В о зст а п о влен іе  шлиосовъ.

Свинцовый зав одъ , нринадлежаіцій Л орду  
Г р осв еп ор у , находится въ сѣверной части 
Валлиса, въ двухъ миляхъ отъ Голливеля.

«3?иг. 9 и 10  представляютъ одну изъ от- 
ражательныхъ печен , устроеииыхъ на заво- 
дѣ Лорда Гросвеиора для возстановленія свин
цовыхъ рудъ. З а  точность ф игуръ сихъ мы 
совершенно ручаемся.

Подъ представляетъ, подобно поду печей 
завода Л и , гнѣздо, сдѣланное ниже одной 
изъ среднихъ дверей и имѣетъ склонеиіе со 
всѣхъ сторонъ къ сему внутреннему бассей
ну. Разстояніе Отъ самой нижней точки  се
го бассейна до нижней части порога двери 
имѣетъ обыкновенно 24  дюйма (0 ,61  м.), а 
иногда и м енѣе, смотря по свойству про- 
плавляемыхъ рудъ.

Печь сія не имѣетъ огверстія для выпус- 
канія ш лаковъ; кромѣ же онаго въ ней у- 

Г о р н . Ж ури . К н. V . 1832. 7
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строено столько же дверей, сколько въ иечп 
завода Ли.

К о  всѣмъ нечамъ сего завода нридѣлана 
одна труба. Вещества, происшедшія при го- 
рѣніи или обжегѣ рудъ , проходятъ въ оную 
по нѣсколькимъ одинъ за другимъ слѣдую- 
щимъ каналамъ, въ которы хъ сгущается боль
шая часть вредныхъ паровъ.

Фиг. II-я представляетъ расположение сихъ 
каналовъ.

F . изображ аетъ печи.
Каналы а  имѣютъ внутри 18 дюйм. (0 ,46  

м.) ; каналы Ъ 5  ф ут. длины и 2 ф у т а  и 
6 дюймовъ ширины (1 ,05  и 0 ,7 6  м.); каналъ 
g  6 ф ут. длины и 3  ф у та  ширины (1 ,83  
и 0 ,91  м.). А представляетъ родъ круглой 
камеры, 13 ф ут. (4,57 м.) въ діаметрѣ. К а
налъ е имѣетъ 7 ф ут. длины к  5 ф ут. ши
рины (2 ,13  и 1 ,52  м.) и маконещь каналъ д, 
который сообщ ается съкривошесточною печью 
{slag hearth )  , имѣетъ 6 ф ут. длины и 3 ф ута 
ширины (1 ,83  и 0 ,9 3  м.).

Т руба печи означена лит. С , діаметръ вну
тренней части ея равеыъ 3 0  футамъ (9 ,10  м.), 
включая въ сіе число и толщину стѣнъ; верх
няя часть сей трубы  имѣетъ 12 футт. (5 ,66  
м.). Видно, что наруяш ая ф орм а ея предста
вляетъ усѣченный конусъ. Высота трубы  отъ 
пода имТетъ, каж ется, около 100  ф ут. (50 ,47  
м .); однакожъ мы не могли сдѣлать ей точг
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наго измѣренія; но управлягощій заводомъ 
сказывалъ намъ, что отъ вершины трубы  до 
подошвы печи считаютъ 162 ф ута (55,36м.).

Всѣ сіи упомянутыя нами принадлежности 
не составляютъ особенпаго назиаченія къ  
собиранію какихъ либо вещ ествъ; онѣ пре
имущественно слуяіатъ для уничтожепія или 
уменьшенія опаспыхъ дѣйствій, происходя- 
щихъ отъ нѣкоторыхъ паровъ на здоровье 
людей и животиыхъ , или на растенія.

Устройство ихъ предписано заводскимъ 
владѣдьцамъ законами.

Теперь перейдемъ къ самой металлургиче
ской обработкѣ.

Обработываемыя въ Толливелѣ руды со
стоять изъ свинцоваго б л ес к а ; <УпѢ доволь
но трудПопдавки, ибо свинцовый блескъ на
ходится въ смѣшеніи съ цинковою обманкою, 
галмеемъ, колчеданами, углероднокислою из
вестью и проч. , но не заключает!» от»' ссбѣ 
плавиковокислой извести. Вещества сіи слу
шать взаимно расплавляющимъ средствомъ 
другъ для друга.

Горючимъ матеріаломъ служить здѣсь к а 
менный уголь низшей доброты

Подъ печи выстилается ш лаками, получа- 
ейВйѵіи отъ операц ій , которыя всѣ одного 
рода.

*



Для устроенія сего пода набрасываготъ 
на кирпичное основанье сихъ шл'аковъ отъ 
7 до 8 тоынъ; потомъ расплавляютъ ихъ но- 
средствомъ силыіаго огня и , когда они чрезт^ 
охлаждеыіе примутъ тѣстообразнос состояние, 
даютъ поду такую  форму, какую онъ имѣть 
долженъ. Для сего употребляется четыре р а 
ботника , по двое съ каждой стороны печи.

Вся операція во всѣхъ ея видахъ изслѣ- 
дована нами съ надлежащимъ вниманіемъ, 
потому что по рекомендации Г. Т ей л о р а , 
управлятощій здѣшнимъ заводомъ Г. Гейи- 
рихъ съ рѣдкою благосклонностію доставилъ 
намъ всѣ иужныя для сего средства. Пред- 
лагаемъ здѣсь описаніе сей работы.

Сыпь состоитъ изъ 2 0  квинтадовъ (1015  
кил.) ; ее пропускаютъ чрезъ воронку Т.

Помощ никъ плавильщика чрезъ д в ер и , 
сдѣланныя на задней печи, уравниваетъ греб- 
комъ руду по всему поду одинаково.

Печь затопляется углемъ, оставшимся отъ 
предъидущей операціи, и въ т е ч е т е  первыхъ 
двухъ часовъ нисколько не прибавляютъ го- 
рючаго матеріала; легкій жарь поддерживает
ся только подбрасываніемъ па рѣш етку по 
временамъ двухъ или трехъ лопатокъ камеы- 
наго угля. Затворивъ всѣ двери , оставляютъ 
то іько отдушину нижней трубы.

2 5 Л
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Въ это время наружный бассейнъ напол
няется свинцомъ, происходящими отъ предъ- 
идущей оп ерац іи ; сей металлъ покрывается 
окалинами. Прямоугольное отверстіе , на
ходящееся выше выпускнаго канала , откры
вается и остается въ семъ состоянии во все 
продолженіе операціи, если свинецъ во в н у  
треинемъ бассейпѣ не будетъ подниматься 
выше нижней части сего отверстія и если 
нѣтъ сомнѣнія, чтобы онъ вытекъ н ар у ж у ; 
въ иротивномъ случаѣ устроиваютъ неболь
шой оплотъ у дабы воспрепятствовать исте- 
ченію сего свинца.

Вскорѣ открываюсь обѣ крайнія двери 
передней стороны ; плавилыцикъ цакидываетъ 
какъ чрезъ ту, такъ и другую на подъ печи 
окалины , всплывающія на расплавленномъ 
свинцѣ. Спустя нѣсколько минуть послѣ се
го откры ваю сь выпускной каналъ и выну- 
скаютъ заключавшійся въ сихъ шлакахъ чи
стый свинецъ въ наружный бассейнъ.

Въ то же время помощникъ переворачи- 
ваетъ лопаткою  руду чрезъ заднія двери.

Закрывши опять сіи двери и отЕоривъ о- 
бѣ крайнія на передней сторонѣ , илавиль- 
щикъ бросаетъ лопатку мелкаго каменнаго 
угля или золы кокса въ расплавленный сви
нецъ и неремѣшиваетъ все сіе вмѣстѣ. Онъ 
также мѣшаетъ лопаткою руду, находящуюся
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въ печи и, спустя три четверти часа по на- 
чагіи операціи , бросаетъ на подъ новые 
шлаки, всплывающіе па поверхности расплд- 
вленнаго свинца во внѣшиемъ бассейиѣ , 
к оторы е бываютъ иеремѣшаны съ углемъ. 
ІІереворочавъ лопаткою сіи шлаки съ р у 
дою , онъ запираетъ потомъ всѣ двери.

Тогда плавильщикъ сдиваетъ свинецъ въ 
излож ницы ; металлъ оказывается совершен
но чистымъ, обр азуя  на поверхности своей  
гораздо менѣе окалииъ, чѣмъ свинецъ, раз
литой въ штыки на заводѣ Ли.

Чрезъ нѣсколько времени помощникъ еще 
разъ переворачиваетъ руду чрезъ заднія двери.

Съ небольшимъ чрезъ часъ послѣ начала 
операціи , выпускаютъ свинецъ , происходя- 
щій отъ посдѣднихъ иеренлавленныхъ шла- 
ковъ. Выпускъ сей бываетъ и зоби л ен ъ ; ибо  
свинецъ наполыяетъ собою  почти половину  
внѣшняго бассейна.

Плавильщикъ съ помощ никомъ, каждый 
съ своей ст о р о н ы , постепенно переворачи- 
ваютъ лопаткою  руду чрезъ разныя двери  
обѣихъ сторонъ печи.

*
Въ сіе время внутренность печи дѣлается 

темнокрасною ; обяш ганіе рудъ происходить, 
повидимому, успѣш нѣе чрезъ горѣиіс сѣрни- 
стыхъ ч астей , чѣмъ каменнаго у г л я , наки- 
даннаго на рѣш етку.
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ГІлавилыцикъ, затворивъ нередыія двери, 
кромѣ находящейся близъ простѣика , сни- 
маетъ осѣвшія вновь сверъхъ расилавлеішаго 
свинца окалины и ,  по высушеиіи о і і ы х ъ  ,  

бросаетъ ихъ въ печь чрезъ откры тую  дверь.
Спустя около полутора часа по на- 

чатіи операціи , свинецъ начинаешь Поне
многу вытекать изъ руды ; почему сколько 
возмояш о стараются остановить, но крайней  
мѣрѣ въ первые два ч а са , таковое возста- 
новленіе свинцоваго блеска.

В скорѣ работники, открывъ всѣ двери, 
каждый съ своей стороны, нерегребаю тъ вновь 
руду  лопатками.

Ч резъ часъ и три четверти послѣ начала 
операц ін , наровъ въ печи остается весьма 
немного и тем п ер атура, повиднмому, ста
новится очень низкою.

К огда теченіе свинца на подъ не будетъ  
видно, то  прибавляютъ немного на рѣшет- 
ку у гл я , дабы печь охладилась не такъ ско
ро. П отом ъ работники еще разъ перегреба- 
ютъ руду и послѣ сего уж е затворяютъ всѣ 
двери.

ГІервал плавка { f i r s t  f i r e ) ,  или обяшганіе, 
оканчивается чрезъ два часа нослѣ начатія 
операціи. Затворивъ всѣ двери, открываютъ 
отдуш ину и для вт орой плавки  набрасыва- 
ютъ на рѣш егку каменнаго угля.
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Двери остаются запертыми въ продолже
ние 25  минуть •, симъ оканчивается вт орая  
п ла вка .

П отом ъ отворяю тъ двери; внутренность 
печи имѣетъ яркій красный ц в ѣ тъ ; распла
вленный свинецъ со всѣхъ сторонъ сбирает
ся во внутренній бассейнъ.

Плавильщикъ пригребаетъ лопаткою или 
гребкомъ къ  верхней части пода ш лаки , 
всплывающіе на расплавленномъ свннцѣ во 
внутреішемъ бассейнѣ ; а помощникъ его 
тѣми же инструментами чрезъ заднія двери 
уравниваетъ сіи шлаки одинаково но всей 
поверхности.

Тогда плавильщикъ чрезъ среднюю дверь 
передней стороны бросаетъ иѣсколько лопа- 
то къ  извести въ расплавленный свинецъ.

Ок оло четверти часа послѣ сего помощ
никъ перегребаетъ лопатою р у д у , перемѣ- 
ш иваетъ ее со шлаками и уравниваетъ ихъ 
по всему поду, постепенно производя сіе 
чрезъ всѣ заднія двери; между тѣмъ какъ 
плавильщикъ пригребаетъ къ верху вещества, 
спускающіяся во внутренній бассейнъ.

ІІотом ъ всѣ печныя двери остаются на 
нѣсколько минутъ отворенными и въ это вре
мя внутри печи не производится никакой 
работы. Возстановленный изъ шлаковъ чи
стый свинецъ течетъ тогда вновь во внутрен
нее гнѣздо.
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Всякій разъ , когда двери остаются отво
ренными, печь охлаждается, п невидимому 
безъ всякой нужды, потому что въ это вре
мя работы  не производится ; но Г. Гейнрихъ 
говори ть , что сіе охлаж деніе пеги {cooling 
o f  Hie fu rn a c e )  способствуетъ лучшему от
даленно продуктовъ одного отъ другаго, паи- 
наче шлаковъ отъ расплавлениаго свинца.

Давъ о т д о хн ут ь  печи нѣсколько минуть, 
работники вновь начинаютъ р аб о тать , какъ 
и иреяіде; они насыпаютъ шлаки и перемѣ- 
шиваютъ оные съ рудою.

Ч резъ три часа по начатіи онераціи, на
кидываюсь въ нечь иѣсколько каменнаго угля 
для т о го , чтобы поддержать въ ней шаръ , 
продолжая ту  я;с работу.

Чрезъ три часа и 10 минуть нослѣ иача- 
тія операціп , набрасываюсь на рѣш етку у- 
гля для т рет ьей п л а в к и  (th ird  f i r e ) и со
вершенно открываютъ отдушину трубьц по
томъ закры въ всѣ двери , оставляютъ печь 
въ семъ положеніи на 4- часа.

Въ 4 часа и 5 мин. послѣ начала опера- 
ціи открываю тъ всѣ двери; помощникъ ура- 
вннваетъ гребком ъ поверхность, чрезъ что 
и сноспѣшеетвуетъ теченію свинцовыхъ к а 
пель j пегомъ продолжая р аб о тать , какъ и 
цреяіде, онъ уравниваетъ шлаки въ то время, 
когда плавильщикъ кидаетъ ихъ въ печь.
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Плавильщикъ снова насыпаетъ извести : 
прибавление сіе дѣлается не только съ цѣлію 
покрыть расплавленный свинецъ для нредо- 
храненія его отъ окисленія, но такж е и для 
т о г о , чтобы шлаки были менѣе жидки.

Послѣ р аб о ты , продоляіающейся только 
10 м инутъ, считая отъ окончаиія третьей 
плавки, работникъ вновь насыпаетъ горюча- 
до матеріала на рѣш етку и закры ваетъ всѣ 
двери для чет верт ой п л а в к и  (,f o u r th  f ir e ) .

Четвертая плавка оканчивается чрезъ 4 
часа и 4 0  минутъ послѣ начатія операціи.

Отворивъ всѣ двери , плавильщикъ задѣ- 
лываетъ выпускное отверстіе, чрезъ которое 
свинецъ протекаетъ изъ внутренняго бассей
на во внѣшній; потомъ насыпаетъ извести на 
расплавленный свинецъ, находящійся во внѣ- 
шнемъ бассейнѣ.

Наконецъ отгребаетъ сухіе шлаки къ  вер
хней части п ода, тогда к акъ  помощникъ 
его вытаскиваетъ ихъ изъ печи чрезъ заднія 
двери.

Такимъ образомъ вся операція продолжается 
около 4 |-часовъ, а средиимъ числомъ до 5 часовъ.

Разсмогрѣвъ сіи операціи, можно отли
чить весьма разчичные 4  періода въ сей воз- 
стаиовителыюй работѣ.

П ервы й , называемый первою  п л а в к о ю , 
есть періодъ обжигапія рудъ. Сначала печь 
содержится въ низкой темгіературѣ •, потомъ
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ж арь возвышается постепенно; сыпи возоб- 
иовлщотъ довольно часто; иаконецъ извле- 
каютъ свинецъ изъ шлаковъ , иолученныхъ 
отъ предъидущей операціи, да и самыя руды 
начинаютъ уже производить несколько сего 
металла. Сей періодъ продолжается 2  часа.

В торой періодъ называется в'/порою п л а в 
кою ; это собственно такъ называемая плав
ка . Умноживъ ж аръ, оставллютъ печь закры
тою : различный составныя части рудъ, про
тиводействуя однѣ на другія, производить 
свинецъ и богатые шлаки , которые соеди
няются во внутреннемъ бассейне. Работники, 
отгребал шлаки на подъ печи, распростра- 
ияютъ ихъ по оному и перемѣшиваютъ съ невоз- 
становленною рудою : сіе называется высу
ш ит ь ш л а к и  {to d r y  up). Потомъ остужа- 
ютъ печь для лучшаго отдѣленія продуктовъ.

Два послѣдніе періода извѣстны подъ и- 
менами т рет ьей  и  чет верт ой  плавокъ: они 
суть также не что иное, какъ двѣ плавки, 
отличаюіціяся отъ первой тѣмъ только , что 
производятся при возвышеннѣйшей темпера
туре ; особенно въ последней жаръ бываетъ 
весьма значителенъ.

Ф орм а и разм ерь печи разочтены т а к ъ , 
чтобы жаръ одинаково распространялся по 
всему поду.

И ногда, для лучшаго отдѣленія шлаковъ 
н очпщенія свинца, оиускаютъ сырыя дрова
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въ расплавленную свинцовую массу ; но спо- 
собъ сей весьма мало выгоденъ въ экономи
ке скомъ отношеніи.

П л а в к а  ш лаковъ  въ ш а х т н о й  печи  (slag'
hearth).

Сухіе ш лаки, получаемые при возстаію- 
вленіи рудъ въ отражательной печи, быва
ютъ бѣловотаго цвѣта и тяж елы; они пере
плавляются въ шахтной печи.

Печь сія почти подобна вышеописанной , 
она только тѣснѣе первой. Подъ ея болѣе 
наклонный; ф урм а устроена въ 17 ф ут. отъ 
основанія и въ 18 отъ калоши. Діаметръ 
трубы  имѣетъ 1ф дюйма.

Цилиидрнческіе мѣхи предпочитаются мѣ- 
хам ъ , кожанымъ (клинчатымъ).

П аровая машина, силою въ 4  лошади, до
ставляетъ воздухъ въ три таковыя печи и, кро
ме оныхъ, приводить въ дѣйствіе небольшую 
мельницу, устроенную для измельченія шлаковъ.

!3ъ сихъ иечахъ обыкновенно употребляет
ся мелкій коксъ или з о л а , собираемые подъ 
рѣшеткою въ отражательной печи , употре- 
бленіе коихъ не составляетъ никакого сче
та. И ногда, но весьма рѣдко, употребляет
ся крупный коксъ.

Онерація сія совершенно подобна опера- 
ц іи , производимой въ Л и ; почему мы по- 
читаемъ излишпимъ здѣсь описывать оную.
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Происходящіе отъ оной новые шлаки ? 
размельчаются подъ ж ерповом ъ , а потомъ 
промываются или на верстакахъ или на по- 
движномъ грохотѣ.

Содержание руд'б , упот ребление еорю'шео 
л а т е р г а л а  и проч.

Здѣшпія руды рѣдко содержать свинца 
менѣе 70  во 100  частяхъ.

Н о словамъ управляющаго заводомъ, послѣд- 
ітіе шлихи по пробѣ оказались содержащими: 

Въ I тоішѣ въ 2 0  квинт. . . 15у8-  кв. свинца. 
Получено въ отражательной печи :
И зъ 2 0  квинт, шлиховъ: свинца 1 З у  квинт.

шлаковъ 3 | - --------
П о сказанной пробѣ сіи шлаки содержать 

свинца.
Въ 20  квинт................................  5 квинт.

Что составить:
Н а З у  квинтала шлаковъ —■ кв. свинца.

И зъ З у  квинталовъ7 иолученныхъ изъ от- 
ражательной печи ?
Извлечено с в и н ц а ......................  У квинт.

И такъ  ? вообще :
2 0  квинт, шлиховъ по гіробѣ содержать свин
ца  : . . . . 15-—- К В Ш ІТ .

П олучается :
Въ отражательной печи 1 3 у ----------
—  шахтной п ечи ......................... 4 ----------

_______ 4____________ ______

И того .144- квинт.4



Вся потеря свинца будетъ на 2 0  квинт, 
ш л и х о в ъ ..................................................  1 у —квинт.

И зъ выш есказаіш аго видно , что свинца 
теряется:
В ъ отражательной пен и ................  кйййт.
—  шахтной п еч и .............................. ---------4 О

Если всѣ сіи свѣдѣнія будутъ приведены 
въ сотныя доли , то  получится:

1Q0 частей шлиховъ, по пробѣ содержать 
будутъ 77 частей свинца (і).
ЮО частей шлаковъ 2 5  част, свинца.

ІОО ч. шлиха дадутъ свинца:
Въ отражательной п ечи ................. 6 7 ,5 0 .
—  т а х т н о й . .  ................................  5 ,7 5 .

И то го . .7 1 ,2 5 .

Слѣдов. потеря свинца состоять будетъ 
въ 5 ,75  на 1 0 0  частей , т. е.

((И) Сіе пробн ое содержаніе шлиховъ кажется" наиъ 
значительно увеличенными : ибо чистый свинцо
вый блескъ, хотя и содержитъ по пробѣ свинца 
Во 100 част. 86 ,5 5 ; но по самыми лучшими ла
бораторными способами получается изъ ЮО не- 
бодѣе 80 ч. Можетъ быть приведенная здѣсь тонна  
шлиховъ есть tonne lo n g  w e ig h t , состоящая изъ 
20 стодватцати Фунтовыхъ квин'тад'овъ, между тѣмъ 
какъ вѣсъ металла псчисленъ на квинталы въ 112  
фунт. Тогда получится

Содержаніе шлиха по пробѣ 71,71 на ЮО. 
ТІолученіе. .  ...............................  66 ,50 .

Убы ль..................................  5 ,2 5.

2 6 4
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—  шахтной
Въ отражательной печи

Н а плавку 2 0  квинталовъ шлиха въ от
раж ательной печи употребляется каменнаго 
угля средственной доброты 10 квинталовъ.

Мелкій к о к с ъ ,  сжигаемый въ шахтной пе
чи, не имѣетъ ни какой  цѣны, а потому и 
пе составляетъ счета.

При каждой печи задолжается 4  работни
ка : двое изъ нихъ работаю тъ вмѣстѣ. З а
проплавку 18 тоннъ шлиха, воз станов ляема- 
го въ 4 дни, они лолучаютъ 54  шиллинга 
(68 ,04  ф р .) ; что составитъ въ день на каж-
даго человѣка по -  'А шил. или шил.

Н е имѣя свѣдѣигй объ обіцихъ расходахъ, 
мы не мояіемъ онредѣлить цѣны каяідаго 
квинтала свинца, выплавляемаго въ Голливель- 
скомъ заводѣ.

Иногда получается въ Валлисѣ свивецъ, 
довольно богатый серсбромъ, которое и из
влекается изъ о н аго ; но видѣть сей опера
ции мы не имѣли случая.
Обработка свинцовы хъ  р уд ъ  въ Ѳлъстонъ-

Эльстонъ - Моорскіе заводы находятся въ 
окрестпостяхъ иеболынаго городка Элвст©- 
п а , въ Кумбсрлаидѣ.

Моорть.



I

Способъ, которому слѣдуготъ въ Элъстонъ- 
М оорѣ при возстановленіи С В И Н Ц О В Ы Х Ъ  рудъ 
въ отражательной печи , кажется, естъ тотъ  
же самый, какой  употребляется въ Дерби- 
ш ай рѣ ; однакожъ мы не можемъ сего утвер
дить , потому что ни одинъ изъ заводскихъ 
владѣльцевъ Элъстонъ-Моора не допустилъ 
пасъ къ  разсмотрѣнію онаго.

В отъ нѣсколько свѣдѣній о богатствѣ Кум- 
берландскихъ свинцовыхъ рудъ и потерѣ свин
ца , происходящей при металлургической о б 
р аб о тк а  Они сообщены намъ однимъ про- 
бирщикомъ.

Содержаиіе шлиховъ по пробѣ бываетъ 
различно между 65  и 75  на 100  ч. свинца, 
а серебра отъ 1 до 21  унцш въ тонн!..

Среднее содержаніе: свинца отъ 68  до 70  
на 100  частей; серебра отъ 10 до 12 ун
цш въ тоннѣ.

П о  результату, выведенному изъ опытовъ, 
общая утрата  свинца, бы ваетъ :

Н а 100  част, блейштейна 5 части и на 
100  част, свинца 5 частей.

П отеря на свинецъ нерѣдко превышастъ 
сіе исчислепіе.

20  (І
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Обработка свинг^овыхъ рудъ въ Грассине-
топгъ.

В о д ст а ло б лен іе  ш ли х а .

Грассш ігтонскій заводъ находится въ Іорк- 
ш ай рѣ , почти на 10  Англійскихъ миль къ 
С ѣверу отъ Скиптона.

Отражательный печи въ семъ заводѣ устро
ены Г. Гейнрихом ъ, сыпомъ Директора Гол- 
ливельскаго завода, и отъ печей сего послѣд- 
няго отличаются только некоторыми разм е
рами.

Ф иг. 12 и 13 суть точное изображеніе 
сихъ печей.

П лоская часть пода Грассингтонской печи 
простраішѣе иода Голливельской, такъ что 
если кривая линія а b  с d  с' b ' а' есть разрѣ зъ  
первой , то  кривая линія а  о р d  р г о' а' бу- 
дстъ представлять разрѣзъ послѣдней.

П ространство отъ площади къ горизонту 
порога дверей па диѣ внутренняго бассейна, 
смотря по свойству р у д ъ , бы ваетъ различ
н о : между 18 и 2 4  дюймами (0 ,62  и 0 ,46).

ІІодъ сдѣланъ изъ старыхъ ш лаковъ, на
рочно для того  запасаем ы хъ; онъ устрои- 
вается подобнымъ же образом ъ, к а к ъ  и въ 
Голливелѣ.

Р у д ы , обработы ваемы я въ семъ заводѣ , 
состоять изъ чистаго свинцоваго блеска и 
смѣси свинцоваго блеска съ углероднокислым ь

Г ори. Ж ури. К н . V. 1832. 8

t
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свинцомъ, сопровождаемыхъ углероднокислою 
известью , сѣрнистымъ баритомъ и п р о ч .; 
онѣ пе совсѣмъ леглоплавки. Иногда возста- 
новляется здѣсь чистый углеродной нслый 
свинецъ.

Горючій матеріалъ составляетъ довольно 
хорошій каменный у го л ь , доставляемый изъ 
Л ан кш ай ра; каждая тонна онаго стоитъ 19 
шиллішговъ (23 ,9 5  ф ранка).

Р аб о та  также нѣсколько сходствуетъ съ 
Голивельскою плавиленною работою .

Рудная сыпь состоитъ изъ 18 квинталовъ, 
во 1 2 3  ф ун та каж дый; что составить 2214. 
ф унтовъ  или около одной 2 2 4 0  ф унтовой  
тонны.

О бработка рудъ начинается обяшганіемъ, 
которое продолж ается, смотря по свойству 
оныхъ, два, три, а иногда и четы ре часа.

П отомъ слѣдуетъ первая плавка. Перемѣ- 
шавъ шлаки съ известью и мелкимъ камен- 
нымъ углемъ, накидываютъ оные на подъ 
печи. Употребляемый при семъ случаѣ к а 
менный уголь есть тотъ  я;е сам ы й, к о то 
рый сяшгается на рѣш еткѣ ; его только раз- 
биваютъ на куски и просѣваютъ рѣшетами-

К акъ сія опсрація, такъ  и сгущеніе шла
ковъ повторяются до тѣхъ п о р ъ , п о к а  шла
ки бываютъ еще довольно б о га т ы , чтобъ 
могли заслуживать новой п л авки , которая  
рѣдко бываетъ болѣе трехъ разъ.



2(И)

Работники пригрсбатотъ руду ближе къ  
простѣ нку , ку д а , какъ и въ прочія части 
.печи, они накидывают!» оную. Въ ГолдивелЬ 
сего не дѣлается.

гІасто прнбавляютъ плавиковокислон из
вести вмѣсто ф лю са, ч т о , впрочемъ, не 
всегда бы ваетъ нужно.

С винецъ, собнрающійся во виутреипемъ 
гпѣздѣ печи, постоянно стараются сохранять 
покрытымъ известью ; оиъ не выпускается 
до самаго окончанія операцін.

ІІа  проплавку сыпи въ 18 квинталовъ 
обыкновенно требуется 7 или 8 часовъ.

Здѣсь, какъ и въ Голливелѣ, получается 
родъ шлака или окалинъ, выгребаемыхъ изъ 
отраж ательной п ечи , которы я потомъ пере
плавляются въ ш ахтной печи.

Въ семъ недавно устроеш ю мъ заводѣ еще 
не было заведено кривошесточпой печи , по 
во время наш его проѣзда чрезъ Грассниг- 
тонъ занимались ея постройкою.

П ри обрабогкѣ  углеродиокпслаго свинца, 
сыпь онаго бы ваетъ легче обыкновенной и 
операцгя продолжается отъ 4 до 5  часовъ.

Содерж апіе р у д ъ  , у / і  от ре6л е и іе еорю гаео  
м а т е р іа л а  и  л  рог.

Свинцовые шлихи, обработываемые въ Грае- 
сингтонѣ, содержатъ по проб Si средним и чи
слом!» свинца 7 0  частей во ЮО; а серебра

*
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не болѣе 3 уицій въ тоннѣ. Очевидно, что 
руды сіи серебромъ весьма убоги, и потому 
не заслуживаютъ обработки на сей металлъ.

Рудная смѣсь, проплавляемая въ Іоркпіай- 
рѣ , во время нашего тамъ пребываиія , въ 
отражательной печи доставляла изъ 18 квинт, 
шлиха 12-Г квинт, свинца, или около 69 ,4  
процентовъ на 100.

И зъ  прочихъ смѣшеній шлиха получается 
свинца отъ 13 до 14 квинталовъ (72,2  до 
77 на 100) (і) , или только отъ 10 до 11 
квинталовъ, т. е. отъ 5 5 ,5  до 6 1 ,1  на 100.

Въ тоннѣ (20 квинт.) сухихъ ш лаковъ, 
проплавляемыхъ въ шахтной печи, по пробѣ 
содержится металла 3  квинтала, что соста
вить 15 на 100.

Д л я  полнаго опредѣленія потери свинца, 
мы не имѣемъ достаточныхъ свѣдѣній, подо
бно т о м у , как ія  были собраны нами о Гол- 
ливельскомъ заводѣ.

Употребленіе горю чаго матеріала на 18 
квинт, шлиха (въ 123  ф унта), не превыш аетъ

( і )  Здѣсь мы должны повторить то жѳ самое замѣча- 
н іе , какое сдѣлано намп при оппсаніп полученія  
шлиховъ въ Голлпвелѣ. Возможно , что квинталы 
металла были въ 112 Фунт., между тѣмъ какъ квин
талы шлиховъ будутъ въ 123 Фунта; тогда получится : 

Дѣйствительное полученіе шлиховъ 63  , 23 на 100. 
П олученіе высшее (maximum) . . . .  66 до 71 —  

 низшее (minimum) . . . .  5 0 — 55 —
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7 *- квинталовъ (въ 112 ф . каждый) или око
ло 7-1 квинталовъ на одну тонну шлиха.

П лата работникамъ въ Грассингтопѣ такъ 
же несходствуетъ съ Голливельскою, гдѣ она 
производится имъ за рабочее время. Въ Грас- 
сингтонѣ получаютъ они по 8 шиллинговъ 
(10 ,08  франка) за  каждую тонну свинца, то 
гда к а к ъ  въ Голливелѣ сіе количество метал
ла обходится неболѣе какъ въ 4  или 5 шил
линговъ. Н о  поелику на обработку свинца 
въ Грассингтонѣ употребляется гораздо ме- 
пѣе времени, чѣмъ въ Голливелѣ: то произ
водимая работникамъ плата немного превы- 
ш астъ расходы послѣдняго.

Въ Іоркш айрѣ и вообще въ большей ча
сти промышденныхъ Граф ствъ А игліи, еже
дневная задѣльпая плата бываетъ различна: 
отъ  2 шиллинговъ 5 пенсовъ до 2 шиллин
говъ 6 пенсовъ.

Свѣдѣніе сіе достаточно для сравненія цѣнъ, 
платимыхъ плавиленнымъ работникамъ на твер
дой землѣ.

О бработ ка свинцовы хъ  р у д ъ  въ ІСорнвал-
листъ.

Въ Корнвалдисѣ находится одннъ только 
вышеупоминаемый нами свинцовый заводъ, 
построенный на морскомъ берегу въ 11 ми- 
ляхъ къ Сѣверу отъ Редрута.
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Мы не могли подробно разсмотрѣть здѣш- 
ній сиособъ обработки рудъ, которы й весь
ма отличается отъ  прочихъ Англійскихъ спо- 
со б о в ъ ; однакожъ замѣтили нѣкоторыя осо
бенности, о коихъ, по мнѣиію наш ему, бу
детъ прилично упомянуть въ сей статьѣ.

Возстановительная печь вндомъ своимъ по
добна Грассингтопской, но въ частяхъ сво-
ихъ отличается размѣромъ. Вотъ изложеніа
нзмѣреній, произведеішыхъ нами.

Длина пода и м ѣ е т ъ  12 ф утовъ.
Ш и ри н а   .  ..........  7 --------------
Длина р ѣ ш е т к и .........................  6 —  —
Ш и р и н а ................................... 2 - і - ------------
Высота простѣнка надъ рѣ-

ш е г к о ю ....................................... 3 -------------
П ространство отъ п р о с я н 

ка до свода.......................................... 10 дюймовъ.
Высота ітростѣнка надъ по- 

домъ о к о л о ....................................... 2  футовъ.
Сводъ печи близъ трубы  нѣсколько пони

жается.
Внутренній бассейнъ въ подѣ устроенъ 

точно такимъ же образомъ, какъ и въ про- 
чихъ, вышеошісанныхъ нами печахъ.

Здѣшиія руды с о с т а в л я е т ъ  в е с ь м а  б о г а т ы й  

с е р е б р о м ъ  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ ,  к о т о р ы й  о б ы к 

н о в е н н о  содержитъ с в и н ц а  в о  1 0 0  ч а с т я х ъ  

отъ 70  д о  72.
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Горючій матеріалъ состоитъ изъ хорош а- 
го  каменнаго угля, получаемаго изъ южной 
части Княжества Валлійскаго.

Руда сначала обж игается въ отраж атель
ной, а потомъ уж е обработы вается въ воз- 
становителыюй печи.

Подъ сихъ печей отъ рѣшетки имѣтъ 91- 
ф ут. (2 ,89  м.) длины и около 7 ф утъ  (2,13 
м.) ширины. ІІростѣиокъ  надъ подомъ имѣетъ 
2  ф ута  6 дюйм. (0 ,76  м.); отъ свода яіе от
даляется онъ пеболѣе , какъ на 6 дюймовъ. 
П рочихъ измѣренііі мы не дѣлали. Сводъ по
чти совершенно плоскій.

Сынъ состоитъ изъ 12 квинталовъ (609
килогр.)

О бжнганіе продолжается 12 часовъ
Каменнаго угля употребляется въ сутки 

(24 часа) до 3  буассо, что составить почти 
2 5 2  ф унта на 2 4  квинтала руды и л и  ни
сколько  менѣе 2  квинталовъ на 1 тонну.

Обжиганіе руды въ воз станов ителыіой пе
чи оканчиваюсь, постепенно увеличивая жаръ 
во время первы хъ трехъ часовъ операціп. 
П отомъ пускаютъ о го н ь , и получаютъ рас
плавленную массу свинца и шлаки. Сіи по- 
слѣдніе сгущаются мелкпмъ каменнымъ углемъ 
пли cu lm . И хъ отгребаю тъ на верхнюю часть 
иода и послѣ переплавляютъ съизнова и проч. 
Ф люсъ, кажется, состоитъ изъ утлероднокн-
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слой извести и заклю чаетъ въ себѣ , быть 
можетъ, такж е плавикъ; но мы не извѣстпы, 
въ какое время операціи оный къ  рудѣ при- 
бавляхотъ; наконецъ выпускаготъ пустые шла
ки, Мы не думаемъ , чтобы сіи послѣдиіе 
были сгущаемы или переплавляемы вновь.

Спустя 6 или часовъ послѣ начатія
операціи, выпускаготъ до 6 круговъ  свинца, 
прибавляютъ вещества cu lm  и вскорѣ послѣ 
сего вновь выпускаготъ до 8 круговъ. Н а 
конецъ, смѣшавши, какъ  можно лучш е, сей 
c u lm  съ расплавленною массою и пачавъ 
плавку, продолжающуюся до 4  часовъ, снова 
выпускаготъ свинца до 9 круговъ.

Такимъ о б р азо м ъ , въ продолженіе воз- 
становителъной операціи, занимающей до 10 
часовъ, получается свинца 2 5  круга.

О потерѣ свинца и проч. точныхъ свѣ- 
дѣній достать мы не могли.

Употребленіе горючаго матеріала въ воз- 
становителыюй печи на оиерацію состоитъ 
изъ 2 тоннъ камениаго у гл я ; что составить 
на 1 тонну камениаго угля 1 тонну или 1 0 1 5  
килограм. обожженнаго шлиха.

Р а зн о ст ь  м еж ду о п и са н н ы м и  способам и.

Описанные нами способы обработки рудъ 
представляютъ между собою разли ч ія , кото
ры я засдуживаютъ быть изложенными нише 
сего.



Р аб о та , производимая пъ Л и , существен
но отличается отъ работы  заводовъ Голли- 
вельскаго и Грассингтопскаго тѣмъ, что въ Ли 
не сгущаются шлаки для отгребанія ихъ къ 
верхней части пода и новой переплавки; что 
огонь пускается здѣсь при началѣ операціи; и 
ч т о , наконецъ, выпускаготъ часть шлаковъ.

Кромѣ того здѣшняя плавка отъ Голли- 
вельской различествуетъ тѣмъ еще, что здѣсь 
прибавляютъ плавиковокислую известь и упо- 
требляю тъ менѣе жара. Впрочемъ , здѣшняя 
печь устроена совершенно подобно Голли- 
вельской, съ тою цѣлію , чтобы всѣ части 
оной нагрѣвались такъ  ровн о , какъ  только 
можно.

О тъ работы  Грассингтонской отличается 
здѣшняя тѣм ъ , что здѣсь руду обработыва- 
ютъ на всезіъ пространствѣ пода при воз- 
вышеннѣйшей теплотѣ. П оелику въ Ли ста
раются, чтобы пламя распространялось оди
наково, то  простѣнокъ устроенъ выше, чѣмъ 
въ Грассингтонѣ и сводъ болѣе понижается 
близъ трубы .

Время продоляіенія операціи и употребле- 
ніе горючаго материала въ заводѣ Ли суть 
тѣ же сам ы я, к ак ъ  и въ Голливелѣ; но въ 
первомъ изъ сихъ заводовъ часть горючаго 
вещества и  времени напрасно теряются на 
переплавку шлаковъ уже по выпускѣ свпн-
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ца, между тѣмъ какъ въ Голливедѣ переплав
ка  сіл производится вмѣстѣ съ обжегомъ 
руды.

Если сравнишь Голливельскій способъ со 
способомъ Грассингтонскимъ , то  найдемъ , 
что въ Грассшігтонѣ руды смѣшиваются съ 
веществами нестолько трудноплавкими, к а к ъ  
въ Голливелѣ. П осему нѣтъ надобности на- 
грѣвать печь столь сильно, какъ сіе делает
ся въ первомъ пзъ номянутыхъ мѣстъ, тѣмъ 
болѣе, что въ Грасспнгтонѣ, въ иѣкоторы хъ 
случаяхъ, прибавляется еще плавиковокислая 
известь, чего, каж ется, въ Голливелѣ не бы
ваетъ , и что въ Грассішгтонѣ шлаки болѣе 
бѣднѣю тъ, нежели въ Голлпведѣ , гдѣ они 
обработываготся на менѣе наклоненшъчъ гіодЬ. 
П аконецъ такж е замѣтимъ ? что операція, 
производимая въ Голлнвелѣ, при болыиеЖ б  
ж арѣ, для возстаиовленія одной тонны рудъ 
продоляіается только пять ч асо в ъ , на что 
употребляется 10 квинталовъ камениаго угля; 
между тѣмъ какъ въ Грассш ігтонѣ расплав
ка такого же количества руды продоляіается 
отъ 7 до 7 f  часовъ , при чемъ сжигается 
угля до 74- квинталовъ.

Ж аръ, потребный для расплавки Грассивг- 
тонскихъ р у д ъ , бываетъ столь слаб ъ , что 
въ семь заводѣ современемъ надѣются замѣ- 
нпть каменный уголь турф омъ.



Относительно обѣднѣиія шлаковъ Г. Гсйи- 
рихъ сказывалъ, что онъ старался и въ Гол- 
лпве.гіі довести оные до той же степени, какъ 
въ Грассингтонѣ; но не нашелъ въ этомъ ни 
какой  пользы.

Корнвалисскій способъ отличается огъ 
всѣхъ прочихъ тѣмъ , что обжнганіе рудъ 
начинается въ особенной печи. Со сносо- 
бомъ Голливеля онъ сходствуетъ только въ 
томъ, что обѣдиѣніе шлаковъ производится 
носредствомъ извести и угля.

Впрочемъ к аж етс я , что въ Корнваллис- 
скихъ печахъ ж аръ распространяется одина
ково  повсюду и вѣролтно , что здѣсь оный 
бы ваетъ снлыіѣе, чѣмъ въ печахъ Дербишай- 
ра, Валлиса и Іоркш айра.

Соразмѣрное иотребленіе горючаго мате- 
ріала соблюдается болѣе въ Корпваллисскомъ 
нежели въ прочихъ, упомянутыхъ нами, за- 
водахъ.

Въ Грассингтонѣ производились опыты 
надъ обработкою  Корнваллисскою. П отеря въ 
свпнцѣ п горючемъ матеріалѣ была гораздо 
болѣе, чѣмъ при обыкновенной обработкѣ  ; 
но пспытанія сіи произведены были не над
лежащими образом ъ , ибо руда была обож 
жена въ одной возстаиовптелыюй печи. Впро
чемъ, чтобы сдѣлать справедливое сравпеніе 
между обоими способами, надлежитъ употре
бить ихъ надъ одними и тѣми же рудами.
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Т е о р  гл .

Теорія сихъ различпыхъ способовъ обра
ботки рудъ , весьма проста.

Въ Голлпвелѣ, Грассингтонѣ и Корнвал- 
лисѣ обжиганіе рудъ начинается при посте
пенно возвышаемомъ ж а р ѣ : руды сіи обра
щаются въ смѣсъ, состоящую преимуществен
но изъ сѣрнистаго иеразложеннаго свинца, 
сѣрнокислаго свинца и свинцоваго окисла , 
относительныя содержанія коихъ зависать бо- 
лѣе или менѣе отъ  того вниманія, съ коимъ 
работники производятъ ихъ обжигаыіе.

Въ Ли обработка рудъ пачинается силь- 
нымъ ж аромъ, что можетъ быть и необхо
димо для нагрѣванія внутренности печи, зна
чительно остывшей во время переплавки шла
ковъ, подученныхъ въ предъндущую операцію. 
Впрочемъ и здѣсь также образуется смѣсь 
сѣрнистыхъ соединеній, сѣрнокислаго свинца, 
и свинцоваго о к и сл а ; она бываетъ только 
въ половину расплавлена.

Въ каждомъ изъ сказаш іыхъ нами заво
довъ послѣ обояіженія рудъ или превращения 
оныхъ въ известь, возвышаютъ тем пературу 
печи до такой  степени, чтобы можно было 
привесть шлихи въ тѣстообразпую массу. 
Т огда свинцовый окиселъ и сѣрнокислый сви
нецъ оказываюсь свое иротиводѣйствіе на 
сѣриистую смѣсь до того, что производятъ
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первосѣрнистое соединеніе, изъ коего металлъ 
отделяется чрезъ растопленіе оной. Сей хи- 
мическій феноменъ весьма удовлетворительно 
описаиъ Г. ГІувисомъ въ статьѣ е г о , поме
щенной въ A n n a les  des m ines  1817 .

О хлаж деніе  печи (coo ling  o f  the  fu r n a c e )  
всякій разъ  способствуетъ растопденію , ибо 
когда первосѣрнистая смѣсь образуется , то 
руда чрезъ возвышеніе температуры изъ тѣ- 
стообразнаго состоянія прпходитъ въ состоя- 
ніе жидкое. Оиѣ превращ аю ть шлихъ въ те
стообразное состояніе и такимъ образомъ, 
по словамъ Г. Г ейнриха, дѣлаются необхо
димыми для произведенія отдѣленія другъ отъ 
друга разныхъ тѣлъ.

П ропорція  жильной породы увеличивается 
по мѣрѣ полученія большаго количества свин
ца; флюсъ {п ла ви к о во к и сла л  и  уелер о д п о -  
к и с л а л  извест ь) прибавляется въ Ли съ тою 
цѣлію, чтобы привести часть онаго въ со
сто и те  жидкихъ шлаковъ. Н о, вѣроятно, что 
сѣрнистый свинецъ, нолучаетъ преимущ ество 
въ то  же в р е м я , какъ и жилыіыя породы, 
и жидкіе ш лаки сіи должны удержать онаго 
довольно много. Сухіс шлаки содержать его 
еще больше ; но должно припомнить, что 
они переплавляются въ ш ахтной печи.

Осушеніе жидкпхъ шлаковъ посредствомъ 
извести въ Голивелѣ производится съ тою 
цѣлію, чтобы чрезъ сіе землистое основаніе
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переместить свинцовый оки селъ , заключен
ный въ сихъ шлакахъ , дабы онъ удобнѣе 
могъ действовать, будучи въ свободномъ со- 
стояіііи, на сѣрнистыя соединенія, оста в ни я- 
ся отъ разложения пли обяшганія рудъ.

И звесть также, быть можетъ, дѣйствуетъ 
и механически, уменьшая жидкость въ иро
ду ктахъ  : будучи насыпана на поверхности
растопленнаго свинца, она предохраняетъ его 
отъ окисленія.

Ж елѣзо уиотребляемыхъ собственно при 
плавкѣ инструментовъ, равпомѣряо служ ить 
возстановителыіымъ средствомъ для сѣрпо- 
кислаго свинца.

Прибавленіе мелкаго угля, вмѣсте съ из
вестью, к акъ  это дѣлается въ Грассннгтоиѣ, 
имѣетъ цѣліго прямое возстановлепіе свинцо
ваго окисла или приведете сѣрнокислаго свин
ца въ сосгояиіе сѣрнистыхъ смѣссй. Оно въ 
нѣкоторы хъ случаяхъ, употребляется такяіе 
и въ Голливелѣ.

Обѣднѣпіе ш лаковъ можетъ простираться 
весьма д ал ек о , если продолжить операцію 
и прибавлять извести и угля : это экономи- 
ческія иаблюденія , долженствующія опредіі- 
лить степень содержанія, при коемъ прилич
но извлечь сіи шлаки изъ отражательной 
печи для переплавки ихъ въ шахтной.

Если справедливо , что въ Корнваллисѣ 
выпускаются псѣ ш лаки , то случается, что
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операція, производимая въ прочихъ мѣстахъ 
въ шахтной печи, производится здѣсь въ пе
чи отражательной.

Мы говорили у ж е , что въ Грассшігтопѣ 
употребляютъ менѣе ж ару при пдавкѣ рудъ, 
чѣмъ въ Голливелѣ или въ Л и , а можетъ 
бы ть мсиѣе въ Голливелѣ, чѣмъ въ Корнвал- 
лисѣ; изъ сего ясно видно, что чѣмъ менѣе 
возвыш аютъ тем п ературу , тѣмъ безопаснѣе 
па счетъ потери отъ  улетучиванія , и слѣд- 
ственно потеря сія должна быть весьма не
значительна въ Грассннгтонѣ.

Сначала не льзя видѣть причины, по коей 
въ Корнваллисѣ принять способъ, столь раз- 
личествующій во многихъ отношеніяхъ отъ 
тѣ х ъ , коимъ слѣдуютъ въ прочихъ мѣстахъ 
Англіи. Мояіетъ быть посредствомъ онаго 
удобнѣе производить облшганіе р у д ъ , при
бавляя въ разныхъ случаяхъ уголь п известь, 
дабы извлечь болѣе свинца : тогда понятно
б у д е т ъ , что въ К ориваллисѣ, гдѣ свинецъ 
очень богаты й серебромъ, весьма важно по
терять и малѣйшую часть сего металла. ІІа- 
противъ въ Д ерби ш ай рѣ , Валлпсѣ и Іорк- 
ш ай р ѣ , потеря металла вознаграждается у- 
меньшеніемъ времени, горю чаго матеріала и 
работы .

(Б удетъ  продолж епіе.)
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IV  Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

19. G rundzuge  дтег G eologie  и проч. Осио- 
ванія Геологіи и Г еогн озіи ; Т . Л еолеорда. 
Въ 8° 5 0 8  стр. съ 6 табл, 2-е исправленное 
изданіе, 1851 . Гейдельбергъ.

Сіе сочиненіе составляетъ часть Естествен
ной Мсторіи М ииералыіаго царства того же 
А втора. Въ предисдовіи онъ дѣлаетъ опре- 
дѣлепіе Геогнозіи и Геологіи , для изученія 
означаетъ разныя Геологическія сочииепія ; 
говорить о различныхъ теоріяхъ земли и 
сравнивая системы Вернера и Гю ттона, объ- 
являетъ себя на сторопѣ системы волкаии- 
ческой. Онъ даетъ попятіе о воздыманіяхъ, 
предполагаемыхъ Г. Бомономъ; о времени по- 
явленія на земли человѣка и проч. Въ статьѣ, 
иодъ затлавіемъ общаго отношенія Земнаго 
ш ара , Авторъ разсматриваетъ видъ онаго, 
его тем пературу, плотность и распредѣденіе 
земель и морей. П отомъ наружную поверх
ность онаго, к ак ъ  то: горы , кряжи, долины, 
холмистыя страны, равнины, морское дно и 
проч. Далѣе говорить о воздухѣ , океанѣ, 
дождевыхъ водахъ, нсточиикахъ, рѣкахъ мо-
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ряхъ, льдѣ, о  границѣ вѣчнаго спѣга, снѣж- 
ныхъ лавинахъ и ледникахъ. Слѣдующал гла
ва посвящена исчисление гіричинъ и сидъ, въ 
настоящее время еще дѣйствующихъ, каковы  
с у т ь : дѣйствіе тяжести воды и воздуха, обру- 
шеыія, провалы, пещеры, долины и волканы. 
П ри сихъ послѣднихъ говорить онъ о кра- 
терахъ, л іерлахъ , различныхъ изверяіеніяхъ, 
выходѣ газовъ , солф атарахъ, о подводныхъ 
волкаиахъ, о теоріи  происхождеиія волкаповъ, 
о землетрясеніяхъ , о вліяніи двухъ послѣд- 
нихъ явленіи на измѣненіе земной поверхно
сти , о горячихъ и минеральныхъ ключахъ , 
о грязпыхъ и ложныхъ волканахз». Ііослѣ  
сихъ предварителыіыхъ свѣдѣній, онъ описы- 
ваегъ горпыя породы, которы я отли чаетъ , 
по свойству о н ы х ъ , строенію , смѣшенію , 
окаменѣлостямъ , переходамъ, разрушенію и 
нзмѣненію отъ дѣйствія волканическаго или 
ложноволканическаго огня.

А вторъ опредѣляетъ в с е , что относится 
къ  напластованію и к ъ  различнымъ полояіе- 
иіямъ пластовъ. Въ особенной статьѣ онъ 
подробно говорить о яшлахъ, ш токахъ и раз- 
ныхъ толщ ахъ , не забывая ни одного важ- 
наго случая, каковы  друзы и состояніе смеж- 
ныхъ породъ. Онъ говорить о происхожде
нии жилъ и переходить къ  окаменѣлосгямъ, 
кои озпачаетъ по свойству окаменѣнія и л и  

і і о  сходству и  различію и х ъ  с ъ  существующц- 
Горл .  Ж ури .  К н .  Г . 1832 . 9
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ми твореніями, и выводить при семъ случаѣ 
важность изученія оныхъ для Геодогіи. П о
том ъ предлагаетъ перечень своей минералоги
ческой к л а с си ф  я к аціи гориыхъ породъ, к о 
торы я онъ раздѣляетъ во 1 , на породы слож- 
ныя (зернисты я, слапцеватыя или порфпро- 
видныя); во 2 ,  на породы дѣйствителыю 
просты я (зернистыя, слаіщеватыя или плот
ный) или толлко по наружности простыя (зер
нистыя , сланцеватыя, порфировидны я, ітло- 
тныя, стекловатыя или шлаковидныя); въ 3 , 
па породы обломочиыя (сѣрая вакка, различ
ные второздаиные и третьезданные песчани
ки, костяная брекчія, тапангоаканга, трахи
товые и ноздреватые агглом ераты , трассъ, 
волканическій ту ф ъ  ; пеперино, трахитовый 
туф ъ , фонолитовый туф ъ  и лейцитовые аг- 
грегаты); въ 4 , на разрушенныя породы (ма
гнитный песокъ, сукновальная земля, рухля
ки, лоссъ, глина, даппилли, пески и волка- 
ническіе пеплы) и въ 5, на породы углеро- 
дистыя.

Собственно геогностическую часть своего 
сочиненія Авторъ начинаетъ раздѣленіемъ гор- 
ныхъ породъ или толщъ на зависимые (пог- 
m ale G esteine) и независымые (abnorm e Ge- 
steine) и объясняет ъ различіе ихъ пронс- 
хожденія , ихъ пространство , возвышенпое 
положеніе толщъ зависнмыхъ, связь обопхъ 
видовъ осадковъ, древность толщъ независи-



мыхъ; ихъ нахожденіе въ жилахъ п штокахъ, 
ихъ выходъ чрезъ ианластованныя толщ и; 
раздѣленіе зависиіиыхъ массъ на группы и 
образовапіе аггрегатовъ отъ послѣдствій раз- 
рушепія. Сначала описываетъ онъ зависимые 
осадки, начиная съ послѣпотопныхъ ф орм а
ций (растительная земля, болотная желѣзная 
р у д а , турф ъ  , песокъ, и л ъ , гал ьки , глина, 
песчаникъ , известнякъ морскораковш ш ый , 
прѣсноводныи известнякъ и осадки морскихъ 
окаменѣлостей.)

Къ допотопнымъ формаціямъ авторъ отно
сить : горные п ровалы , глы бы , хрліцъ , пе
ски , глину (глину съ костями) , желѣзо въ 
зернахъ, жерновый камень и прѣсноврдный пз- 
вестнякъ , песокъ , раковистый песчаникъ , 
молассъ съ нагельфлю п лпгпнтъ. Въ треть
ей группѣ его заклю чаю тся: третьеперіодный 
ирѣсноводный гипсъ, третьеперіодпый пзвест- 
иякъ и лѣпиая П ариж ская глина. П рочія 
формаціи раздѣлены на десять группъ, имен
но , па группы : зелеиаго песчаника , ооли- 
товаго п ІОрскаго извсстняковъ, ліаса и кей- 
п ер а , раковнстаго известняка и пестраго пе
счаника , цехш тейна и краснаго песчаника , 
каменноугольной области , включая сюда и 
углеродистый известнякъ , переходнаго из
вестняка, сѣрой вакки  и глииистаго сланца. 
Послѣ описаиія зелеиаго песчаника слѣдуютъ 
въ прибавленін три статьи, въ коихъ разоб-

*
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раны  идеи Г. К еф ерш тейна объ Алпійскомъ 
известия кѣ  и флишѣ (і), о К арпатском ъ пе
с ч а н и к  и идеи Г. Студера надъ Бернскими 
Альпами. Въ слѣдствіе оныхъ , обиародован- 
і і ы х ъ  еще въ первый разъ , Г. Студеръ от- 
л и чаетъ : 1) гиейсъ и гранить, 2) Алпійскій 
и звестнякъ , близъ Л аутербрунна, относящій- 
ся къ  новѣіішему второперіодном у; 5) слап- 
цеваты я породы ; и 4) зеленый песчаникъ и 
мѣЛъ. Между молласомъ и предъидущими по
родами находится еще Ыизенскій песчаникъ 
съ водородослевидами (флишъ Кеферш тейна), 
на коемъ покоятся : 1) и звестн якъ , частію
горькозем исты й, а вѣроятно Ю р ск ій ; 2) ру- 
хляковистый песчаникъ съ водорослевидами 
или флишъ Г. Студера. П ороды  сіи должны 
относиться къ системѣ между мѣломъ и Юр- 
скимъ известнякомъ. Если таковъ  порядокъ 
горнокаменныхъ породъ стороны Альповъ, 
обращенной къ равнинѣ ; то  сей послѣдній 
флишъ вновь долженъ покоиться на Сток- 
горнскомъ известнякѣ , подобномъ Италіян- 
ской скагліа и заключающемъ кварцъ , аммо
ниты , белемниты, теллиниты (tellin ites рго- 
b lem aticus) и п роч ., — и ниже сего известня
ка , частію оолитоваго покры ваетъ Гурни-

( і )  Флишъ (flysch) состоитъ преимущественно изъ р ух- 
ляковыхъ а песчапыхъ сланцевъ, перемежающихся 
съ твердымъ песчаникомъ.
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ге.іьскій песчаникъ , заключающих въ себѣ 
также водорослевиды и , по словамъ Студера, 
соотвѣтствующій Вѣнскому песчанику или са- 
мымъ высшимъ мѣстамъ Ю рской системы. Къ 
сему любопытному свѣдѣнію пріобщ енъ про
филь. Въ отдѣленіи независимыхъ массъ Г. 
Деоцгардъ разсматриваетъ сначала породы 
волканическія , какъ т о : лавы , трахиты  ,
квасцовые камни, ретиниты , перлиты , обси- 
діаны, пемзы и ихъ различный брекчіи ; по
томъ: базальты , пирокссновый порф пръ, вак- 
к у , фонолиты и ихъ скопленія и туф ъ . Подъ 
названіемъ иервоздаииыхъ и переходныхъ п о 
родъ онъ опнсываетъ: I) діориты, афаниты , 
сланцеватые діориты, шалыптейнъ (і), серпен
тины и эфотиды ; пнромериды , эклогитъ , 
амфиболиты , лерцолиты , порфиры , квар
циты , топазоземъ , горнф ельсъ , лептипптъ, 
сіенитъ, протогонитъ, гр ан и тъ , сланцеватый 
хлоритъ , тальковый сланецъ , итабирптъ , 
итаколум итъ , породу турмалиновую, зерни
стый известнякъ, слюдяный сланецъ и гнейсъ. 
К ъ  сему описанію присовокуплены всѣ нуж
ный показанія особенно главныхъ окаменѣ- 
лостей іі сочиненій , коими можно руковод
ствоваться ; рисунковъ, нзображагощихъ ви-

( і )  Шалыптейнъ есть діорптъ, измѣненный п ртіѣ ш е- 
ніемъ къ нему извести; это п ор од а , которая нре- 
териѣда исрсмѣну отъ волкаішческаго вліяніл.
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ды горъ  , ледниковъ , волкаиовъ , пещеръ и 
разлнчиыхъ толіцъ породъ. Подобно всѣмъ 
сочииеніямъ Г. Леонарда и сіи основанія Ге- 
огнозіи и Геологіи  , весьма важны.

20 . G eognostiche B esch re ib u n g  des H erzo g - 
th u m s  N a ssa u , и проч. — Геогностическое 
онисаніе Н ассавскаго Х^ерцогства, особенно 
въ отношенга мииерадьныхъ водъ, соч. С. Е .  
Ш т иф ф а . Въ большую 8, 6 0 6  стр. съ гео 
логическою картою  и таблицею главнѣйшихъ 
водныхъ высотъ. Висбаденъ, 1851 г.

П ервая часть сего сочикенія представляетъ 
топограф нческіи  взглядъ на Герцогство Нас- 
савское, па его ноложеніе , границы , п р о 
странство и на оба  ряда высотъ по оному 
идущнхъ: одну, называемую Т аунельскою ,
которая, начинаясь близъ Г о м б у р га , продол- 
яіается по направленію отъ С. В къ 10. 3 . до 
Асмансгаузена ; а другую Вестервальдскую , 
продолжающуюся такиге отъ С. В. къ 10. 3 ., 
отъ М аріепберга къ  Диллеибургу. Сія нослѣ- 
дняя образуетъ равнину между М аріенбер- 
гом ъ, Ф елем ъ , Гономъ и К уккенбергом ъ, 
а  отъ  С. В. къ 10. 3 . продолженіе ея соста- 
вляютъ отдѣлыіыя сопки. П о  сю сторону 
Р ей н а , к ъ  Ю . 3 . отъ  цѣпи Таунскихъ горъ, 
возвыш ается Г ундерукъ, которы й состав
ляетъ иродолжепіе о н ы х ъ : между тЬмъ какъ 
Ф огельбергъ и Э йфель м огутъ быть ночи-
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таемы продолжеиіемъ Вестервальда. Таунская 
нокать  на Ю. В. сторонѣ гораздо круче , 
нежели на противоположной. А вторъ опи- 
сываетъ главнѣйшія долины сей страны, имен
но : Висперскую , Мюльбахскую и Дорсбах-
скуго; такъ же А арскую , Эмскую , Дилль- 
скую и проч. В торая часть начинается гео- 
гностическимъ и минералогическимъ описа- 
піемъ сей страны. Здѣсь Авторъ постепенно 
описываетъ путеніествія свои по разнымъ 
областямъ Герцогства, что составляетъ вспо
могательные отрывки для общ аго геогиости- 
ческаго оп и сан ія , номѣщеннаго въ слѣдую
щей главѣ.

П очва сей страны представляетъ: 1) Слан
цеватую область, занимающую Ю. В. пока
тость Таунскихъ горъ п состоящую изъ гли- 
нистаго сланца, тальковато-кварцевыхъ по
родъ (подобныхъ Ш отландскимъ) и кварцита; 
2 )  Формацію сѣрон в а к к и , частііо подъ 
шалынтейномъ, частію же перемежающейся съ 
оны м ъ; осадокъ сѣрой вакки, сланца, пере- 
ходиаго и звестн яка, діорита , амигдалоита , 
частію мпндалевидиаго шальштейна, и амигда
лоита известковатаго и п о р ф и р а , наконецъ 
отчасти болѣе новаго, чѣмъ діоритъ и шадь- 
штейнъ. 5) Базадьтовьтя формаціп, какъ  то: 
б а зал ь ты , трахиты  и фонолиты. 4) Третич- 
пыя формаціи : грубы й известнякъ, лиишто- 
вую глину и прѣсноводный известнякъ; на-
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конець наносы , заключающіе въ себѣ аггло- 
м ераты , глину, л о ссъ , рухляки, гальки, ще
бень и песокъ. Одну главу посвятилъ Авторъ 
общ ему описаиію каждаго изъ помяпутыхъ 
осадковъ. Полевой ш патъ , по словамъ е г о , 
составляетъ рѣдкость въ сѣрой ваккѣ ; гли
нистый сланецъ въ В изснбахѣ , содержитъ 
ортоцератиты , трилобиты, гоніатиты  и навти- 
л и ты ; такъ  же гистеролиты , пектиниты , те- 
ребратулп ты , энкриішты и мадрепоры. Онъ 
отличаетъ отъ обыкновенной сѣрой вакки  ту , 
которая перемежается съ ш алынтейномъ: по
роды сіи занимаютъ низшій горизонтъ, об
разуя  п р и го р к и ; сѣрая вакка болѣе песча
ниста и весьма немного содержитъ малыхъ 
прожилковъ к в а р ц а ; очень рѣдко встрѣча- 
ются въ ней te re b ra tu la  s tria tiss im a ; но ме- 
талловъ и пластовъ кварцита она не содер
житъ. Въ Х^ейльбергской сѣрой ваккѣ , близъ 
О берндорфа и въ Гейстлихенъ-Берхъ, что въ 
Герборнѣ , встрѣчаются отпечатки растеній, 
и множество окаменѣлостей бокояіаберныхъ 
(p leuro  branches). Авторъ сообщ аетъ доволь
но обстоятельнып подробности о шалыитейнѣ 
и породахъ т р а п а : шальштейнъ, по словамъ 
е г о , переходитъ съ одной стороны въ діо- 
ригъ и въ афаннтъ , между тѣмъ какъ съ 
другой онъ не переходитъ ни въ вак к у , ни 
въ сланецъ, но прислоняется только къ сей 
последней п ородѣ , представляя при семъ
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особенные случаи отъ соирикосновеніл про- 
исходящіе. Ълизъ шальштейиа довольно часто 
встрѣчастсл сѣрый доломитъ. Авторъ упоми- 
паетъ такъ же о миндальныхъ камняхъ и объ 
эфодитѣ, находящемся въ Фрапгспштейнѣ и 
на Ш ельдѣ. Д іоригы описываетъ онъ какъ  
породы амфиболическія. Въ сосѣдствѣ съ си
ми породами леж атъ нептупическіе пласты 7 
расположенные безпорядочио 7 которы е опре
делить весьма трудно. Между Герценгайномъ, 
Лангеиаубахомъ и Ъургомъ замѣтилъ онъ 
три впадины и три гребня. Вообщ е же «а 
сѣрой ваккѣ  находятся: грюнштейнъ 7 пе
ремежающийся съ сланцемъ; потомъ шаль- 
ш тейнъ , известнякъ 7 сланецъ 7 сѣрая вакка 
и діориты съ миндальнымъ камнеміэ. ПІаль- 
штейнъ представляетъ изгибы въ видѣ изло
манной линіи и сопровождается толщами кра- 
снаго желѣзнаго окисла 7 псремѣшаннаго съ 
известнякомъ 7 а иногда съ антрацитомъ. Діо- 
ритъ образуетъ  пласты и жилы въ сѣрой 
ваккѣ и шальнітейнѣ. Въ семъ послѣднемъ 
встречаю тся прожилки мѣдпыхъ рудъ съ ба- 
ригомъ и горькоземистымъ шпатомъ. К акъ  
въ діоритѣ? такъ  и въ ш алыптейнѣ, окам е
нелостей не находится; но въ толщѣ желѣз- 
ныхъ рудъ (близъ Эйбаха) онъ нашелъ го- 
піатптъ. Известнякъ сей группы богатъ 
ортоцератитами ? белемнитами , фунгитами 7 
теребратулитами и полипами. Авторт» гово



292

рить о нѣсколькііхъ высотахъ порф ира, от
части кварцеватаго , усмотрѣнныхъ имъ въ 
И Ітейнбергѣ близъ Дитца и въ Гейстенбахѣ. 
Въ семъ сочшіеиіи онъ посвящ аетъ статью 
опысанію сѣрой вакки, лежащей выше груп- 
иы предъ симъ означенной: это суть поро
ды болѣе песчанистыя и заключаются въ се- 
бѣ лидійскій камень. Онъ не одобряетъ со- 
чиненія Г. Ш теннингера о сей странѣ. Въ 
главѣ о базальтовыхъ породахъ упоминаетъ 
онъ о ретииитѣ , лежащемъ въ Ъерелихеръ- 
Конфѣ. Каж ется несправедливо отвергаетъ 
онъ мысль Г. ІП тейнингера, что лигнитная 
глина базальтовой области есть иовѣпшаго 
происхояіденія, нежели глина лѣпная. Въ 
статьѣ о третичной н очвѣ , А вторъ излагаетъ 
доказательства , что известнякъ, заключаю
щий паліодины, С у the г  а  п ііід и іа , Лам., Ne- 
r itin a  J iu v ia t i l is , Лам. , M y tilu s  rem osus  
Лам. и п р о ч ., покоится на глинѣ, изобилу
ющей селенитомъ. Въ песчаныхъ наносахъ 
Мосбаха находится Unto liiiorcilis. Т ретья 
часть составляетъ диссертацію (почти на 100  
стран.) о минеральныхъ водахъ, столь мно- 
гочисленныхъ и разнообразныхъ въ семъ 
краю. Онъ описываетъ 124 источника, р а з 
деляя ихъ: 1) на желѣзисто - щелочные и со
ляные (Ф ам ингенъ, Г ейлнау , К ронбергъ и 
проч.), или на щелочные изем листы о (Мон- 
табау , Л енбергъ, Ш вальбахъ , В ернербахъ,



О стерсиадъ); 2) на чисто щелочные и зем
листы е; 3) на теплые щелочные и земли
стые (ІХІлашеибадъ, Эмсъ и Впсбаденъ); 4) 
на водородосѣрнистые (Вейльбахъ) и 5 , на 
соляные (Эльтвиллеръ). Онъ помѣстилъ здѣсь 
всѣ разложенія сихъ ключей, прнсовокуппвъ 
к ъ  нимъ такж е вновь произведенный разло- 
женія Докгоромъ Кастнеромъ , и оканчиваетъ 
общими результатам и , изъ коихъ главнѣйшіе 
суть слѣдующіе: Минеральный воды сіи во
обще независимы отъ геогностическаго сгро- 
енія окрестностей  тѣхъ м ѣстъ , нзъ коихъ 
онѣ вытекаютъ. Н ѣтъ ни одного мнпсраль- 
наго источника, какого бы свойства онъ ни 
бы лъ , которы й  бы существовалъ отдѣлыю 
и л и  уединенно. Обыкновенно нисколько та- 
ковыхъ ключей образую тъ вмѣстѣ группы 
въ впдѣ полосы весьма явственной. Онъ о- 
значаетъ много таковыхъ групггъ въ сей 
странѣ. П ер в ая , самая южная, состоитъ изъ 
сѣриыхъ ключей Н и дскаго , Гохштедскаго и 
В ей льбахскаго ; вторая изъ теплицъ К рон- 
берга и Содена *, Соденскнхъ соляныхъ клю
ч ей , тегілыхъ и холодныхъ водъ Висбадена, 
Ш лапгенбадскихъ теплицъ н Эльтвиллерскаго 
солянаго ключа. Третья слѣдуетъ по Виспер- 
ской долипѣ отъ Л орра кь Рам ш иду; это 
су ть : Л апгеивальбахъ, ПІпсгеймъ н Нург-
швальбахъ. Ч етвертая группа слѣдуетъ по 
Л анской долипѣ и содержитъ въ себѣ Зелт-



церскія воды, вытекагощія изъ толщи, въ ко
ей перемежаются между собою : діоритъ ,
шалыптейнъ и сѣрая в а к к а ; а третья изъ 
сланца и сѣрой древней вакки. И зъ  сей по
следней области выходятъ еще Эмскіе клю
чи. П ятая группа течетъ по долинамъ Обер- 
гаузерской, Дилльгаузерской и П роббахской. 
Ланская долина есть провалъ или трещина , 
удалившая пласты и сбросившая и х ъ ; по се
му 2 послѣднія группы можно бы соединить 
въ одну. Наконецъ есть еще 6-я группа, за 
ключающая въ себѣ М онтабаускіе ключи. В о
обще группы сіи слѣдуютъ по линіи напра- 
вленія пластовъ ; а поелику сіе направленіе 
соотвѣтствуетъ направленно греб н ей , то в е 
роятно, что одна и та же причина, которая 
подняла послѣдніе, произвела и настоящее 
распредѣленіе минеральныхъ водъ. Съ дру
гой стороны Вестервальдъ , имѣя волканиче- 
скую почву, слѣдуетъ такъ  же сему напра- 
вленію отъ С. В. къ  Ю. 3 . Пласты близъ 
минеральныхъ ключей претерпѣли частое воз- 
дыманіе и пониженіе, даже растрескиваніе, 
какъ сіе видно въ Алѣ, Дорнбахѣ и Сунер- 
талѣ. Около источниковъ, породы разруш е
ны и превращ ены въ глинистую массу, н еж 
ную (Фамингенъ) или песчиноватую (Таттепъ, 
близъ Висбадена). Сіе со б ы тіе , примѣчаемое 
повсюду , непостоянно и неодинаково близъ 
жилъ. Э то  е с т ь , можетъ б ы ть , вліяніе дѣй-

2 9 4
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ствія огня. П очти  всѣ минеральные ключи 
выходятъ изъ болотистой почвы. Можно бы 
прибавить, что нѣкоторые кислые или сѣр- 
пые ключи довольно часто представляютъ въ 
сосѣдствѣ своемъ древніе осадки известкова- 
го  или какого - либо другаго туф а. Осадки 
сіи нынѣ весьма удалены отъ выхода ключей, 
х о т я , вѣроятно, они произошли отъ  сихъ 
послѣдиихъ. (Пирмонтъ 7 Баденъ въ Австріи). 
Теплыхъ водъ здѣсь болѣе нежели холодныхъ; 
онѣ вообще содерж ать болѣе твердыхъ ча- 
стшдъ и меиѣе газовъ ; сіи послѣдніе вообще 
тѣснѣе соединены съ теплыми водами, неже
ли съ холодными и г а з ы , несоединенные, 
составляютъ такж е простое смѣшеніе съ пер
выми и свободны , тогда к а к ъ  газы  холод
ныхъ ключей очень рѣдко бываютъ свобод
ными и почти всегда болѣе или менѣе съ 
ними соединены. Теплые ключи почти всегда 
сопровождаются ключами холодными ; первые 
занимаютъ низшій горизонтъ относительно 
къ  послѣднимъ. Минеральный воды вообще 
слѣдуютъ по направленно плутоническаго из- 
верженія. Авторъ весьма торжественно под- 
крѣпляетъ сіе предположеніе примѣрами: т а 
кими образомъ воды Ф аш ингена и Гейльнау, 
М онтабау, Д илльгауза, П роббаха и проч. , 
текутъ изъ подошвы базальтовыхъ возвы
шенностей ; Зельтцерскія воды изъ подошвы 
до.іеритовыхъ ; Лонгенскія , Ш вальбахскія и
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Рамшидскія по длипѣ сіенитовой жилы. Р ас
сматривая теорію образоваиія минералытыхз» 
ключей , онъ пршш маетъ теорію плутониче
скую, въ слѣдствіе которой они поднимаются 
изъ внутренности земли или изъ горнила вол- 
каническаго, изъ коего они происходить не
посредственно , потому что они выходятъ изъ 
всѣхъ ф орм ац ій , что ихъ суіцествованіе и 
свойства постоянны ; что газы  оныхъ суть 
тѣ  же самые, какіе находятся въ волканахъ; 
что составляющія ихъ вещества суть возго
ны волканическіе ; что землетрясенія ихъ 
не измѣпяютъ и ч то , на нротивъ того, боль- 
шія землетрясенія производятъ пѣкоторы я 
дѣйствія надъ минеральными водами, весьма 
отдаленными ; и наконецъ , что теплыя воды 
появлялись во время волканическихъ извер- 
женій. Авторъ думаетъ, что вода вмѣстилищъ 
холодныхъ есть атмосф ерная и что только 
часть теплыхъ водъ происходить изъ сего 
источника. Сильное давленіе и сія особен
ность объясняютъ великое изобиліе теплыхъ 
водъ и содержаніе въ нихъ большаго коли
чества твердыхъ частищь. Онъ отвергаетъ 
теорію , которая допускаетъ происхояіденіе 
составныхъ частей источниковъ отъ породъ, 
по коимъ они протекаю тъ. Всегда одинако
вый составь оныхъ сему противоречить. 
К л ю ч и ,  лежащіе на горпзонтѣ болѣе возвы- 
шенномъ и обыкновенно кислые , должны
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болѣо содержать твердыхъ частей , чѣмъдру- 
гіе. Гораздо простѣе происхождепіе углеро
дной кислоты приписать волканическому гор
нилу. Волканы представляютъ всѣ составныя 
части водъ миперальныхъ. Разсуяідая о томъ, 
прекращ аю тся ли миперадьныя воды подобно 
волкан ам ъ , о і і ъ  иаходитъ, что наблюденія 
паши въ семъ случаѣ еще весьма недостаточ
ны и что теплыя воды должны имѣть су- 
ществовапіе продоляштельнѣе, нежели холод
ный. У ж е замѣчепо понияіеніе температуры 
и  уменыпеніе твердыхъ частей въ водахъ 
Ш лангенбадскихъ. Многіе ключи лишились 
своей знаменитости (П роббахскій); но это во
ды холодныя и кислыя. Въ Внсбаденѣ теплыя 
воды, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ засухи, 
всегда оставались въ одинаковомъ колнчествѣ. 
Опъ яіелалъ бы, что бы въ семъ отношении 
были изслѣдованы разиыя воды. Н ак о н ец ъ , 
онъ разсмагривалъ должно ли опасаться раз- 
стройства ключа, если будутъ разрывать о- 
крестную п о ч в у ; сіе завпситъ совершенно 
отъ мѣстностей. К ъ сему сочиненію прило
жена таблица высотъ главнѣйшихъ вершинъ 
и минеральныхъ в о д ъ , равно профиль раз- 
личпыхъ горпзонтовъ спхъ послѣдннхъ и пре
красная геологическая карта  сего края на 4: 
листахъ. Въ ней показаны : сѣрая вакка, шаль- 
ш теннъ, мнндадьныя и діоритовыя породы , 
известнякъ, додомитъ, Танаускій глипистый
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сланецъ, базальтъ, трахитъ, фонолитъ, пор- 
ф иръ , тр е ть е -періодный известнякъ, рети- 
зш тъ, пемзовые аггломераты, пески, глина, 
сіенитъ и наносы. Э то трудъ весьма полез- 
жый и занимательный-

( Bulletin des sciences n a tu re lles  e t de G eologie, JV. a 
U  7 ,  1 8 3 1 . )
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V. с  M Ѣ  с  ь.

1.

Р а з л о ж е н і я  н ѣ к о т о р ы х ъ  м и н е р а л о в ъ

И З Ъ  Б л Е И Б Е Р Г А ,  В Ъ  Р е Й Н С К О Й  І І Р У С -

с і и  ,  п р о и з в е д е н н ы й  Г. Б е р г м а - 

н о м ъ  (і).

(С о о б щ . А д. О з е р с к п м ъ . )

Геогностическое строеніе окрестностей 
Ъ лейберга подробно описано Н еггератом ъ , 
Б уен елем ъ , Леновомъ , Артигсомъ , ІН тей- 
ш ш геромъ 7 Энгаузеномъ и Дехеномъ. Горно- 
каменцыя породы, наиболѣе примѣчательныя 
по своему распространенно, с у т ь : сѣрая вак- 
к а ,  переходный известнякъ, пестрый песча
никъ и раковинный известнякъ. И зъ  числа 
минераловъ, въ нихъ находящихся , нѣкото- 
рые привлекли на себя вниманіе Г. Б е р г 
мана , которы й  и произвелъ надъ ними хи
мическое разложеніе. Здѣсь предлагаются р е
зультаты  о н а го :

( l )  B u i .  d e s  S c .  N a t u r  e t  d e  G e o l o g i c  , 1 8 5 1 .  №  1. 

Торн. Ж урн. Кн. V. 1 8 5 2 .  1 0



5 0 0

1)Бі>лъш сйй-j с ВИНц0ваг0 окисла. 8 5 ,5 0 8
нецъ и з ъ<Игольной кислоты. 1 6 ,492  
Грпсберга (

100,000

/Углекислаго свинца. 9 4 ,2 3 5
2) ИскопаемоеіВоды  ............. 2 ,5 6 6

к р а с н а г о ІКремнезема . . .  1 ,0 7 0
ц в Ѣ т а изъ jilie  лѣзнаго окисла и
Калля I глинозема 2 ,2 0 0

^Слѣды извести . . --------
1 0 0 ,1 6 9

Свинцоваго окисла. 8 0 ,2 0 0  
Ф о с ф о р н о й  ки

слоты  ................  1 5 ,2 5 0
В о д о р о д о х л о р н о й

кислоты 1 ,955
В о д ы ..........  0 ,7 0 0

9 9 ,8 6 2
/К ремнезема . . 1 9 ,5 5 0  
[ Глинозема . . .  3 2 ,7 2 5

4) А л л о ф а н ъ \Ж .елѣзиаго окисла. 0 ,3 0 0  
из7» Е  л и с а - /Мѣднаго окисла. 2 ,5 7 5  
в е т и н с  к о й \У глекй  слой извести. 2 ,8 2 5  
штольны /Гипса 0,7*00

I В о д ы ..........  4 0 ,2 2 5
уП еску ................... 0 ,1 7 5

9 8 ,8 7 5

3) 3  е л е н ы й* 
свинецъ изъ< 
Мечерниха і
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2 .

Т* Л 3  Л О Ж Е  II I E  ІІ Б С К О  Л Ь К  И Х Ъ  О Б Р А З Ч И К О В Ъ  

Ж Е Л Ѣ  3 I I Ы  X  Ъ  Р У Д Ъ ,  Д О Б Ы В  А Е М Ы Х Ъ  В Ъ

о к р е с т н о с т я х ъ  Б у р д в е н а ,  п р о и з в е 

д е н н о е  Г. П и д д и н г т о н о м ъ  ( і ) .

П ри совершеніи сихъ разлож ен ій , въ о- 
собенности было прилагаемо наибольшее ста- 
раігіе для наивозможио - точнаго опредѣлепія 
присутствія и количества ф осф орнокислаго 
желѣза и марганца —  двухъ веществъ, имѣю- 
щихъ весьма больш ое вліяніе на доброту до- 
бываемаго изъ сихъ рудъ яіедѣза, и слѣдо- 
вателы ю  важиыхъ въ металлургическомъ от- 
ношеніи. Отдѣлепіе марганца было произве
дено по способу Г. Ф е р а д а я , состоящему 
въ продолжятельномъ вареніи обонхъ метал- 
лическихъ окисловъ съ растворомъ водородо- 
хлорпокислаго аміяка и сахаромъ.

1) Одинъ изъ сихъ рудныхъ образчиковъ, 
иайденъ между Ж ежде и Сукрелі7>, О. т . = 5 , 145. 
Предъ паяльною трубкою онъ плавится, при- 
нпмаетъ пористую наружность , пріобрѣтая 
тусклы й металлическій блескъ, и содѣлывает- 
ся магнетическимъ. Съ бурого сплавляется 
въ темное, непрозрачное стекло. Въ порош- 
кообразномъ состояніи отливаетъ ліелтова-

*

( l )  Rul. de S«. Nntur. ot de G eo l . , № 1 ,1851 .



то-бурымъ цвѣтомъ. Составныя части его суть

30 2

елѣдуюіція:
Вода и угольная кислота. . 8 ,6 0
К р ем н езем ъ ..............................  4 ,0 0
Г л и н о зе м ъ ................................. 4 ,7 5
Углекислая и звесть ................  5 ,1 5
Н едокись ж е л ѣ за ...................  7 6 ,0 0
Окиселъ м арган ц а................... 1 ,55

9 9 ,9 5
2) Два другіе о б р а зч и к а , мѣсторожденіе 

коихъ  не означено, доставили слѣдуюіціе окон
чательные результаты  :

В о д а ................ 5 ,7 5  . . . 6 ,2 5
Кремнеземъ . . 5 ,2 0 . . 8 ,5 0
Глиноземъ . . . 0 ,4 0 0 ,5 0
И звесть, ф ос-Г *

фо р н о к и с - < 1 ,0 0  . .
лое желѣзо.(

О киселъ мар
ганца . . . . 4 ,0 0  . . 0 ,0

П ерекись мар
ганца ........... 8 5 ,5 0 8 4 ,5 0

9 9 ,6 5  9 9 ,5 0
Я отнош у первый изъ сихъ двухъ о б р аз

чиковъ къ чеш уйчатому видоизмѣненію крас- 
иаго желѣзнаго окисла, У . Т. =  5 ,1 8 1 . Удѣль- 
лый вѣсъ втораго =  5 ,4 0 0  , и я причисляю 
его къ охряному красному желѣзному окислу.
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5) Ж елѣзиая руда изъ М аль-Хаити. О. Т .=  
3 ,1 4 1 . Предъ паяльною трубкою  содѣлы- 
вается магнетическою и пріобрѣтаетъ бле
стящую металлическую наруж ность. Съ бу
рою сплавляется въ черное ш лаковатое сте
кло. Разлож еніе обнаружило слѣдующія со- 
ставныя части :

В о д а ..............................................  6 , О
К р ем н езем ъ ................................. 4 ,5 0
Г  л и н о зе м ъ ...................................  1 ,75
Углекислая и зв е с т ь ................. 3 ,5 5
Красный марганцевый окиселъ 1 6 ,0 0  
Ж елѣзная п е р е к и с ь ..................6 8 ,0 0

4) Руда изъ Пеолта-Кеновъ. О. Т . =  3 ,5 8 7 . 
Иредъ паяльною трубкою  растрескивается, 
пріобрѣтаетъ блестящій металлическій блескъ 
и содѣлывается магнетическою. Съ бурою 
сплавляется съ легкимъ шнпѣніемъ въ непро
зрачное зеленое стекло.

9 9 ,6 0

В о д а ......................
Кремнеземъ . . . .
Глиноземъ ...........
И з в е с т ь ................
Ф о сф о р , известь
М ар ган ец ъ ...........
П ерекись желѣза

Слѣды
1 0 ,2 5
7 4 ,0 0

7, О 
7 ,9 0  
0 ,6 0  
0,00

9 9 ,7 5



5) Руда изъ Дизиръ-Гера. О. Т . =  5;615, 
Предъ паяльною трубкою , содѣлывается 
магнетическою и пріобрѣтаетъ металловид
ную наруяш ость. П ри сплавленіи съ бурою 
доставляетъ шарикъ финифти, сильно окра
шенный желтымъ цвѣтомъ съ металлическимъ 
блескомъ ; звѣздчатыя блесточки сего кра- 
сиваго цвѣта разсѣяны также по его поверх
ности, что уподобляетъ его нѣкоторымъ обра
зомъ авантурину. Разложеніемъ определены
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слѣдующія составныя части :
В о д а ........................................... 6 , О
К р ем н езем ъ .............................  3 ,7 5
И з в е с т ь ..................   0 ,5 0
Г л и н о зем ъ ................................  0 ,5 0
Ф осфорнокислое желѣзо 0 ,9 0
Окиселъ марганца . . . . .  1 ,5 0
Перекись желѣза .  ........... 8 6 ,0 0

9 0 ,1 5
Пріятный видъ финифтянаго шарика, про- 

являющійся по окончаніи испытанія паяль
ною тр уб кою , происходить, вѣроятно, отъ 
превращенія фосф орнокислаго ж елѣза въ 
ф осф ористое, чрезъ раскисленіе посредствомъ 
углерода у гл я , служившаго подпорою испы
туемому веществу при дѣйствіи паяльною 
трубкою.
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Р а з л о ж е н и е  о  л и  в  е н  и  т  а , м ѣ д и  о  й  и в  іі ы  
( K u p f e r s  c h  a u r a  ) и  ш л а к о в а т о й  м ѣ д - 
н о й  Р У Д Ы ,  П Р О И З В Е Д Е Н Н О Е  Г .  jV О В Е Л- 

Л Е М Ъ  ( і ) .

1) Одивеіштъ. Раздож еніе показало слѣ- 
дующія составныя ч аст и :

М ы ш ь я к о в а д
кислота . . 3 0 , 71 1 2 ,7 3 8

Ф осф орн ая ки
слота . . . .  3 , 3G 1 ,881

Мѣдный окислъ. 5 0 , 4 3  1 1 ,384
Б о д а    3 , 5 0  . . 3 ,1 1 2

100,000
Почиуад цоду случайною , механическою 

примѣсы о, составь сего минерала можетъ 
быть выраженъ слѣдующею формулою :

• •
AS

• • « *

или СиФ-p-OCu^AS;
• •
• о •

р
но если вода есть существенная состав
ная часть , то форм ула должна быть изм е
нена и написана въ слѣдующемъ видѣ.

• • ••
(Cu4p*—j—8 U )-p6C u4AS.

2) Мѣдиая пѣна. Разложенный обрасчикъ 
добыть изъ Ф алкенш тейпскаго мѣ сторож денія,

( l )  Bui. ilcs Se. Nalur. et ilc G eo log ic  № 2. 1831.

I
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что въ Тиролѣ. Онъ находился въ одномъ 
ш туф ѣ вмѣстѣ съ малахитомъ и сѣрнистымъ 
баритомъ. Составь его слѣдугоіцій 

М ы ш ь я к о в а я
кислота . . 2 5 , 01  . . . 8 ,6 7 0

Мѣдныйокислъ. 4 3 , 88  . . . 8 ,8 5 2
Вода . . . . . . .  17 , 4 6  . . 1 5 ,5 2 8
Углекислая из

весть ...........  13 , 65  . . . ----------
100,000

Если углекислая известь есть случайная
примѣсь, то составь его изобразится слѣдую-
щею (формулою:

• •

Cu5AS -{ -  10 Н (точнѣе 9 Н);
но если же и она признается существенною
составною частію , то  формула будетъ

• •
(C u’AS-j- 1 0ІІ)-|-СаС.

3) Ш лаковатая мѣдная руда. Разложеніе 
произведено было надъ видоизмѣненіемъ, до- 
бытымъ въ округѣ  Богословскихъ заводовъ, 
гдѣ оно попадается вмѣстѣ съ малахитомъ и 
красною мѣдною рудого. Разложеніе п ока
зало

Кремнезема . . . .3 6 ,5 4  . . . 1 8 ,9 9 3
Мѣдиаго о к и с л а . 4 0 ,0 0
В о д ы .......................2 0 ,2 0
Ж елѣзнаго окисла 1 .00  
К в а р ц а ...................  2 ,1 0

9 9 ,8 4

8 ,0 7 0
1 7 ,9 6 6
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Сей составь можетъ быть выражепъ фор- 
• •• •

мулою Cu5si2-|-6H; разлагаемое вещ ество было 
персмѣшано съ кварцеватою  породою.

4.

Р А З Л О Ж Е Н І Е  В О Д Ы  М И Н Е Р  А Л Ы Г А Г О  І І А И П -  

О К А Г О  И С Т О Ч Н И К А ,  П Р  О Т Е К А І О Щ  А Г О

в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  г о р о д а  Т у н ж и ,  

Н А Х О Д Я Щ А Г О С Я  В Ъ  Южі ІОЙ А м Е Р И К Ъ ,  

П Р О И З В Е Д Е Н Н О Е  Г. Б у С С И Н Г О .

Деревня П аипа расположена на одинъ день 
ходьбы къ  С. В. отъ города Тунжи, въ узкой 
продолговатой долпнѣ, изъ почвы коей при- 
нимаетъ истокъ Р іо  Суарей. Буссннго о- 
предѣлилъ барометрическими наблюденіями, 
что мѣстоположеніе сей деревни возвышается 
на 2 ,5 5 0  метр, надъ горизонтомъ тихостоя- 
щ аго моря .Геогностическое строеніе окрест
ной почвы совершенно сходствуетъ съ вза- 
имнымъ расположеніемъ горнокаменныхъ по
родъ, обнаженпыхъ на отклонахъ восточной 
отрасли Андовъ Кордильерскихъ. Въ составѣ 
здѣшнихъ формацій первенствуетъ мелкозер
нистый , довольно рухлын песчаникъ, измѣ- 
няющихся цвѣтовъ, кои  непримѣтными пере
ливами переходятъ изъ бѣлаго въ амарантово- 
красный. Въ семъ песчаникѣ весьма часто 
примѣчается изобиліе слюды, и онъ, прини-
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ішмая сланцеватое сложеніе , скрываетъ въ 
себѣ раковш іы и растительные остатки— въ 
семъ состояніи онъ есть не что иное какъ  
пестры й песчаникъ, которы й въ долинѣ ІПи- 
рам ош а, и въ провинціи С окорро , прикры
вается огромными толщами раковинистаго 
известняка. Сія песчанистая горкокаменпая 
порода достигаетъ иногда весьма значитель
ной вы соты , такъ напр : въ ІІарамо де Ш и
та  , по наблюденіемъ Б у сси н го , до 4 ,0 0 0  
метр., нѣсколько сѣвернѣе, при Сіерра Ііевада- 
дель К оку и , она покрыта вѣчными снѣгами, 
и сей путешествеішикъ замѣчалъ, какъ  она 
съ сей возвышенной точки постепенно спу
скается , протягиваясь безпрерывно даже до 
Ріо Казанаре ; иа восточномъ отклонѣ Кор- 
дильеровъ, при Салинасъ де Ш и та , она изо- 
билуетъ солеными родниками.

При деревни Паипа, въ мѣстѣ, называемомъ 
Гаціенда дель С али тре, существуюгъ источ
ники, воды коихъ въ весьма непродолжитель
ные періоды производятъ изобильные осадки 
сѣрнокислаго натра. Гладкая и ровная поч
ва Гаціеиды дель Салитре прорѣзывается не- 
большимъ ручейкомъ , изъ береговъ коего , 
во многихъ мѣстахъ, прорываются иа земную 
поверхность потоки теплыхъ водъ , обреме
ненные насыщенными растворами солей; по- 
явлеиіе ихъизънѣдръ земныхъ сопровождается 
постояннымъ истеченіемъ струи угольной ки-
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слоты. Г. Б у сси и го , опредѣляя степень 
теплоты  оныхъ, иашелъ температуру одного 
изъ источниковъ простирающуюся до 75° по 
стоградусному терм ом етру; температура дру
гихъ и с т о ч н и к о в ъ  оказалась среднею между 
56° и 68°. Въ продолженіе л ѣ та , подъ влія- 
ніемъ сильнаго з н о я , прибрежиыя мѣста по
крываю тся соляными мучнистыми налетами , 
по собраніи коихъ они, чрезъ весьма кор о т
кое время, замѣняются новыми, и нѣсколько 
Индейцовъ обчищая поверхность почвы, до- 
бываютъ съ малыми трудами значительное 
количество сѣрнокислаго натра. Туземцы на- 
зываютъ ее S a litre  и употребляютъ какъ от
кармливающее вещество для утучненія круп- 
наго рогатаго скота.

Г. Буссннго , разлагая воду источника 
въ 73°, опредѣлилъ слѣдующія составныя 
части :

В о д а ......................................... 0 ,9 5 3 0
Сѣрнокислый н а т р ъ   0 ,0 3 2 9
В о д о р о д о х л о р н о к и 

с л ы  й н атр ъ ...................
Двууглекислый н а т р ъ . . . .  0 ,0 0 0 7  
Углекислая и зв есть   0 ,0 0 0 1

1,0000
Другихъ минеральныхъ псточниковъ, насы- 

щеиныхъ столь разнородными солямн и въ 
такомъ значительному количествѣ, въ приро-

0 ,0 1 3 3



510

дѣ ие находится. Г. Буссииго думаетъ , что
можно бы было извлечь весьма большую

«/

выгоду, добывая изъ сихъ естественныхъ со- 
ляныхъ растворовъ натръ, вещество мало из
вестное въ нредѣлахъ области Н овой  Гренады; 
ириготовленіе его въ большомъ количестве 
могло бы улучшить производства туземныхъ 
мыловар еиь, на коихъ натръ замѣняется сла- 
бымъ растворомъ его съ другими солями, до
бываемыми чрезъ выщелачиваніе древеснаго 
пепла; приготовляемое такимъ образомъ мы
ло мягко, худой доброты и обходится весь
ма дорого.

5.

Р а З Л О Ж Е І І І Е  Н О В А . Г О  М И Н Е Р А Л А  Н А Й Д Е Н -  

Н А Г О  В Ъ  О К Р Е С Т Н О С Т Я Х Ъ  А в О ,  П Р О 

И З В Е Д Е Н Н О Е  Б о н с д о р ф о м ъ  ( і ) .

Сей минералъ найденъ въ гранитѣ кра- 
снаго ц вѣ та , вмѣстѣ съ видоизмѣненіемъ сѣ- 
раго  дихроита, имѣющимъ листоватое сло- 
ж ен іе; онъ, повидимому, отличается отъ ди
хроита только содержаиіемъ воды, или, выра
жаясь другими словами, есть дихроитъ, сое
диненный съ двумя атомами воды. Минералъ 
сей находится въ окристаллованномъ видѣ ,

( і )  Bui. ties Sc. Natur., el tie G e o lo g ie , №  3. 1831.



образуя правильный шестистороннія призмы; 
не имѣя случая видѣть совершенно цѣлыіыхъ 
кристалловъ , опредѣлить конечные плоско
сти было невозможно ; боковые края при
туплены. К ристаллы сіи найдены были врос
шими въ вышеупомянутый дихроитъ, на ко- 
емъ я замѣтилъ также зеленоватое ископае
мое , по наружности сходствующее съ лоле- 
вымъ шIIатомъ, но, при ближайшемъ нзслѣдо- 
ваніи, оказавш ееся содосодержащимъ споду- 
меномъ. Л истоватое сложеніе, по одному на
правленно, перпендикулярно къ  оси; паралель- 
но же оной изломъ чешуистый. ІЗлескъ, по
добный тальковом у въ плоскостяхъ наслоенія, ‘ 
и восковой на поверхностяхъ чешуистаго из
лома. Ц вѣтъ зеленоватобурый или темно- 
оливковый. Твердость средняя; царапаетъ у- 
глекислую известь и принимаетъ черту отъ 
полеваго шпата. П ри нагрѣваніи въ неболь
шой стеклянной колбѣ надъ пламенемъ паяль
ной трубки  онъ отдѣляетъ значительное 
количество воды , не пзмѣняясь примѣтно въ 
наруж ности; но по прошествіи продоляштель- 
наго времени блескъ уничтожается и поверх
ность его тускнѣетъ. Разложеніемъ опреде
лены слѣдующія составныя части :

К р ем н езем ъ ..............................  4 5 ,0 5
Г л и н о зе м ъ ................................. 5 0 ,0 5
Горькозем ъ и слѣды мар

ганца ................................ ..

511

9 ,0 0



312

Закись ж ел ѣ за ........................  5 ,5 0
Вода ...........................................  1 0 ,6 0

100,00
Составь сей можетъ бы ть выраженъ сдѣ- 

дующего формулою.

f
S 2+ 3 A S + 2 A q .

6.

Р а з л о ж е н і е  т и т а н и с т а г о  Ж Е Л Ѣ З А  и з ъ  

Б а л т и м о р ы ,  п р о и з в е д е н н о е  К л и м -

С О І І О М Ъ  ( і ) .

Сей любопытный и рѣдкій минералъ на
ходится въ гранитѣ. Относительная тяжесть 
его =  4 ,9 .—Химическій составь слѣдующій

Ж е л ѣ з о ..................    6 0 ,0 0
Кис лоро д ъ ................................. 2 1 ,6 0
Закись ти т а н а  ........... 1 8 ,4 0

100,00

7.

С о с т а в ь  в ъ  п р и р о д ѣ  н а й д е н н а г о  м ы -  

ш ь я к о в и с т а г о  м а р г а н ц а  (2 ) .

Сей минералъ откры ть въ Саксоніи на мас- 
сѣ листоватаго свинцоваго блеска, вмѣстѣ съ

( і )  ( 2 ) Bui. des Sc. Natur. e t do G e o lo g ic . №  3 . 1 8 5 1 .
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иглообразными кристаллами желѣзистаго квар
ца. Онъ твердъ, но ломокъ, сѣровато-бѣлаго 
цвѣта, на воздухѣ покрывается черноватымъ 
порош кообразнымъ налетомъ. Находится въ 
природѣ въ видѣ сосцеобразныхъ сростковъ, 
прсдставляющихъ сконлеиіе малѣйшихъ пла- 
стиночекъ. Относительная Т  =  5 ,5 5 5 . Предъ 
паяльною трубкою  сгараетъ спневатымъ 
пламенемъ, и отдѣляетъ чесночны й, свой- 
ствениый мышьяку , запахъ. Онъ состоитъ 
изъ 4 5 ,5  марганца и 5 1 ,8  мышьяка. Ф о р 
мула Mn-}-AS можетъ служить для изобра
жения его состава.

I
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