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П1)С'длагаемоп мак'нькоИ 1 ;шш(‘чкп—паучптг. u^ic.nuoBaTi.
II оиродЬ’шть минера 1ы гъ помощью простых!» (1)Н-Л1ческпхъ и 
хтгпческих’Ь пспытапУ!. Потребность въ такомъ руководств* чуп- 
ству('тея вь настоящ(м> В1 )емя п вт» высшихъ учобныхъ ;!аиед(‘- 
iiinx'b, и въ сродпихъ тколахъ, и въ на 1 1 одныхь уппворснте'тахъ, н 
па популярныхъ (‘ст('ств(‘нно-нау'1 ныхъ курсахъ, устраипасмых'ь 
общоствамп любителей (‘ст('стпо:!па1 пя "), и въ такъ на.!ыва(^мыхт. 
.Лфужкахъ самора:!вит1 я“, и при самостоятольныхъ :игнят!яхъ от- 
л1'..тьныхъ любптегк'и природы. Вь настоящее время д1>л() обстопть 
таипмъ обра-юмъ, что, iiMtjSi даж(> вь руках’ь удовлетво|1птельпы 1'1 
(шред'Ьлптель вь род'Ь „Таблиц’ь для оир(‘Д'Ьл('1 пя MiiiK'piyiOB'b" 
Кобелля, лица, не чпакомыя сь иностранными я:!ыкамп, все '/ice 
Н(‘ могутъ приступить кь oiipcMli ieiiiio по нему того и.ш иного 
MiiiK'pivia по Hc-n.Mliniio чисто п])актическпхъ ука:!а1 пп, какь это 
сдТ.лат1 >. Обра:щы на 1'|денныхъ мине|)алопъ часто годами ле;кать 
\ частныхь линь вь ожида 1 пи случаппаго npofeua ciieuiii-iiieTa 
собранныя ь'ол.ичлии остаются не опрс'дЬлсчшымп, м1>стная ш'- 
органичс'ская при 1 )0 да пе паучеппоп. Л М('жду т^мь паучптьс51 
ii.KMlvtOBaniio п onpcvibieniio .мин(‘11ачовъ п(' только пс тр,\ дно- 
но, помимо того, еще и глубоко поучительно п иит('р('сно. 1̂ ь 
пред.тгаемоС! 6p(nin(ipi;t) co6i)ano все, что :;а:)алось составит(‘лю 
нaибoлt)e сущестпонны.хгь па ocHOnaniii i;ai;T> (Ч'о личнаго опыта, 
та.|;ь п ,\ ка:!ан]Г| 1 1 ностра.нныхь руководствь. irn, которыхъ самьпгь 
обстоятельпым'|> и по.чнымг. сл1-.ду('тъ прпмнать капита.1 ы 1 ы(| труд'ь 
американских!, мтпк'раюгош. Hrn.sh and Penfield „Manual of 
determinative mineralogy**. [Золыппнство нрактпческпхь ука-ча1 П1 1 , 
равно т:ак'ъ и Bcli приведенный вь текст* таб.лпцы, no t̂aiiMCTBo- 
ваны и-гь ятоС| ш ичто книги.

Авторъ.

Предислов1е къ 1-му издан1ю.

'■') (1 л 1;ято.1ьлоот11 общ оопп, .поГипчмсИ ссгесгно.ииипя in, (ф отинии см. 
oMi'pin, въ №  11 .,CiiO(io.;iiiii4j Hocnrrruiiiir- ,ia lOOS г.



II(4 )ij(i(‘ iMjaiiii' этой i;iin;i;i;ii било сочунспимто licxpti’ii'iu) по 
мпогпхТ) учооныхъ •чан(‘Д1чпях1>, r.it) 1И‘Д('тсл о5уч('н1с oii|i(‘,4t.;i(‘nii(i 
MiiH(‘paioin,, II что особенно дорого апто|)у, оно оказало помощь 
• подим'!., прпнуждонпымъ п-чучать это д 1 1 . 1 0  самостоятельно. Вь 
виду этого, на улучпичис' нсрваго имдани! было обращено боль
шое ннп.ман1('. Иросмотр'Ьиь isaiioiio песь данныГ! уже мате1)1аль. 
ппед(‘111.1 до1К)лне1П51 нь ппд1-. крат 1;оГ| программы методолопрк'- 
С1;ихъ :)анят1п, обл<ч’чены на npinrhpaxb первые шаги прпстуна- 
ющаго 1П> опред'Ьлсчпю, п(‘р<ч>аботаиы параграфы о ст 1 )уктур’Ь 
мпнераюпъ, дополннтельныхъ методах!. 1 Г)сл1 >допан1 я, устроСь 
CTBti по]1татнпно1'| лаборатор1н, на.\гЬчены ;1С1 1 |>ны\гь шрп(})то\гг. 
нод:)аг()ло1 1 1 ;п нь текста и т. д. НсТ> :)aMli4aHiH о недостатках!, 
iiepiioii редак!ин, i;ai;i}i нрпходнлос!. слышат!, автору, !ii)iiHiiT!.i во 
ви11ман1('.

П o c л t .  1п.!Х(1д а  i!e i)B a i() п -!д а н 1 я , о с е н ! .!о  1013 г . !NIoc!;oBci;iii 
^ 'и и в ( ‘pcн тeт■ ь !1о и е с ь  т |) у д н о  :!aM t,H H \!y!o у т р а т у :  !!01'н б ъ  т р а ! 'п -  
чес!:(» |[ с м е р т ь !о  у а 1!'Ьд1>!!!а!!!!1П"| л а б о р а т о р и м "! м п н е р а л о г н ч е с к а г о  
|; а б н н е т а  П . К . Л л е |;с а г !> , m h o i'o  л1зт1. |ia 6 o T a n iiii! i  i iy ! ;a  o 6 i ,  i).\ !;\ 
c'!> 1!1)оф. В . II. В е р 1! а д с 1;!1М!,. К 'а и ;д ы 1!, !;то  1! ! ! т е |1е с о 1! а л с я  M in iep a - 
. ! о г п ч ( ‘С1;о1! !!pa!;T ii!;o ii п  !;о м у  n i .i ! ia .!a  у .ч а ч а  у ч н т ! .с я  e ii у  э т о ! 'о  
1 1у |;о во д п т( '.1 я , H airh p H o  с о х р а н и .! ’!, о  н е м ь  Т (Ч !.ю е, б .! а ! 'о д а р н о е  
Ч,\!)СТНО. Э т о  б!,!ЛЪ lIC!:peH!!il! уЧСИ!.!!!, С’Ь !V!y6 0 !i0 !i .IKI6 0 !!I.!0 1Г!. 
!1р и р о д 1-., м 1т е 11а л о !Т 1ч е с ! ;о м \ ' м а т е р 1 а л ,\ ',  .■!а,боратор1п н  работ1-., 
Il!!ip0 !i0 и  !V !y6oi;o :H!a!!Ulil"l CliOe д1'1.!0. Г-)ТО б!.1Л’!. 4 (V !o n t.i;! . С'Ь н е - 
у г а с а в ш н м ! .  б||(1ж ен1е.м1. м ы с .т и , р а .о и и ю  liC T pliH ainnii'! 11а ж д а ! 'о ,  
1;T0 !1РНХ0ДП.!!> !П. !1ем,\ УЧ!!'1!.СЯ. Ка}!;Д1>!!"! учен !!!;'! . (М'О !10МН!!Т!. !! 
ТО н еосл а .б 1 и 5 ан !п е( ' в н и м а и 1 ( \  с!> i;oToj)i.iM b fiiii. c .! tv i ii . i  i. : ia  <ч'о 
paoO T dil. Н Tt> и е :!а б ы в а .е м ! .!е  CO!it.Tl.I, !;OTOpi.!l' бЫ.!Н ОТ!. Н(М’0 !10,iy- 
4(411.1. C oxpaH iiN ! !. лее о i!eN! i. н а в с с ч  д а  с в о ю  п а м я т ! , .

Авторъ.

Предислов1е ко 11-му издан1ю.



Приступая къ минералогическому n3c.it,T,0Baiiira какого-либо 
,камня“ ИЛТ1 какои-ниоудг. „земли*', нужно прежде всего цо- 

мнить, что иредметомъ такого и;!сл1 ’.д('ва 1[{я могутъ быть тол 1.ко 
iiacTOHiuie минералы, т.-(ч „1гь мелг.чайпшхъ сноихъ частидах'ь 
однородный ио фн.’шческнмъ cBoiicTHa^ri. и химическому составу 
веи 1,ества, 1!ходяиОя въ состаш. .(eMiioii ко 1)ы*'. Так1я веи|,ества, 
какъ иочва, иесокъ, м(>рг(!Л1., гранить, И1)едставляя и:)ъ себя 
иногда очень сложный см'Ьси, M oiyn., Н1)авда, б1,ггь ра:!ло;к(Ч1ы 
сь больн1нмъ или меньишмъ уси1;хомъ на свои составныя мин(>- 
1>алы1ыя части, ( ’ъ помощью луиы и иинщ^та, отмучиван!я во- 
д(1Н1 , иогруж(ми’я въ тяжел 1.1я жидкости, накаливан1я на силь- 
ном'ь (ичгЬ и д1 1 иств]я ра;!личныхъ кислотъ могутъ быть иолучеш.! 
изъ нихъ въ чистомъ вид'Ь входяиие въ ихъ составъ кварць, 
углекислая извест!., глина, иолево 11 miKirb, слюда и т. п ., ко
торые иредставляють изъ себя уже иастояиие минералы. Л1ин(‘- 
ралы же эти могутъ бьгп. изсл'1;дованы иотомъ ио ио|)ядку. Но 
во всЬхъ этихъ случаяхъ ири\г1иичпе минералогическаго (чкь 
соба изсл'1;дован!п является только бол1и' или мен1и  ̂ неиолным ь, 
тиисобнымъ с|)едствомъ, доиолннюи|,имъ собою гЬ особенны!' 
способы, которые причиняются при изсл’Ьдован1н иочвъ и гор- 
ныхъ породъ вь почн(И!1'.д1им'и и пет|)ограф|’и. Настоип1,имъ Ж(' 
иредм(‘Т(1мъ минералогическаго изсл1;дован1я остаются все-таки 
отд'Ьл1.н 1>1е мин(‘ралы.

1)ЗЯВ1пи, таки\гь образом ь, сощ'рнк'нно о,1Нородиы|1 по вн1ии- 
иему виду кусокь KaKoii-либо породы и очистивъ его опэ всЬх ь 
случайныхъ npiiMiiceii, ириступаютъ къ изсл']1Дован1ю его (|п1зи- 
ч('скихъ сво1'1ствъ и его химическаго состава.

['лавнЬйипя (||изическ1я cBoiiciiia, который до.гжны бьггь при



этомъ изучены въ первую очередь— это цв^ть минерала п блескъ, 
его твердогть, гтроен1е п отиосптельная тяжесть.

Нужно зам-feTitTb, что цв4тъ мпиорала гл'Ьдуоть наблюдать 
на сн^жчхъ плломахъ ir откплахъ. Есть i i / k i b i i i  1 )Я,|;ь мпнораловъ, 
(кчикмшо н.чъ числа м<'талл(шидн1>1 \ъ ,  оонажонная i i o u o i i x H o r i b  

1>’()Т(»рыхъ 6 i > i c T p o  1 1 ()Д1и‘рга('тся п(1:{Д'1')|'и'тв1 ю 
иолдуха II приипмаотъ соворикмпю новый 
ипдъ нногда въ кмкчп'о какнхъ-нпоудг. сутокъ.

~~----- Ест(Ч'твенны |'1 цв’Ьтъ мши^рала униается, та-
-------ки>гь образолгь, только но его св'Ьжпмъ об-

ломкамд» и при этомъ приходится уже пустить 
въ д'кто иеболыиоп .мн11ерал()гпчоск1п моло- 
токъ и наковальню. 15они\1,ипЧ) въ .минора-

Рис. 1. Мо.ютокъ
Платпсра. логическую п|)акт1 1ку молоткн устраиваются

различно, но луч111И\гь изъ япхь сл'Ьдуоть 
признать молотокъ Нлатнора (рис. I), который при длнн'1; C B o e i ' i  

металлической части въ (>*/, сантиметровъ (]П1с. 2) на одномъ 
к’онцФ, пм'Ьетъ расп 1и])еиную четырехугольную пятку, величиною 
въ одинъ кв. сант., а i[a другомъ утоныиенъ въ плоское до
лотце. Ручка изъ кр'Ьпкаго дерева, обыкновенно нзь бука или 
дуба, им'Ьетъ около 20 сант. длинь-!. Наковалг.ня ',ке предста- 
вляетъ пзъ себя просто квадратную плитку лучикп! пнструмен- 
талыю!'! стали, толщиною об|.1Кновенно въ 1 сайт., а по сторо- 
намъ ВТ, четыре сантшк'тра.

Отколовши кусокъ миж'рала п всмотрГ.вшись въ цн’11тъ свЬже- 
обнаженной поверхностн, сл-Ьду1 '’|"ь onptvi'l’.- 
лить дальни' н,в'Ьт1. его iiopoinwa. ()ч('нь 
мноп'(' минс'ралы, особенно нз'ь числа окра- 
тенны хъ въ темны(> тона, въ нороипг!; ста
новятся .•в-Ьтл'Ье, II это об.-тоят.'льство m it-  р.,:Й 1 спныхъ
етъ иногда оч(МП> важное знач(чие ири он- па миллпмегры. 
ред1'.лем|'н. Узнап. же цв’1;тъ иорон 1 ка даннаго 
минерала .можно очень просто, не тратя времени и мат('р1ала на его 
] ) a c T n p a i i i ( 4  Для этого слЬдуетъ воспользоваться ж ’болыпо!'! мато
вой пластпнкоп пзъ фа])«|)ора, как|'я употребляются, напрнм'Ьръ, 
при изсл'Ьдоват'и мышьяка и продаются для этой и,1;ли. Простая 
черта, прове,ценная свЬжнмъ обломкомъ мннс'рала по такой

—  8 —



i i . i a c T n H K t ,  п о к а ж е т ъ  ц в - Ь т ъ  e m  в ъ  п о р о ш к о о б р а з н о м ъ  с о с т о я н 1и .

Н о  г о р а з д о  в а ж и -fee д в - Ь т а ,  к о т о р ы й  я в л я е т с я  о д н т г ъ  и з ъ  с а -  

м ы х ъ  п о т , в п ж п ы х ъ  п р п з н а к о в ъ  м п н е р а л о в ъ  п  п г р а е т ъ  п о э т о м у  

п р и  о п р о д ' к к м п ’и  и х ъ  т о л ь к о  в т о р о с т е п е н н у ю  р о л ь , — т о т ъ  х а -  

р а к т ( ! р ъ ,  к а к о | ' г  и м ' Ь о т ъ  о т р а и а м п е  о т ъ  и х ъ  т ю в е р х к о с т и  с о л п е ч -  

н а г о  с в ' Ь т а ,  „ и г р а * ’ н а  п и х ъ  с в 1; т а ,  и х ъ  блескъ. И л о с к ъ  м и и ( * -  

р а л о в т .  т ю л о ж л ' и ъ  в ъ  с а м о е  о с и о в а и 1о  и м ' 1)Ю П 1, и х с я  в ъ  и а с т о я и и н '  

т ) р ( ' м я  о и р е д 1; л и т е л е й  и  д о л ж е т г ь  б г л т г .  л а б л ю д а е м ъ  с ь  о с о б е и -  

и ы м ъ  в п и м а н 1е м ъ .  15ъ  в п . х у  б о л ы п о г о  и о с т о я и с т в а  э т о г о  п р и 

з н а к а  д л я  о т д ' Ь л ь и ы х ъ  м и н е р а л о в ъ ,  о к а з а л о с ь  п о л о з и ы м ъ  и  в о з -  

м о ж н ы м ъ  р а з л и ч а т ь  в ъ  и е м ' ь  г г к с к о л ь к о  о т т ' Ь п к о в ъ .  Т а к ъ ,  п р е ж д е  

в с е г о  о т л п ч а ю т ъ  м и н е р а л ы  с ъ  м е т а л л и ч е с к и м ъ  б л е с к о м ъ ,  к о т о -  

р 1л й  л е г к о  п р е д с т а в и т ь  с е б ' Ь  и 1) и  н а б л ю д е н 1и  ] ) а з л п ч н ы х ъ  д [ ( г г а л -  

л о в ъ ,  и о  о ч е н ь  т р у д н о  х а р а к т е р и з о в а т ь  к а к и м и - л и б о  с л о в а м и .  

Н р и н а д л е ж а и ц е  с ю д а  м и н е р а л ! . ! ,  к а к о в ы  х о т я  б ы  г а л е н и т ъ  !1Л !1 

и и р и т ъ ,  с о в е ] ) 1и е 1! и о  л и ! ! 1 0 н ы  п р о з р а ч н о с т и ,  д а ж е  в ъ  с в о и х ъ  

т о и ч а и и 1и х ъ  о с к о л к а х ' ь ,  и  и о р о и ю к ъ  и х ъ ,  н е с м о т р я  н а  с в ' Ь т л у ю  

п и о г , 1, а  о к р а с к у  с а м о ! ’о  М 1!1! е 1) а л а ,  б ы в а е т ъ  ч е р н а г о  и л и  с о в е р -  

iHO HH O  т ( ! м н а г о  д в ' Ь т а .  T a u i e  м и н е р а л ! . !  в ы д е л я ю т с я  с у и 1, е с т в у -  

Ю!ДИМИ 0 п р е д 1>л1г т е л я м и  в ъ  о с о б у ю  г р у п п у ,  и  к ъ  п и м ъ  ж е  о т н о -  

с н т с я  т 1; 1! е р е х о д н 1.1е  м и н е р а л ы ,  к о т о р ы е  о б л а д а ю т ъ  т а к ъ  !1а з ы -  

в а 0 м ь ! м ъ  п о л 11м е п 1а . ч л п ч с с к и м ъ  б л е с к о ^ г ь .  Э т о  т ' Ь  м и н е р а л ! . ! ,  к о 

т о р ы е ,  п о д о б н о  х о т я  б (.1 л и м о н и т у  п л и  х р о м и т у ,  „ 01г р а ш е и !>1 ] !Ъ  

т е м н ы е  д в ’Ь т а  и  и е  и м ^ ю т ь  н а с т о я и ! , а г о  м е т а л л и ч е с к а г о  б л е с к а “ . 

И ъ  с в о и х ъ  T 0 H 4 a i i i u H X ' b  о с к о л к а х ъ  0 1 ! п  у ж е  и ' Ь с к о л ь к о  п р о з р а ч 

н ы ,  а  ч е р т а  и х ъ  н а  ф а р ( | ) о р о в о 11 и л а с т п и к ' Ь  о к а з ы в а е т с я  у ж е  

в ъ  з и а ч и т ( ' л ы ! 0 !1  cT(Ui(*HH c B ' l v o ’b e  ч е р т ы  к о м и а к т н ы х ъ  м ш к ' р а -  

, и > в ъ .  l i c t .  о с т а л ь н ы е  М ! ! н е р а л ы ,  б о л ' Ь е  п л и  м е ! 1'1>е п р о з р а ч и 1.!е 

н а  с в 1 ; т у  и  д а ю н 1,| 'е н ] ) и  n c H i . i T a i i i n  ч ( ' р т у  б ' к т о й  и л и  б л ’Ь . ц ю ! ' !  

и ,в1; т и о |'1 о к р а с к и ,  о т ! ю с я т с я  к ъ  i ' i » y ! i i r l> ,  „ н е  о б л а д а ю щ и х ъ  м е -  

т а л л и ч ( ' с к 1! м ъ  б л е с ! > ' ( » ! ъ “ , п р и  ч ( ' м ъ  д л я  э т о й  г р у ! ! ! 1г.! р а з л и ч а е т с я  

о б 1. ! к и о в е н н о  i n e c T i .  с л 1; д у ю н 1, и х ъ  в т г д о в ъ  б л ( Ч “1» а .  А л м т п ы и ,  

о с о б е н н о  с и л 1. и ы !'1 Tt п о ч т и  H C K p H H u i i c H  б л е с 1; ъ ,  1,’а 1: о й  м о ж н о  

н а б л ю д а т ь ,  н а н р и \ ! - Ь ] г ь ,  у  с ф а л е ] ) ! ! т а .  д е р у с с и т а ,  а л м а з а ;  с т с -  

к .и и ’н п ы н ,  М ( 'н '1; е  с и л ь и ] . ! Й  и  т ю х о ж 1й  н а  б л е с к ъ  с т е к л а  и л и  к р п -  

с т а л л ( П ! ъ  ! - ; в а р ! 1а ;  с м и л п с т ы и ,  н а н о м и и а ю и и : ’! б л е с к ъ  с м о л ы ,  

" и а л а ,  а с ( ( | а л ь т а ;  ж п р п ы и  —  к ' о г д а  к а ' / к е т с я ,  ч т о  ! ! о в е р х н о с т ь
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минерала какъ будто маслится, какъ это наблюдается хотя бы 
на нефелпн'Ь н на п^которыхт, разностяхъ сериентнна; жсм- 
ццж пый, отливают!!! ле 1 'кими радужными Ц1)1 >тами, какъ вну- 
троиияя иоворхность двустворчатой раковины или н'Ькоторыя 
г|)ани кристалловъ аиофнллита п стпльбита, и т слковист ы и, 
наиоминаюпий блоскъ смотаинаго въ пучокъ 1 иолка и наблю
даемый па таки\”ь мипералахъ, которые, подобно и-Ькоторымъ 
разностямъ гипса или лимонита, имЬютъ тонко-волокнисто!» 
cTpooHie.

Какъ видно нзъ ириведениыхъ OIтpeдtлeнiй, различеи!е вс'Ьхъ 
этихъ Boci.Mii ВИДОВ'!. бл(\ска делается почти псключителг.но на- 
гла.ть и т|)ебуетъ поэтому изв'Ьстнаго нав].1 ка, для пр 1'об])'1;тен 1 я 
котораго нужно присмотреться къ какой-нибуд|. коллегаци миие- 
раловъ и, оиираяс!. на тол 1.ко что приведенные примеры, за- 
печатл’Г.т'г. вь ceoJ; свопствеии 1.1 е пм'ь пе 1 )олив1 . 1  св'Ьта.

1’оралдо прои 1,е можно иаучип.ся опред'1>,1 е 1ию другого важ- 
наго (()и;тческаго свойства мииераловъ —  их'1 , твердости. Для 
Toi'o, чтобы судит!. о твердости того или iiiioi’o минерала, при
нята въ настолп 1,ее время предложенная н'кмеикимъ мпперало- 
голгь Моосомъ и ]П1осл’Ьдств!п н'])Скол1.ко и.чм'Ьненнан особая 
сравпител1.ная И1кала, состояии1Я и;п. десято сл15дуюп1,ихъ ми- 
иераловъ.

lliw iiaiiio минерала.

Ta.Ti.Ki..................................  1
Г п п с ъ ................................. 2
[ia-т ь ц п т ь ......................... 3
‘IviioopiiTb.........................  J
Л п ати ть .............................  .i
Орток.та^гь ..................... 6
Кварцъ ............................. ^
Т о п а ;< ъ ............................. S
1\ор\ид1............................  ^
Л.1 м а :п . .............................

Употреб.чяя эту шкалу, сл-Ьдуетъ им1зт1, в-ь виду, что оц'Ьнка 
твердости вои1 едшихъ въ нее мпне1 )аловъ сдЬлана совершенно 
условно. 11слп па самомъ д1>л'1; опред'Ьлить ст. помопм.ю соотв1;т- 
ствуюпи 1 хт. приборовъ твердост!. вс-кхъ этихъ минералов'!., то

—  10 —



окажется, что самый твердый пзъ нпхъ, алмазъ, будотъ тверже 
са.маго мягкаго, талька, но въ 10, а пь З 'Д  Miiaaiona разъ. 
1’авнымъ образомъ п cooTnouieiiie ложду нс'Ь.мп остальными чле
нами шкалы окажется очень невыдержаниымъ. Твердость флю
орита нровышаетъ, ][анрп.м1;ръ, твердость ридо.мъ стоящаго сь 
иимъ кальцита только на Y?? тогда какъ корундъ превосходить 
твердостг. сос^дияго съ ]гпмъ Toiia.ia больше, ч-Ьмь въ пять разъ. 
Несмотря иа так1е недостатки, шкала эта вошла въ настояп1,ео 
время во всеобп|,ео употреблои1е, и иаборъ входяпцгхъ въ нее 
мипераловъ составляетъ непрем15нпую принадлежность каждо11 
минералогической лаборатор|'и. Пользуются же ею сл1;дуюпщ.мъ 
об])азом'ь. ]3ерутъ пзсл'Ьдуе^гып минерал'ь и острымъ кондомь 
или угломъ его дара-паютъ наиболее ровную поверхносп. образ- 
довъ, начиная съ бол'Ье ,мягкихъ, и ;|,оходятъ такимъ образомъ 
до того, на которо.мъ остается тол 1>ко слабый сл'Ьдъ при эиер- 
1'нчномъ нажнм!; взят;,1 мъ для сравпет'я мппе1)ало,мъ. Если при 
атомъ окажется, что и взятьп'! для изсл'];дова1пя мииералъ чер
тится, въ свою очеред!., образдолгь- из'ь шкалы, то, очевидно, 
твердост!. ихъ будетъ одинакова. Такъ, если оиред'кляемы1'| 
минералъ оставлж 'тъ едва замЬтпую ч(^рту на о 1)токлаз'Ь, ие 
оставляя уже пикако1'о сл'Ьда- на сос']1Д1Юмъ съ ии>гь квард'Ь, 
и самъ, въ свою очередь, чертится о])токлазомъ, то 'гвердость 
его будетъ одинакот!ой съ твс^рдостью ор'гоклаза и должна быть 
обозначена балломъ 6, согласно приведенной шкал'1;. Еслп ж(̂  
случилос!. 6i)i так'ь, что данньтй минералъ, оставляя ч('рту иа, 
ортоклаз'!; и не чертя кварца, не 0 1 .1Л'ь бы способенъ получать 
чер’гу отъ ортоклаза, то тв(^])дост1> его, очевидно, 6i,i.ia бы иро- 
межуточно]! между о))токлазом 1> п кнардемь и долл;иа бы быть 
обозначена и1)ом(^жуточт>пгь .между ними балло\гь (>,5. ()n]«v 
дЬлен!е твердости того или иного миш^ра.ш не ир(М,ставляет'ь 
изъ себя, таким ь образом'ь, никакой труд 1и>сти. Стоить только 
(шред1>лить, KaKoii изь миш'раловъ иичалы еще можегь пмь 
чертш'ься и чертится ли о н ъ  взаимно этимъ минераломъ изъ 
шкалы. II единственная прсчдосторожносп., которую с.гЬдует'ь 
ИМ'ЬТ!. при ЛТОМЪ въ виду, это необходимое'!!. Т0Ч!!0 уб’1'.ДПТ1.СЯ, 
что черта, оставн!аяся иа миис'рал'Ь послЬ псп1)1та 1!1я его дру
гими ми!1ераломь, ест!. д‘1;йст1И1тел!.!ю борозда, оста1!Л('Н!1ая
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бол-Ье твердымъ т'Ьломъ, а не полоса бол1;о хрупкаго матер1ала, 
оставшаяся после иажпма на его поверхность/ Въ такомъ слу
чай очень легко можно было бы впасть въ ошибку, принявъ 
сравнительно х р у п к т  или jinrKiii минералъ за бол^о твердый, 
п чтооы предупредить такое недоразумение, поцарапанная по- 
верхност!. минерала посл1; каждаго испыташ'я па твердость долж
на быть обтерта.

>казаннымъ способомъ возможно почти всегда опред1 зл1П'ь, 
такимъ образозгь, твердость даннаго >[инерала, п непреодоли
мое затруднен1е представляютъ только т е  матер1алы, которые, 
подобно хотя бы некоторымъ разностямъ гематита, предста
вляютъ изъ себя xpynKie аггрегаты мелкихъ кристалловъ, ко
торые разсипаются irpn первой ж:е попытке определен1я их'ь 
твердости.

Но часто случается, что твердость какого-либо вещества тре
буется определить, не имея подъ рукою входяш,ихъ въ П1калу 
мпнераловъ, п въ этихъ случаяхъ приходится пользоват1.ся бо
лее грубыми и простыми способами, имеющими, однако, иш- 
рокое при.\гЬнен1е, благодаря тому, что эти грубыя едпипцы 
сравне1пя имеются всегда подъ рукою. Для такнхъ случаевъ 
полезно помнить, что ноготь очень легко можетъ скоблит:, 
талг.къ. Кальцитъ уже совсе>гь не скоблится погте^гь, но хоро- 
шимъ стальпымъ ножомъ чертится свободно. Лпатитъ чертится 
нож'омъ только съ трудомъ, а ортоклазъ иринпмаетъ отъ пего 
ч('рту только тогда, когда она п1)оведепа самымъ к'ончпкомъ и 
прптомъ при очень сильиомъ нажиме. Бзаи>[но п клпнокъ ножа 
можетъ чертиться ортоклазомъ. Все же более тве|)ды(^ мпнерал ]>1 
ипч'алы, оставляя царапину на ноже, сами уже не чертнтсн 
пмъ и принпмаютъ на себя при испытан1яхъ только серую 
черту слали.

Трот 1.(! важное для ои 1 )еделен!я мииераловъ cBoiicTBo— это 
ИХ'Ь внутреннее строеш’е и ихъ внеппгяя фо 1 )ма, т .-е . то, что 
известно подъ обпц 1 МЪ пменемъ структуры. Суп1,ествуютъ Minuv 
рал1 )1 , которые, 1 годобно хотя бы разнаго рода охрамъ, cocTOirn. 
пзъ отдельныхъ легко 1 к1 зсыпаюп 1,нхся частитгь, ir, не принимая, 
благодаря такой ихъ подвижности, }|икакой внГ.пшеп формы, 
имеютъ ры .1л 0 -)ем лпст 0с cTpoenie. Иногда же, какъ ото можно
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Bn,i,tTb на iipuM tpt каолина, такого рода, землистый чп.стиц1 .г 
слеживаются въ прочиыя калпеиодобныя массы и обладают!, 
тогда плот по-зем лиет ы м ъ  cTpoeiiieMb. ]Ipiiinwt(vw.aiuio сюда 
М|[нерал|1Г ле 1 'ко истираются, о.игако, въ иоропижъ. Еще оол'Ье 
ком пакты  и 1 грочиы аморф ны е  мии('])алы, каковы оиалъ и 
j i i i T a p i . ,  особенностью которыхъ, нодобно ;!емлистымт. веи;е- 
с'1'вам'ь, служнтъ нхъ полная однородност!.. Ucii ихъ ((тническ!)! 
cuoiicTiia, а, въ частности п тнордостг., ирочност!. пхч., оказ1.1- 
иаются въ ннхъ одинаковыми, въ какое' бы иолои;ен1е ихъ Н(‘ 
повернули. Иодобнаго рода структура можеть быть оир 1 'д’Ь-'1 вна 
с'ь иолно |"1 несомн'Ьнностыо только в'ь 1 1 о.'1 нри:1 онапном'ь свЬтЬ 
н встр'Ьчается въ природ’Ь толы;,1 ) в'ь ицд;Ь ед.нничных:. iipii- 
м'Ьров'ь.

Па исключен]‘('мъ этнх’ь немногнх'ь случа((въ, исЬ нанболЬ(> 
у11Л0Т11СН11Ы(! U ИрО'ПГЫ(! МиН(!|)аЛЫ НМ'ЬюП, уж(! криста.1ли4(!скук1 
структуру, отличительной особеиност1>ю KOTopoii служитъ, какь 
иав'Ьстно, то лвлен1е, что, въ протнвоиоложность веществамъ 
землистымъ и аморфныыъ, обладаюпце ею минералы по разнымъ 
направлен1ямъ свонмъ ироявляютъ неодинаковыя физическ1я 
свойства. 11 хотя т'Ь грубые и приблнзителг.ные upie>[i.i, которые 
унотребляются для изсл'Ьдован1я этихъ свойствъ при обычномъ 
онред'1;лен1'и мннераловъ, далеко не всегда пригодны для to i’o, 
чтобы до1саза.тг., что сво11('тва эти изм'1и1яются на да.нном'ь мн- 
||(4 )ал'Ь въ завнсимости отъ направлеш’я, но все же весьма ча
сто ,да-,1.-е таь-имн простыми средствами можно лсч'ко в'ь ;угомт. 
уб1;дит1,ся. Откалывая, наирим'Ьръ, молоткомъ небол1.нп'е куски 
J;aлF,цuтЦ; пли полевого 1нпата, ясно .можно вид'1;ть, что в'ь o,i- 
иомъ на11равлен1и оии разделяются легче, ч’Ьмъ въ дру|'о.\гг,.

'Гак1е кристалличеек1е минералы встр'Ьчаютоя вь прнродЬ 
В’Ь двух'ь (|)ормахъ: скры т о-щ т ст силической  или массивной  и 
испо-щ т ст иллической .

li'i. первомъ случа'!; мы им'Ьемъ нередъ собой обломокь нлот- 
наго веи;ества, не им'Ьюпцй пи правильной геометрической форм1.[, 
ни ровных'ь, блестян1,ихъ поворхоотей откола, и если отличаю- 
найся при осмотре отъ нлотныхъ и аморфныхъ мннераловъ, 
то разв'Ь только cBoeii особенной крЬностг.ю н но временам!, 
искристымь блесколгь составляюнцгхь ихъ тЬло мелкихъ кри-
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стллов 'ь , если ТОЛЬКО оин зам-Ьтны для глаза. Плотная струк
тура съ полной нРсомн'Ь1[иостью можетъ быть опрод'Ьлона иногда, 
только съ ио.моп1,ыо полярп:Ш1ионнаго мпкросккпа. Хороптмп 
ирпм'Ьрамп оя могут'ь служить кварцъ, хал 1.коп 1 1рит'ь.

Во нторомъ жо случа’Ь кр 1 И'таллпчоск1 п характ(>р'ь миш'рала 
так'ь п((с()мм’1)|[(чгь, такл. ярко об|[аружипа(П'ся, либо иравил1.м(1 

1'(‘().М(П'рИЧ('(Ч<011 (I)OpMoii, KOT()])yiO lIMiU‘T'I>, либо |)01!I1I>1MII II б.к'- 
СТЯ1Ц11МП плоскостями, по к’оторым'ь откалг.1ва('тся, что при 
П(^рво.\гь Ж(' и:!гля,г1; на ш'го пли и|)и И(̂ 1)вом1. Ж(̂  уда|)Ь по 
ii(“.\iy молотк'ом'Ь можно бг.шаоть С'ь ис'сомп'Ьнностыо оир(\|,'Ь-1чть, 
с'ь како|"| (|)opMoii сложмчмя им1импь дЬло. IJ'i> такомь случаЬ 
приход,птся ТОЛ1.КО отметить, в'ь KaKoii крпсталлогра|||пч(>скоп 
спст(‘м1; ii:ic.rl;j,yt'MO(i в(МЦ('ство выд'Ьлнлось и ])асп|)(\1,'Ьл(М1о .ш 
оно В'Ь обра:!Ц'1; вь inixli сплошной массы, в'ь впд'Ь отд'Ьльныхь 
Ь'р|1СТа.'1.'[0И'Ь пли ВТ. ВПД'1> СЛОЖНЫХ'Ь КОрОЧОК'Ь, ЩОТОК'!. и т. II.

Суммируя сказанное, .можно, такимъ образомъ, повторить, 
что для оп1)(>д'Ьлон1'я  структуры взятаго для изсл'1>дован1я ве
щества сл'1;,гу<'тъ посмотр'Ьть сначала, не П1)едставля(^тъ ли оно 
из'ь себя рыхлой или плотной землистой массы, не обнаружи- 
ваетъ ли иризнаковъ CKpbiToii кристалличности, не колется ли 
по ровнымъ илоскостямъ или же оно облечено въ бол'Ье или 
меп'Ье ясную ф 0 1 )му гео.метрическаго т'Ьла. ]}ъ дополнен1е -я.-е 
1С'ь тому надо обратить BuiiMaiiie, н'Ьтъ ли во вн'Ьшной (|)Ор.мЬ 
его какп\'ь-лпбо особых’ь п])изнаков'ь, которые^ н(чшльно обра- 
щают'ь на себя внпмат'е и служатъ обычно характернымь 
прнзнакомъ того или другого минерала. Так'1 ., можно иногда 
наблюдать, что вся толща и поверхность минерала состоитъ 
как'ь бы ИЗ'Ь отд'ки.ных'ь, обыкновенно очень мелкпх'ь зерс'нь, 
1;ак'1. это мо'/Кно вид'Ьть на .мрамор'Ь, и такая форма называется 
щ т ист ой. Зерна такихъ минералов'ь блестягь на отколахь 
гладкими св'1;тлымп площадками и представляют!, из'ь себя уже 
отд'ки.иьк', rJicHo сбли'/кен!и.1е кристаллы. IJ'i. rh x i. случаях'ь. 
когда мшк^ралы залегли на болыпой iuy6iii!'l;, подъ давлен1емь 
толста!'!) слоя вышележащнхъ породъ, они часто, 1!одоб!Ю н'Ько- 
торым'ь разностям'ь серпентина, хлорита или слюд!1 мъ, состоят'!, 
изъ 0ТД'ЬЛЫ!ЫХ'1. пластинок'1., листочковъ, че!!!уек'!., и cTpoeHie 
ихъ называется тогда ^яасмпнчатылп,, лнетовитымъ или че-
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ш уйчат ы м ъ, Дал’Ье, при росте отдЬльиыхъ кристалловъ мине
рала или Ц 'Ь л Ы Х Ъ  пучковъ П Х Ъ  П ])О П М уЩ О СТВО П НО  въ ОДНОМ'!, 

какомъ-лпбо иап|)авл(мпи, какь это часто иаолюдаотся па ири- 
м'Ьр'Ь волластоиита и бс'рплла, получаются иараллолг.пыя или 
почти па 1 )ал.1 сл 1 .1 1 1 .1 я и-олопкп, и так'ое ст|)0 (пис иосигг. пазван1(' 
пполбчат аго . Мели :)ти отдф.лг.ш.иг колонки 04(!нг. тонки, как'1 . 
;)то можно иал1 л 1одатг. на и'Ькоторых'ь ра-.’т ш т ди остя х’ь ссрп(чггнна, 
ам(|)ибола (асбосгь) и тппса, то 1 ’оворягь, что онт. обладас'п. 
т ло к т ш и о й  структурой. Мслн жо так1я воло 1;на или колонки 
или даже иластпики отходятъ въ вид'Ь лучей но |>а:п1 ымъ на- 
правлсмиим I. отъ одной точки, как1. ото часто паолюдашся h i. 

1П1ро||)нллиг11, псктолнтЬ, ваиоллит'!;, то стро(Чи'(‘ oy.Mvri. .1 //'///- 
ет ы .т . 15оп. iviaBiii.u'тиим ст|)оон|'я мин(‘рало1п., которые нажпо 
научиться ра.иичать для пх'ь точмаго опр('д'1;л(пп'п. 1Го помимо 
того, благодаря ра:п1 ымъ особонмостям'!, своего обра:«)ван|’я, 
они могуп. принимать и н'1;кото|)ыя друг1я характерный формы. 
Такъ, бынают'ь натечныя (1)ормы вт. впд'Ь бугорковъ, колонок'!., 
сталактитовъ; почковидныя, на!10М1!на!0П1,1я внеппною поверх
ность Ж!!Вотной почки И состоящ1я и;гь округлыхъ, гладкпхъ 
!! какъ бы !!оретянутыхъ !1лон!,адокъ; и1аров!!Дныя !i, въ част
ности, гороховидныя.

Въ т'1)С1!0Й связи съ внутренней структурой минерала сто!!гь 
его с1!Особ!юсть колоться и ломаться съ бол1.1пей или м(ми.1ией 
.'1е!'костыо при ударе, iipn чемъ повс'рхиость излома !!Л!! от!Сола 
ирин!1маетъ !1е))едко хара!стерную фор>!у. 1\Г!!нерал1.1 !сристалли- 
ческаго сложен1я обладаютъ часто, каш . уже отмечс'но, свой- 
ство.\гь ])аскал!.татг.(‘я !Г0  сове|)И1ен 1!о ровны,\Г!. плоскостямь, 
обнаруж 1!вая та 1сь называему!о спайность, при че.мъ сиайност!. 
ота бываетъ совертеиной (сл!ода, I'nirci.), песоиертенной (везу- 
B iaH b, I'paiian.) или мало зимт нпой  (кварцъ, турмалин'!.). От- 
калываяс!. по ;»тимь !!лоскостямъ, мп1!ераль ле!'ко в!.!бива('тся 
!!но!'да BI.  |;акой-либо c i io i i c T B e H i ib i i i  ему !'(‘0M eTi) ii4(H‘Kiii m ! io i 'o -  

!'ранник!.. 'I’ai; '! ,,  i ia iip!! .M i;p'b ,  1'алеиит'1. часто 04ei!i> Л(Ч'!>Ч) p a ( 4 i a -  

дается при ударе на отд'Ьл!.ные icy6i.i, калг.цит'ь— на ромбоэдры 
и т. д. II тако(! свойство ei'O Bcin'.vi служгггъ важ 1и.пг!. призна- 
комъ для опреде.'1ен!я. Нсли же ^)ткoл'ь или 1!Зломъ !1роизведеи1.! 
В'Ь маесивномъ мпнерале не по на!!равлен1!0 cnaiiHOcrn пл1!
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если отколотъ или отломаи'Ь кусокъ отъ минерала аморфнаго 
или илотно-землистаго, то получаются бол'Ье или мен-Ье нерон- 
ныя илоскости. Изломъ такъ и iiaabiaaoTcn перовнымъ, если 
оо 1 )аг!0 1 !аласг, неираиильная, «ыбоистая и ие характерная ио- 
иерхность. Ifpii зем ли ш о м ъ  иалом'Ь ио.1 учиьи1аяся шероховатая 
iKJBOpxHocTb обыкноионно легко крошится на мелк1я ;«‘млист1ля 
частицы; на. -юнозистомь торчать )Ш(Ч)Х'ь бол'1и  ̂ или менЬе 
,|,.11М1Н1.1Я tohki'h иглы; на к р т ч к о в и т о м ъ ,  lioTopbiii чau (̂( в с (Ч 'о  

можно нидЬть }ia М('тал.1 ахь , ионерхность ;ia;ty6j)(‘ua Н('и1)аииль- 
ны.ми зубцами; наконец!., раковист ы й  и;иомь, наблю;1,акш|,||и-я 
((собенно часто на миш'ра.чахь сь 1к';шачител1.ш ) 1 1  сиа11нистыо, 
а [)анно и на- амор||ип.1 \'ь в(чц(ч-тнах'1 ., иредста|ВЛ>1 е т 1 . и;)ь с(м1я 
иесьма характерныя (juirypbi сь оь'ругло!!, кч)нц(чг1'рически yi'.'iy- 
блякицейс)! или иоднимаюии'ися i i ( i b ( ^ | ) x i io c t i . h i .  T a K it^  u .x io m i. i 

MovKHo вид'Ьть, наприм'Ьр'ь, на стсклЬ и кнарц'Ь.
Подобно блеску, оиред'Ьлять u:uom'i. мииераловъ можно легче 

исего научиться, иросмотр’Ьиъ какую-либо коллокщю и иолучивь 
сн'Ьжл'е изломы такихъ расиространенныхъ и дешеиыхъ 1 кмцестт., 
1 ;ак'1 . C(fpueHTUHb (неровный), каолинъ (землш'тьп!), лимонип. 
(занозистый), ж елезо (крючковатый) и кварцъ (раковистый).

Иаконецъ, четве])т()е физическое свойство, очень характерное 
д,лк мииераловъ, обладаюи|,ихъ н(Ч13М'Ьннымъ хи.мическимъ со
ставом'!. !1, 1,ан)!!!,ее !ЮВу!0 руК0В()ДЯ1Цу!0 пить при ихъ 0!!р(\1,'Ь- 
■KMiiii, :пч) пхъ yAtflbHbiH Btcb или отиоситель!1ая тяж(‘ст1. nxi. 
по cpaBi!('ui!0 съ водою. /1,ля 0 !!ред'1;л(М!!'я уд'1;л!.на1’о в'Ьса в(‘- 
и!,еств'ь су!цеству(П"1,, какч. пзв’1.ст1!0 , !1'1;сколько в!. iu.!ciueii 
CreiKMIU С0!)ерИ!еННЫХ'1. !!pi(?M01i!., (Н!р(>Д'ЬлЯЮ!Ц1!Х'1. !i'liC'!. ’г!;.!а 
С'Ь огр(»миой '1'очиостыо, но для ц'Ьли оире,1,'];лен1я мин(!ралонь 
!)("]; эти с1!особы излишни. Для атих'!. ц'1;лей дос-таточпо nocuo.ib- 
зо!1атг.с}г В'Ь высшей степени 1!рост!.!МИ !!еравио!!лечими в1;са\!!!, 
!со'1'орые мо1’утъ быть очень ле1ЧхО изгото!ие!и.| собств('ниыми 
силами изъ самых'1. досту!!Ных'ь матер1ало1п. (piic. ;!). ){'i, ik‘- 
боЛ1.1!1уЮ Д0!1!,еЧКу, ближе К'Ь 0 Д1!0 Му ИЗ'Ь ея К0!М!,0!!'!., вста- 
И,1Я('ТСЯ деревя1!ная сто!'1ка. liepxiiiii кошн!,!. ;)Toii стойки и \!'1к ‘Т1. 

0pieiIT!ip0!mHliy!0 !Ю ДЛ!1Н1; Д0СК!1 В1.!('М Ку, В!, ко'1'орой н а 'гонкой 
с'!'ал1.но1'1 ш'Л'Ь !и!олн'Ь с1!обод!1о вра!ца(‘'!'с)! i!epaBuoi!.!e4iii ic- 
peBHHHbiii рычагь. К'ь ко|юткому концу рыча!'а, K0T0pi,iii при-



блпзптельно уравновЬшпваотся 1 1р п кр '1 з1 1 Л ('н и ы м ъ  къ не^гу кускомъ 
снпнца, подъ-Ьишваются двЬ нисяпия "‘'v''*' ДРУ̂ *̂ » чашечки, 
из'ь которыхъ нпжияя n o r p y w a M ia  i n ,  стакаичпкъ съ водою. 
Д.1 иииое жо плечо ].ычага ра;.м Ьч.мю, начиная отъ точки опоры 
и 1 , 0  конца, на самти^гетры и миллиметры. Коиецъ d t o i ’o  илеча 
с н о Г .о д и о  ,i, iH rH ;iv rc ) i пъ уипс1; B T o p o ii  утшфж,ценной въ доску 
c T o i iK i i ,  кото1 )ая уд(‘рживаег 1 . (Ч'о o n .  (миимсомъ рЬнкихъ кол(>- 
d a n i i i  и на которой им1и>тся 0 тм 1 1тка, показывающая моменть 
настуиивики'о равновЬсчя.

УдЬл1.ны11 вЬс'ь указыва(‘Т’1., во (чсол1.кч) разъ то или иное 
В1‘И1,ество тяжчи Ьс' ii.in л(Ч'че вод|.1, и чтопы судить ооъ уд1>л1.- 
Н0М1. вкс'Ь хотя бы ,1,аннаго миж'рала, нужно узнать какь
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в'Ьс’ь взятал'о образца его, такъ н в’Ьсъ воды, взятой въ то.\п. 
Ж(! объем'Ь. Для взв’Ьи1пван1я оппсанные только что вЬсы 
И1>ежде всего точно уравновешиваются съ помощью коротон!.- 
ь-а1Ч) кусочка п1)оволочкн пли „ р е й т е р а к о т о р ы й  свободно 
п.чрем'Ьщается по длинному плечу рычага и можетъ быть оста- 
новленъ на немь въ любо.\гь м'Ьсте въ тотъ моментъ, какъ 
р 1.1 чагъ прпдетъ въ горизонтальное положен1е. После того, 
какъ весы будутъ приведены такимъ образомъ въ надлежащее 
положен1е, небольпюй осколокъ минерала кладется на верхнюю 
чашку, и вследь за темъ длинное плечо весовъ, естественно, 
приподнимается кверху. Тогда, подвешивая къ свободному 
концу этого плеча небольшую проволочку произвольнаго веса , 
нзо1'цутую В'Ь вид-Ь буквы S, усиливая, если нужно, тяжесть 
•И'ои проволочки другими такими же и|л)Волочными подв'Ьсками



и IU'l)l\l,lUiraiH !!(ЧТ, DTOT'I. I'ljyii'b ]!'(, ту ИЛИ /М'У'У''’ ‘"1'01)0иу И1) 
,|,и1нЬ рычага, снопа иринодятъ ого въ горизонтальное! иоло- 
•/KOHio. II разстоян1е этого груза, отсчитанное и'ь са итиметрахъ 
и миллиметрахъ ио рычагу отъ точки ого опоры, будотъ вы
ражать в'Ьсъ взятаго осколка въ воздух!; (А). Остаотся, сл'1;- 
,|,оватольпо, узнать още В’Ьсъ воды, взято!'! в'ь томъ жо обьо.м!;, 
п’ь какомъ быль взять и изсл'];ду((мьп1 миж'раль. Ио в1;с1> 
но,1,ы, взятой въ том'1. жо объом'1;, какъ и данпоо тЬло, onpo,i,t.- 
лится тогда, когда мы иогрузимь это т1;ло въ воду и irocMOTĵ HMi., 
иаско.п.ко иоторжггъ оно при это.\(ъ вч. сво((.мъ порвоначальиом'1< 
п1;с'];, оир(!Д’Ьлоииом'1. при взв-1;ип1ван1и его въ воздух-];. Взятьп'! 
иа п(чгытан1о осколокъ минерала должонъ быть пором’Ьп;еи’ь, 
чакпм'ь образомъ, въ нижнюю, погруженную въ воду, чашку 
и ВЗВ'ЬпЮНЪ. Ио при ЭТОМЪ СлЬдуОТЪ ИМ'ЬТЬ въ виду, что В'Ь 

больишнств'1; случаевъ какъ на поверхности, такъ и в'ь caMoii 
толи|,'Ь .мииераловъ пм’Ьется д-1;лая система всевоз.можиых'ь nopi. 
и трош,инъ. 15ъ многочисленныхъ пустотахъ этихъ скоилж'тся 
иоздухъ, U если взв’Ьспть изсл'Ьдуемый образецъ въ вод’1;, ш' 
из1'навъ ИЗ'Ь н(Ч'о предварительно этого воздуха, то в'1;съ оп» 
окажется легче .гЬйствительнаго. Ие говоря уже о таких'ь ми- 
и(!ра.'1ахъ, которые им'Ьютъ ясно неплотное, волокнистое, 4 ( M i iy i i -  

чатое, губчатое или землистое строен1о, даже совериюнно плот- 
ныя на видъ веш,ества содержатъ иногда въ себ'Ь так1я коли
чества воздуха, что взв'1;1пнван1е их'ь в'ь вод'1; дает'ь соверпюнио 
ложные результаты. Для правильности оиорад1и, прежде ч'Ьмь 
пойти на нижнюю чашку в'Ьсовъ, взв'Ьшенныи въ воздух'1; 
осколок'ь .минерала долженъ быть прокипячен'ь в'ь течен1е н'1;- 
^•колькихъ .минутъ въ вод'Ь и притомъ въ томъ же стаканчик'];, 
В'Ь которо.м'ь будет'ь производиться взв'1;ишван1е, чтобы и П31. 
воды изгнать содержаицйся въ ней воздухъ. И тогда, по охла- 
жден!и воды до комнатной температуры, при которой принято 
совершать n3.Mt,penie уд'Ьльнаго в'Ьса для ц'Ьлей опред'1;лон1я, 
ио\г];{!тииъ изсл'Ьдуемый осколок'ь иа нижнюю чашку в'Ьсов']., 
ироизводят'ь ого новое взв'1;и1иван1е описанным'ь выию иоряд- 
ко>гь, иор('двигая ]1ав 1;шон1гые уже проволочные иодв'Ьски (ik' 
ре1г1'оръ) ближе къ точк'1; опоры до полиаго равнов'1;с1я. |1о- 
л\’ча1'тся в'кс'ь изсл'Ьдуемаго вош,оства вь во,д'1; (Н). Такимь

— 18 —



оора.'ЮМ'г,, получатся два числа, изъ которыхъ одно оудетъ  
обоиначатг. н’Ьсъ изслФ.дуо-магс  ̂ осколка въ воздух'Ь, а. другое 
п'Ь(гь его и'ь вод'Ь. J}i.i4 irraH ото иосл'Ьднео число изъ порваго, 
М1.[ опред'Ьлнмъ таки.мъ об1)азо,мь насколг.ко минералъ торяеть 
]!'Ь B 'Jicb  при погружен!!! въ воду пли— что одно и то же, 
id ic'b  в о д ы , вытЬсневноп пмъ въ томъ же ооьем'1;, какой онч. 
маним.кугъ са-.мъ. Л д'Ьля в’Ьсъ (М'О въ воздух’Ь на в’Ьсъ выт’];с- 
iHunioii имъ во;|,ы, дгы узнае.мъ, сл'Ьдовательно, по формул!; 
А: (Л— В ), во сколько разъ онъ тяжел'Ь(! воды, или, другими 
с.ювами, ()1гред'1злимъ (!i'o уд1>льнып в'1)СЪ по отно1лен1ю К'ь 
вод'1>, кото])ый съ иомош,ью оипсаннаго зд'Ьсь прибора можотъ 
UV.1TI. оиредкленъ еъ точностью до 0 ,0 2 .

Для 01фед'Ьлен1я уд-Ьльнаго в’1зса сл'Ьдуетъ брать, само собою 
разум’1з(!тся, какъ и вообще для всякихъ исцытан1й съ ц'Ьлыо 
оиред'к’1ен1я, по возможности, совершенно чистый и притомч. 
.[учпю окристаллованный въ форм’Ь многогранника образецъ, 
свободный отъ всякихъ постороннихъ прим'Ьсей, который могутъ 
]1ристать къ нему съ поверхности или даже войти въ самое 
(!го т'Ьло. ]^ыбранный для исиытан1я осколокъ сл'Ьдуетъ с/ь 
величайшей осторожностью отбить поэтому небольшимъ долот- 
демъ и осмотр'Ьть въ случай coмн^Jнiй въ лупу. II если окажутся 
при этомъ хотя как1е-либо признаки внутренней неоднородности 
или вн'Ьшней нечистоты матер 1ала, будетъ ocToposHte подвергнуть 
его предварительно обработк'Ь какой-либо тяжелой жидкостью.

Тяжелый жидкости представляютъ изъ себя превосходное 
средство разделить на составныя минеральныя части всякое 
неоднородное въ минералогическомъ отношен1и веш,ество, бу- 
Л,етъ ли это просто нечистый минералъ или сложная горная 
порода. Самая популярная при мпнералогическихъ опред’Ьле- 
1пяхъ тяж елая жидкость, известная подъ назван1емъ жидкости 
'Гуле, изготовляется сл'Ьдующимъ образомъ. П ятьдесять граммовъ 
1одистой ртути и сорокъ граммовъ iojucTaro кал1я растворяются 
дистиллированною водою въ фарфоровой чашкЪ и зат^ гъ  вы
париваются, пока на поверхности раствора не начнетъ обра
зовываться легкая кристаллическая пленка. Такимъ путемъ 
получится около 30 куб. сантиметровъ желтовато-зеленой жид
кости съ уд'кп.ным'ь вЬсом'ь около 3,15. Отъ всякихъ посто-

2 *
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роиипхъ пощостнъ эта жидкостт. очень леп.’О освобождается 
иростымъ (|)ильтрона1пе.м'ь ея Ч(>ро;гь бумажный (1)И.1ЬТ1)Ь, а 
удЬльнып нЬсъ ея пут(!мъ 1годбан.ими'я кь iieii дистн.ыпронап- 
iioii йоды II iibinapHuaiii('M'b очсчп. удобно мож(‘гь бьгп. и.чмЬ- 
ненъ почти отъ единицы и до только что указапнап) предала, 
(.'охраняться же она мож(‘тъ б(>,)копечно д,олго(“ иремя, еслп на 
дно ея б|)ои1(ми) н'Ьсколько каи(М1. металлической ртути. Hcii 
эти снойстна доставили ей 1ии|)окое расиространсппе^ при миме- 
ралогических'ь работам ., и r,iaiiuo(^ (>я и('у,1,()бстно, i;oto|)oi! 
никогда, не сл'11Д,уетъ упускать ii:ib мпду,— это ея ядовитость, 
иходяша.я В'Ь (‘я составь 1однстая ртуть ио Д'1;|'1ств1к) своему 
иа организм'ь, какъ и по своему химическому составу, стоип.
б.|и:и;(( къ сулем'Ь и д’1;1кпвуетъ ра:!Ъ'1;даюпи1.мь обра:ю.\гь на 
к'о'жу, причиняя смерть при ииутр(М1не>гь отравлен1и.

'Гaки^rь образомъ, если уд'1;лг.иы|"| в’Ьсъ минерала Н(! И]к‘ъы- 
HiaeT'i. ;>,15, иеболыио!! обломок'ь его можно опустить вь Taicyio 
т)гжелук) жидкость и, прибавляя къ neit осторожно дистил.ш- 
рованной воды, довести уд’Ьльный вЪсъ ея какъ разъ до вели
чины удки.наго В'Ьса пспытуемаго минерала. ДГоментъ же, icor- 
д,а наступитъ это уравнеи1е уд'к'п.ныхъ ь'Ьсовъ обоихъ веп;ествь, 
обозначится безразличнымъ иоложен1емъ пспытуемаго оско.пса 
в'1. жидкости, когда онъ ие будетъ ни тонуть, ни всплывать въ 
iK'ii, а будетъ оставаться иа любой глубин'Ь во взвЬишнномъ 
состоян1и. II всяк1й другой осколокъ, бол'Ье легк1й, ч'Ьмъ взя
тый минералъ, естественно, оказался бы при это 1 [ъ на поверх
ности жи.тдсости, а всяк1й бо.гЬс тяжелый— на дн'Ь сосуда *).

•) Гиагодаря этому свойству, тяжелой жидкостью можно воспользовать
ся и для опред'Ьлен1я уд. в^иа минераловъ. Для этой ц’Ьли нужно им^ть 
наборъ небольшихъ кусочковъ минераловъ, удельный в^съ  которыхъ но- 
к м ап ъ  въ опред'Ьлителяхъ. TaKie наборы, обыкновенно въ 25 штукъ, имЬ- 
10ТСЯ готовыми нъ продаж^ н иримЬняются къ д’Ьлу очень просто. Ваятып 
для нсиытан1я осколокъ уравнов'Ьшивается въ тяжелой жидкости, нослЬ 
чего туда же онускаются по порядку образцы сравнительной коллекц1и. 
Тотъ образецъ, который остается прн этомъ, подобно испытуемому осколку, 
во нзв'Ьшепномъ состоян1и, очевидно, вполн* отвЬчаетъ ему по уд. вЬсу. 
Коли же одинъ изъ рядомъ лежащихъ осколковъ будетъ при этой onepaniii 
тонуть, а  другой— всплывать, то ясно, что уд. вЬсь испытуомагп вещества 
буш тъ иромежуточнимъ между ихъ удельными весами.
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Пользужм, DTiiM'b пбстоятолытвомъ, подложат!» ПЧНСТК1; ,ма- 

т.'р1алъ'раздр<)плиюг1. иа молк1к части. 1>алдр«о-И'и1(! горпыхъ 
1К)|КЦЪ It M llllC p il'W in . 11р(»П.!ППД1[ТСИ улобн-ho ИСОГО СЪ Т1ПМ01Ц1.Н) 

•гакъ i[a:ii.ina('M"ii (‘гуики Апиха, состоящол нлъ толсто11 плитки
лучш ей СТаЛТГ. ПосрОДИП'Ь ОТОП плитки уСТрООГГО ЦИЛИПДрИЧ(!СК(К! 

углуолоп1о, п'ь котороо вставляотся довол 1.но гвободпо вратан)- 
miiicrt въ иемъ масмгвныи иортикъ н :!ъ  тако!'[ vk(i прочно!! п а -  
. 1 и. Положивъ в.'!ятый для испытан1я осколок ь 
минерала пли горной породы въ такую ступку, 
ударами молотка по пестику разбпваютъ ого 
па мелк1я части, который могутъ быть размель
чены зат^мъ еп(е бол-fee вратательнымъ дви- 
•,кеп1емъ пестика. Иолучивиийся такимъ п^томъ 
матер1алъ просеивается затЬмъ чсрезъ ситечко, 

чтобы отобрать для т1спытан1я только его од- 
иородпыя зорпа, и ссыпается в’ь особую разд'Ь- 
литольную во 1 )оику. Разделительная воронка 
(рис. 4) 1 гредставляетъ изъ себя ноболыпую 
стеклянную, расширенную нисколько посреди- 
нЬ трубку, которая па одпомь своемь кони,1'> 
закрывается притертой пробкой, а на другомъ, 
вытянутомъ В’Ь продолговатый посикъ, пер(1Х- 
вач(мга иоиеречнымь краномъ. Иъ боку этого 
крана пмЬется скиозное отверст1е, отчего иро- 
сгымь иоворотом'ь его наполовину можно от
крыть или зак|)ыть входное oTBejjCTio воронки.

IJcbinaHHbiii въ воронку мат1 р̂1’алъ обливается 
Tii-желой жидкостью и прибавл(м|1емъ зат1;мъ нсбольшихъ iiopuiii 
. 1 нстнллнрованно1"| воды уд'Ьл1 .ны 1 1 в'Ьсъ жидкости уравнпначт-я ci. 
уд'Ь.1 г.нымъ в-1-.сомъ мин((рала. Когда паступил ьтако!! мo^[ellтъ, при 
нстряхива 1пи воронки измученнып иороиюкь мннс^рала ornuvira 
во взв-1 ;и1 енномъ состоят’н, тог i,a какъ бол 1 и1 тя-ж(мыя прим Ь- 
си медленно ог|;даюгь на дно, а бол'Ь(‘ легю'я всилынаютъ mi- 
ст(Ч1 (М1 Ио кнс'рху. Тогда, открыи'ь крань, даюгь стечь н(м1оль- 
шому колнч(Н"гиу жидкости, BM'IiCT’h СЪ KOTopoii увл(п«1ются и 
• к'жапц’е на дн'1; и т ’ред 1'ент 1>1 . 15сл1>дь за этими посторонними 
чсмиоствами пачинають вытекать им'Ьстк съ жидкостью ужо со-

Рпс. 4. l’a.u'li.iii- 
тсльпая воронка.



BppinoHfio одпородныя Ti чпстыя отъ всякпхъ iipii.M’bcen части
цы пспытуемаго вещества, которыя собираипся па фильтр-};. 
Остатокъ жо жидкости ст, плаваю 1цнми иа ои поверхиостн лег
кими веп|,ествам1[ зад(!рживается въ пороик1; простглмъ поворо- 
томъ крана.

Такимъ обра.зомъ, илъ любой горной породы, и.!Ъ любт'} 
CMt.cir минераловъ и и.ть любого нечпстаго минерала можчт вы- 
д1;лить одну ла другой всЬ составныя части съ уд-Ьльнымъ вЬ- 
сомъ, но превып1аюи1,имъ 3 ,15 , и подложапий и.'!сл'Ьдован1ю ма- 
тер 'алъ можетъ быть иолучонъ, сл'Ьдовательти^, для ис1гытан1я 
В'Ь чиcт’I;пии!^гь вид'Ь ’).

O бcлtдoвaнie пяти отм'Ьченныхъ свойствъ минераловъ, пхь 
цв^та и блеска, твердости, структуры и уд1;л1.наго Btca совер- 
ишется при обыкновенной комнатной томпоратур1;. Дальи’1;11- 
niee VKO исиытан1е ихъ требуетъ уже npiiMtHeHin пламени. ]5ъ 
н1;к()торыхъ случаяхъ для этого вполн'Ь достаточно воспользо
ваться обыкновенной четвериковой св'Ьчою. Съ помопц>ю тако 11 
свечки минералъ можетъ быть испытанъ, наирим^ръ, на пиро- 

электричество, т.-о. па способность ого эликтризоваться при 
бол'Ьо или М01г1;(! быстрыхъ И(ф0.м1;нахъ томтк'ратуры. Для это
го слЬдуотъ взять одинъ кристаллъ сч’о и, на 1'1>'1;въ слсч’ка иа 
св1;чк1; (ги'много выпш 100“ С), поднести къ н(мииыиимъ ку- 
сочка.мъ бумаги п т. п. логкимъ тЬламъ, кото])ыя,— раз’ь взя- 
Ti,iii об|)азец'ь д'Ьпствителыго обладас'тъ ппроэл(!Ктричествомъ,— 
быстро притянутся къ (Ч’о itoBopxHocTii. Ио дли дальп1;йи1аго 
пзсл'1;дован|'я взятаго в(ицоства 1ыамени св'Ьчи оказывается уже; 
мало. Пламя св'Ьчи облада('ть томи((ратурой, достигающс'й ('два 
лпи 1ь начальныхъ степоней ираснаго 1сал(ии'я, ириблизитсмыю 
граду(М)въ ООО Ц(‘льс1я, когда тол 1>ко-тол1.ко начинаотъ ила-

’) 1>1. настоящее время жидкосп. Туле, кикь ялоиитая и обладающая 
гракни'1Ч’.1ьн(1 Moiii.niiiMi. удЬльным-ь мЬсом'ь, стала ш.гг'Ьснятьгя 1идигтмм1. 
метиленом!. (Ulgl-i, обладаюгцнмъ уд11Л1.пнмъ в'Ьсомъ въ Для мониже-
HiH уд. икса этоп жидкости къ нон ирибавляк1тъ гЬриаго :)опра, которыН 
можетъ бьпь снопа удалень подо1'р'Ь|1ан1емъ смЬси на водяной бавЬ. При 
:п'омъ, во нзб'Ьжан10 в;1рыва яфира, нагрЬвшн баию, огонь тушатп.. 1>сл1;д. 
cTnie cHocii ;1пачитсл1.яой летучсс/ги C llj l j  сохраняется л'ь скляик'Ь сь ирм- 
тертоп iipo6icoii. Стоимость ого— 1 р. 75 к. аа 25 gr.
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виться Marniii— одппъ нзъ n an ooate  логкоплавкпхъ лоталловъ. 
Нужно бол^о энергичное средство, п такое средство ввели въ 
минералогическую практику въ начал'Ь ироиыаго стол'Ьт!'!! пгвед- 
cKie ученые Кронштедтъ п 1>ерн,ел1усъ. Средство это— паяль
ная трубка.

Паяльная трубка (рис. 5) состоитъ изъ основной д'Ьвки дли
ною около 18 сантиметровъ со вставлеинымъ в'ь нее съ одного 
конца деревяннымъ или роговымъ раструбомъ. Иа 
другомъ конц-Ь ея пригоняется къ ней коротк1й, 
сантиметровъ въ 5— 6, цилиндрическ1и барабааъ, 
пмеющ1й внутри полость, въ которой осаждаются 
въ виде воды попадаюиие въ него при дутье во
дяные пары. Сбоку этого барабана и ради удобства 
1грп дутье иодъ прямымъ угломъ къ нему встав
ляется TOHKin сравнительно наконечникъ, имею- 
пйй не >[енее 6 сантиметровъ длины, чтобы трубка 
не слишкомъ нагревалась при работе. Важпей- 
И1ую часть этого наконечника, отъ KOTopoii npevic- 
де всего зависитъ и достоп1Гство всей т[>уб- 
ки, составляетъ просверленный въ ней тонк!!!, 
почти волосньп’! каналъ, который должепъ об
ладать совершенно правильными и гладкими стен
ками, чтобы выгоняемая изъ него струя воз
духа имела б('зукорпзнеппо правильную форму.

Чтобы хоропц'нько понятг. BC'fi чудесн|ля 
свойства этого въ вькчпеи степени ирг)- ~  
стого аппарата, прппомнимъ подробнее 
cTpoenie и составь пламени обыкновенной 1’нс. 5. Паялышя трубка, 

стеариновой свечкп (рис. 6). Образуюнпя 
(•'1'еарнновую свечку (^геариновая и пальми'гпновая кислот1д 
расплавляются постепенно отъ B i.icoK oii температуры горяп(аго 
иламент! и поднимаются по (|)итилю въ (ми,(( бол'1>е горячую 
область. ;.5дес1,, на понерхиостп фптпля, онп разлагаются, 
благодари этой поны1П(^нно11 т(^ми('ратур1 1 , па боле(! и|)остыя 
со(‘дии(П|1я, главную массу которых'ь состав.1яють разнаго 
1>ода углеводоро,1ы, т .-е. тпцества, состояния пз'ь углеро
да и водорода. И вотъ, захватывая отчасти нижнюю поверх

*



ность фитиля, С'Ь верхней стороны его обралуетсн ясно лам'Ьт- 
ный leMHbu'i нонусъ (а), состояп(1й тьгь птих'ь углеводородовь, 
которые превратились 'leiiepb в'ь галы н уст|1(‘мля1отся вие]>хь, 
сл'Ьдуя тому естественному свойству, ио которому бол'Ье теп

лый воздух'ь „всилмваетъ" вверх'ь въ бо
л'Ье холодномъ или бол'Ье теплая вода 
поднимается на иоверхггость бол'Ье холод
ной. 15'ь о'гом'ь темном'ь, самомь внутр(Ш- 
немъ конус'Ь собтграются, сл'Ьдовательно, 
галообралные и соверикмиго еще ие рал- 
ложивнйеся углеводороды. ]1о со всЬхъ 
сторонъ къ этому темному ,,ялыку“ у]'ле- 
водоро/ювъ притекаетъ кислородъ окру- 
/кающаго волдуха и, „атакуя“ пхъ наруж- 

Рис. 6 . Пламя св'Ьчн. ныеслои, расп 1,епляет'ь ихъ и превран;аетъ 
въ бол'Ье иростыя соединен1'я , образоваЕг- 

иыя уже одновременно илъ углерода или водорода cropaioniaro 
веи1,ества и кислорода воздуха. Вм'Ьсто прежнихъ углеводоро- 
довъ образуется уже вода и окнст. углерода, весьма спл1.но 
д'Ьйс'гвуюп1,ая на мног1я веи1,ества и способная энергично (П'ни- 
мать у нихъ кислородъ, упрощая или, говоря хнмическим'ь 
ялыкомъ, волста]ювляя ихъ до мен'Ье сло'жныхъ, об'Ьдп1ипппх'1. 
кислородомъ соединен1й. Ио при всемъ томъ часть расн 1,еилен- 
ныхъ углеводородов'ь остас'тся eni,e не сгор'Ьв1иен, и во BC(!i'i 
той области, гд'Ь ироиеходитъ это 1[ачальное ropt>nie, остаются 
въ свободномъ, но окисленномъ состоян!и еи1,е водород'ь, кото
рый тгодобно окиси углерода служитъ силыгы.\гь волстановляю- 
и1,имъ средстволгь, и углеродъ, раекален 1гыя частицы кото])аг(» 
начинаютъ св'Ьтит1,ся яркимъ св'Ьтомъ и иридаютъ Bceii это 11 
области начальнаго гор'Ьн1 я свойс'гвонный ей характерны!'! 
блоскъ пламени. Солдао'гся, такимъ обралом'ь, второ!} конус'ь 
0 1 'ня {1>), облогаюн!,!!! сверху томную область (мцо но ралложмп!- 
И1ИХСЯ угловодородов'ь и и1)итом'ь чролвычапно богаты!! aiu'p- 
гичными возстановляющпми веществами, каковы свободный во- 
дородъ и особенно окись уг^дерода. Эта самая лам'1;тная част 1, 
и.таменп, окрашенная въ ярк!й жел'шй дв'!;тъ влвфэиюнпыми ]гь 
ней еще не сгор'Ьвшими частицами углерода, которыя легко
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пгажпваются на внесенные въ него холодные предметы въ вн- 
д1'. конотн НЛП сажи. Это такь на.и.тваемый волстановигельньп! 
к'опусъ, названнын такимъ обра.чомъ, какъ ясно илъ ска.чанпа- 
го, на свое богатство возстановптелыплми галамтг. Ло п птот'ь 
конусъ 1 1олусгор1 1 впшхъ веп;ествъ въ свою очередь подвергает- 
ся лнергпчному д1;пств1ю прптекаюн1,аго съ его поверхности 
во;!духа, и не yciitBHiie сгор-Ьть въ не.мъ okhci. углерода, во- 
дородъ II углеродъ сгораютъ уже въ окончательные продукты 
гор'Ьн1я— въ углекислый газъ н воду. II такимъ образомъ, ]И1- 
верхъ второго, св^тящагося, конуса пламени образуется епм' 
TpoTifi (с), совершенно иезам'Ьтнын для глаза днемъ и обозна- 
чакшцнся въ темнот^ лиип. въ внд'Ь чуть-чуть светящ ейся и 
отличаюп1;ейся слегка ф1олетовымъ цв'М'омъ воздушной оболоч
ки. Въ этомъ третьемъ, невидномъ конусЬ, содержащемъ въ 
себ'Ь совершенно инертные продукты гор'кш'я, каковы вода и 
углекислый газъ, им'Ьется, однако, больиюе количество иосту- 
niiBHiaro изъ воздуха и не пошедшаго на rop tn ie  кислорода, 
который въ нат’р'Ьтой атмосфере св^чи ироявляетъ усиленно 
д'Ьятельш>1я  свойства. liecbiia ,мног1я веш,ества, внесенньтя вь 
:>ту н(!вндимую часть иламенн, разлагаются на свои составт.гя 
части, которыя встуиаютъ потодгь въ coejuineiiie съ этимъ кис- 
лородомъ. Лроисходптъ, такимъ образомъ, обогаи;ен1е перво- 
начальнаго веп 1,ества кислородомъ или его окислен1е, почему и 
вся С(1)ера такого д'1и1ств|‘я  илал1ени, весь наружный невидимый
1,-()нусъ его иолучилъ назван1е окислительнаго.

15нося иаконечнпкъ паяльной т])убки ]и) внутренн1п T(iMiu.iii 
конусъ иламенн н выдувая равно.м']зриую струю воз.духа изъ ея 
устг.я, достигаютъ того, что 
конус'ь ототъ растя 1'ива(!тся въ 
сравнительно длинную и тонкую 
возду1пную иглу (рис. 7), ело- 
Ж(Ч1ную изъ газообразныхъ |>„с. 7. ]1ая.1ыи1с пламя,
уг.шводородовъ, которые под
вергаются теперь, отчасти благодаря увел1пим|1ю cBoeii нове))хно- 
сти, а отчасти притоку воздуха из'ь трубки, всчм.ма сил 1, 11ому 
и энергичному возд'Ьйств1ю кисло])ода. I5cii мал1>нш1я частнц!.! 
свободнаго углерода сгораютъ въ углекислый газъ, п столь ха-
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рактернып для горящей св15чп желты 11 блогкъ тгламспи вм1;стФ>
г,ъ копотью его совершогто печезаютъ. Получаотся одна чистая 
:!аостряю1цаяся )ia колц^ игла прскрасиаго голубого цв1;та. 
Чуть пам'Ьтноп полоской просв15чпвасгь сквозь (зя иа])ужную 
оболочку темная струя по подвергшихся окпслен1ю газовъ, а 
поверхъ иея ложится, утолт;аясь тго паправлен|'ю къ своему 
свободному концу, возстановптелыгый конусъ, обладаюпиЧ! 
весьма повьппеппымт! возстаиовителг.нымп свойствами, благода
ря тому, что весь углеродъ, который им'1>отся въ возстапови- 
тельномъ пла.мепп св'Ьчи вь свободномъ состоян!н, сгораетъ те
перь до окиси углерода. Наибольпгее же количество этого эпер- 
]'ичиаго возстаповителя должно скопляться, очевидно, въ caMoii 
утолп;енноп части возстановитсльнаго конуса, а именно въ 
томъ M'hcTt), гд1> кончается просв'Ьчивающая изнутри (П'о тем
ная игла и гд'Ь лежитъ его св'Ьтлын копчикъ, состояи^'п почти 
СПЛ0 П1Б изъ полуокисливпьягося углерода (в. п .). Поверхъ же 
этого возотановительнаго конуса, какъ и въ пламени св’Ьчи, 
лежитъ невидимый окислительный конусъ, вытянутый, подобно 
возстаповительиому, въ длинную иглу притекаюпцтмъ изъ труб
ки воздухомъ и потому совершенно открыты!! доступу кислоро- 
,|,а II 0 блада 1 0 1ц 1й, следовательно, большой окислителыю!! спо
собностью. Съ помощью лоскута бума]'и, которая будетъ легь-о 
загораться, попавши въ область этого конуса, можно быстро 
1 11)1е 11тпроваться въ его расположен|'и впереди 1'олубой возста- 
новптелыюй иглы и нанти, что наибол'Ье активная точка (Ч'о 
лежитъ н'Ьсколько впереди отт> ея острокопеч1'я  (о. п.).

Птакъ, вытягивая пламя св'Ьчп въ сравнт'ольпо топко(! ocTpie, 
к(П'орому можно придать притомъ тючти произвольное направл(‘- 
iiie, паяль!1ая трубка даотъ въ руки пзсл'Ьдователявсн'ьма опе])- 
1'пч 110(1 средство возстановлять плп окислять пспытуемыя веще
ства простымъ ви('сен1(*\гь пхъ в'ь возстановпт(!льныГ[ ibin окис- 
лител1.ньи’[ конусъ. 1)лаго,1,а|)Я этому драгон;1итому своГк'Тву ея, 
оказалось возмо;кнымъ производит!. xiiMiinecKiii аналпзъ пх!. 
Iie0 6 l.!i!aii!!0 простымъ и 6i.lCTpj>!M'!., '['акь МаЗЫВа(МИ.!М!> суМ!М'!> 
!1утемъ, б(!ЗЪ 1!0М0!!1,и •,1ъПД1ч11ХЪ 1)аСТВ0р0В'!.. 110!!уТМ0 же ("Ь
■г1;мъ она. даеть ш. pyi;n пзсл'Ндоват(МЯ н Taicoe сяльиос!
средство, !<акъ высокая тем!!ература. При том!. иовышо1!номь
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iipiiTOK'fe к'ь горящнл'ь газамъ кислорода, Kaivoii иаблюдаотся 
при д15Йетв1п паялг,ноп трубки, и прт1 томъ зноргичном'ь окпс- 
лв1М1г ихъ, какое им1н'тъ прп птомъ M t,no, томiiojiaтура пла
мени возрастаотъ до 1.000" Г и бол'1;о, достигая т1зхъ стстс- 
псп, когда начпнаотъ илаииться ужо м^дь п друг1о см'оль vkmi 
■1угоплавк1е моталлы. Сгшымъ горячпмъ пунктомъ окалываогся 
прп птомъ точка, лежащ ая какъ раз7> впереди острен возстаио- 
вптольпаго конуса, куда п вносятся испытуемыя вещества вся- 
K i i i  разъ, когда нужно воспользоваться высокой темпоратуро|1.

Чтобы вполн-Ь OBflaAtTb паяльной трубкой п приспособиться 
ко BC’hiM'b часто мелкпмъ и неза.м15тнымъ oбcтoятeльcтвa^гь, >ri>- 
шаюпцичъ образован1ю вполн1з правильныхъ конусовъ, нужно 
н-Ьвоторое время. Случается, что удовлетворптельныхъ розуль- 
татовъ достигаютъ въ этомъ OTHonienin вт-. одинъ прис^стъ, но 
чан(о, несмотря па Bcib старан1я въ течеи1е нФлколькихъ дн(н'}, 
явлен1е остается неуловпмымъ. ]1оявляющ1йся на мгновен1е 
чистый голубой конусъ прерывается и затупювывается про
блесками контяи(аго желтаго пламени. Чтобы добиться благо- 
пр]ятныхъ результатовъ, иуж[го взять лучпю всего ooi.ikhoboh- 
ную четвериковую стеарпновую cirli'iy п дап. ей хоропю раз- 
гор'1;т1>ся. Фитиль (ш не дол'ж'енъ стоять п])ямо вв('рхь, а дол- 
жен’ь быть за 1'нутъ симмсггрнчгилм'ь вьи’нбо^гь книзу и н|)1ггом'ь 
такъ, чтобы кончпкъ (П'о но высовывался пзъ пламени. 4(ip(^3- 
чуръ iiarojyhBHiiii п удлпнппип'ися коноцъ ([игтля доля;о1гь быгь 
с])'Ьзанъ. Часто случается, что ])азогр1;та-я св1;ча дасгп, сл ти -  
комъ М1Г0 Г0  раснлавленнаго CTinipHiia, и тогда об])ан1,а1отся ит. 
газообразг[ое состоян1(! слиншомъ больпп'я количества углево- 
дородовъ, чтобы И Х Ъ  можно было y C I l t . H I K O  окислить СЪ И О -  

моп1,ыо паяльной трубки. ]Гламя св'1;чи, ]герогружон1[о(! такимъ 
образом'ь горючимъ матер1'ало-\гь, лс'гко узна('тся при нЬкот<1- 
ро\г1. иавык'Ь 110 irliKOTopoMy потемн'1;1мю и вздрагнван1ю, и 
то1'да ст1мгх1гманк! с.о С1г1;чн расн.'тв.кчпии'о c'i'(Vi|)mia: и иодр'!;- 
зынат’о фитнля скоро нопранляютъ д'Ьло. Паяльную трубку 
сл'Ьдует'ь брат1. въ л1;вую |)уку, чтобы n[)ai!oii удоби'1и  ̂ было 
работать, и держать о»', въ продуйр(г,кдо1П(! ностоянпаго дро- 
жан!я, за ба]>абанъ бол1.н1н\гь, указат(\лы1ымъ ir ср (\1,ннм'ь 
пальцами. Локоть лЬво11 руки д.ш той же устойчивости аппа
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рата дплжонъ лежатг. на (ппл1;. Гв+1 ча должна быть поставлена 
такпмъ образомъ, чтобы фптил!. оя выгибался сл'Ьва направо. 
Устьо трубки вводится въ самое иламя, а iim (m ih o  въ т(>мньп1 
ко 1 гусъ (\го, и ставится надъ самы.\гь (Ьптилемъ такимъ об|)а- 
.зомъ, чтобы струя выгоняомаго изъ него воздуха, а следова
тельно, и конусы, направлялись пли параллельно столу, пли 
иодъ значптельиымъ наклономъ книзу. При )гЬкоторьтхъ Tipi- 
емахъ работы удоби’Ье пользоваться конусами горизонтал 1.нымп, 
а при н1>которыхъ необходтгмо направлять ихъ книзу. Сила 
выгоняемой воздушной струи должна быть соразмерена с/ь на
добностью и, какъ легко вид'Ьть па практике, но должна быть' 
ни слин1К0мъ малой, когда конусы не успеваютъ достаточно 
вытянуться п осветлиться, ни слип1К0МЪ большой, когда расще
пленные углеводороды стремительно уносятся виередъ коптя
щей длинной полосой, не успеваюп 1,ей окисляться. И при 
вс(1.мъ томъ нужно 1 1 ])ежде всего и>гЬть въ виду, что дугь(> вь 
трубку должно производиться отнюдь не легкими, запасъ воз
духа которыхъ слип1комь незначптеле1гь, а П1,еками за счетъ 
волдуха 1 )отовой полости. Нужно во что бы то ни стало и 
как'ь :\1 о'ж.н() ско]>ее пр1учиться дышать черезъ нось так'ь, 
чтоб|,г Н(!обходпмып для трубки запасъ воздуха въ poTOBoii 
полости своевременно при атомъ возобновлялся. Н|)и такомъ 
yc.ioBin выдуваемые конусы могутъ получить н(( только ту 
полную устойчивость, когда они въ течен1е продолжительнаго 
врс'мени остаются одинаковой длины и толп|,ины, но п iienpii- 
рывносгь, когда они воспроизвод,ятся въ течен1е любого про
межутка времени, I'aKoii только можетъ потребоваться ni>n |>а- 
ботахъ. Лаконецъ, следуетъ прибавит!., что для чпсгот!.! и 
ирави.1 ьностп конусов'ь оченг. важно, чтобы пак’онечнпк'ь трубки, 
особенно устье ея, всш’да бы.ш чнслчл какъ отъ стеарина, такъ 
и отъ копоти.

Т(М1 ерь, овладев'ь иан.н.ной трубкой iiacT(ui.Ko, чтобы В1.|ду- 
ват1. по произволу р'Ьзко очерч(М1ные, 'incTi.ie, усто!1чпные н 
непрерывные конусы, можно прпстуиить къ более ooctohtivm.- 
ному изследоваш'ю мпне]К1 ловъ, и прежде вссч'о будетъ пол(‘зно 
воспольз(*ваться теплотою паяльнаго конуса, чтобы пспытат!. 
oTHomeuio взятаго веш,ества къ высоко!! температуре и, въ
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частности, его плавкость. По, внося изо.гЬдуемы!! ооразецъ bi.
11.1!1М)Г, ('.rJi,i,yi‘T'b 11рея«д(' тч'го иомшгп., что то или иное 
cTitio на HiM’O огня оу.ц'ть .iaHUciiTi. какь отъ того, въ каклю 
11М('нно часть пламени вн('С(мп> буд<‘тъ в:штг.и1 ос.колокь, такь 
и от'ь того, какую опъ будоть i i m Ijt i. ве.шчину и (|и)р.му. 
С'равтполыи) холодный части конуса, hohjhikj, Moi’y n . не 
Mbiiiiia'ii. HI. н( \̂гь р-1иинт(^льно ни1;аь'н\'ь Н[|дим]>1Х'ь 11('р('.\г1игь, 
тогда, luiivi. нт. горлчнч'Ь оо.ыстлхь (Ч'о онт. movkc'ti. быгь со
вершенно ра.:!рун1(мгь. Такнмь vwt точно обрааомт. д;иГитву('Г1. 
и нелнчииа н:штаго осколка. Ксли 01гь слннпгомь обы'мисть, 
поверхность его будетт, нллучать слтмкомь большую часть но- 
.'lyMac'Moii т(Ч1лоты, и н!11'р'1;ва,н1я (чч) н'ь д,остаточно11 д.ля исны- 
тан1л ст(Ч[онн не будетъ. IJo, гь другой стороны, и с иииком ь 
п(^:шачительный по размЪрам'ь о(ч>олок"ь был'ь бы неудобен ь 
тЬмь, что BC'Ji 1фоисходяи1,1я и'ь н(‘М'ь при Harplibaiiiii яв.1ен1я 
нрот(‘ка.1и бы въ СЛИШКОМ'!, ма.юм'ь об'ьем]; и 6 i,i.iii 61.1 ма.ю
д,остуины для наблюд(М|1я.

ii'i, вид,у ;)того ис11ыту('МЫ1'1 обри,)(Ч1,т. сл'Ьд,ует'ь ncei'i,a нно- 
ciri'b Н'Ь самую горячую точ1;у налльнаго пламени, i.-оторая, 
|.-ак'ь у,к(! было от.м'Ьчено, лежитъ какь разь  впереди осгрея 
воастановительнаго конуса, —  стараясь нритомъ, чтобы онт. 
сразу же подвергся д'Ьпств1ю наивысшей температуры. 11нач(>, 
проходя медленно черезъ сравнптелт.но холодныя области, испы
туемое вещество можетъ настолько измениться, что въ горячую 
точку попадетъ уже новое вещество, а не то, которое взято 
для испытан1я. Что же касается размЬровъ осколковъ, кото- 
]я.1е были бы наибол'Ье пригодны для такихъ исиытан1й, то, 
сл'Ьдуя сов'Ьту амерцканскаго минералога Брэш а, можно отка- 
, 1ывать отъ минерала, воспользовавшись, если нужно, неболь- 
пшмъ долотцемъ, осколки шириною въ одинъ и длиною въ 
четыре миллиметра, что равняется приблизительно концу очи- 
H(4inai'o карандаш а. Отбивши отъ пспытуемаго образца такой 
осколокъ и позаботившись о томъ, чтобы онъ былъ совершенно 
свободепъ отъ всякихъ посторонпихъ примесей, которыя спо
собны соверпюнно изменить результаты испытан1я, его захва- 
тываютъ за одинъ изъ концовъ нинцетомъ. Б ъ  мин(‘ралоги- 
ческой практик’]; принято прльзовап.ся обыкнов(‘нно пинцетами
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с'ь массивными платиновыми кончиками, которые'способны мо- 
н’Ьо разруииггься во время опытовъ. ]1о такой пипцотъ стонтъ 
очень дорого. Къ тому же, несмотря на свою сравнительную 
устойчивость, платина все же можетъ дать при испытан1яхъ 
сплавъ со свиндомъ, висмутомъ, мышьякомъ, сурьмой и дру- 
1 'ими легко возстановляющимиоя металлами, отчего дорогой ин- 
струментъ сразу будетъ нспорченъ. Гораздо удобн'Ье пользо
ваться поэтому обыкновеннымъ стальнымъ пннцетомъ, которьи! 
при аккуратномъ oбpaи^eнiи можетъ служить безконечно долгое* 
время.

Захвативъ,- такимъ образомъ, въ пинцетъ испытуемый оско- 
локъ, его быстро виосятъ копдомъ въ точку наивысшей темпе
ратуры и подвергаютъ продолжительному накаливан1ю. При 
это>гь н'Ькоторыя изъ вен;ествъ, не оставляя^ никакого сл'Ьда, 
ул(1тучиваются в'ь воздухъ. Друг1я обнаруживаютъ полную устой
чивость и не претерп'Ьваютъ решительно никакихъ изм'1и[ен1'н. 
]]сть, дал'Ье, минералы, которые, оставаясь твердыми при са- 
мом'ь интенснвномъ накаливан1и, начинаютъ при атомь cb’Ii- 
•пггься необык1швенно яркимъ светомъ. Большинство же мине- 
раловъ, подвергшись интенсивному жару паяльнаго конуса, 
пачинаютъ плавиться, превращаясь иногда въ пузыристое (отъ 
выделяющихся газовъ), а иногда въ плотное стекло, которое 
можетъ быть совершенно прозрачнымъ или тусклымъ, безцвет- 
нымъ или окрашеннымъ въ самыя разнообразныя краски. Все 
это нмеетъ очень существенное значен:е для определен1я и 
подлежитъ самому тщательному наблюден1ю. Понятно, что одни 
изъ минераловъ проявляють при такихъ испытан1яхъ столь 
значательную легкоплавкость, что начинаютъ „таять“ уже при 
лсгкомъ нагреван1и на свечке , тогда какъ для того, чтобы 
убедиться въ абсолютной неплавкости при температуре паяль
наго конуса другихъ м инераловъ,—  что бываетъ всегда очень 
важно, —  приходится брать иногда осколки не толще острея 
нт’олки и, подвергнувъ ихъ сильному накаливан1ю, разсмотреть 
зате.мъ въ лупу, не оплавился ли, хотя бы въ самый незначи
тельный ш арикъ, ихъ кончикъ.

Въ виду того, что испытан1е на плавкость составляетъ одну 
изъ самыхъ ва/Кныхъ для опредЬлеи1я ouepauiii, уже давно въ
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руководстнахъ для оирс'Д’ккчпя стали приниматься во niiiiMaiiic 
))а;и11Ч11ыя cTtMioiiii плавкости, и составлс'на «нлла осооая шкала 
DToro свойства. 1Гр11В(‘Д('\п. ;>ту пи;алу вь томь нидЬ, вь ьа- 
KOM't. она указана въ ,,Onpt\i,kiuT(Vii.iioii мипс‘рал(П'1и‘- 1)р;)ша и 
П ( ‘ И(()11Л1>да.

1. A i l t u m o u u t t . .  Довольно болг.июи оскол1п;ъ логко плаиится
111, 11лам(пп1 свЬчи. Иъ закрытой сток.шиГю!! труо1; 1; плавится 
ири т(‘мпоратур'Ь ниже? красиаго калои1я.

2. Халькопприть. Оско.юкъ принята го образца (четыре лгил- 
лиметра длины и одинъ миллиметръ вь д,!амет[)'1>) въ иламсмш 
св'Ьчи плавится довольно медленно. 1 1 ('больн1 0 Й осколок'ь n.ia- 
вится в'ь закрыто!! c T e K . n i i i H o i i  трубк!'. при тедгиературЬ полиаго 
ь'раснаго калон1я.

;3. Альмандпнъ. Осколокъ прииятаго образца легко оплавляет
ся въ шарикъ перед ь паяльио!! трубкой. Б ъ  пламени св’Ьчи 
округллютС'Я только T0H4aiiHiie крал п мельчаииио осколки.

4. Лктинолитъ. Края осколка прпнятаго'  образца легко за
кругляются передъ паяльной трубкой. Значителг.но болЬе мел- 
Kie осколкп легко оплавляются въ п1арпк'ь.

5. Ортоклазъ. Края осколка прииятаго образца только сь 
трудомъ округляются поредъ паяльной трубкой. Бъ шарикъ /кч̂  
округляются только самые мелк1е осколки.

G. Бронзитъ. Округляются передъ паяльной трубкой только 
тончайпля острея п края осколковъ.

7. Кварцъ. Вещество совершенно не плавится передъ паяль
ной трубко!'}.

Небольшой практики съ указанными веществами вполн'Ь до
статочно, чтобы овлад'Ьть приведенной писало!!, въ KOTopoii 
особую важность для опред'Ьлен1я пмЬютъ П1естая п седьмая 
степени. Ло Jia практик'!; случается иногда, что взятый мине- 
ралъ пли им'Ьетъ землистое строен1е, или крошится на неу- 
дооные для испытан!я осколки, или же, наконецъ, начинаетк 
растрескиваться на огн'!; на мелк1е разлетаюииеся кусочки. 
Плавкость такихъ веп|,ествъ испытывается въ порошк-!; на угл Ь. 
Чтооы превратить ш'.иытуемый .мннералъ въ иороиижъ, его за- 
ьертываютъ сначала вь  бумагу ц разбиваютъ молоткомъ на 
'^^lкoвaлl.н'lJ на возможно мелк1е кусочки, такъ какъ болЬе или
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меп'Ье крупные куски твр])Д1.1ХЪ >пп{ораловъ цараиають п пор- 
тят'Ь п уп к у . lIp( т̂^paп (̂‘нныii такимъ путемь вь M O .iK ii i и(Ч'окь 
мнно1 )алъ растпра(‘тся нагкмъ вь ступк'Ь. Ступки yiioTi)od.niK)TC)i 
В'ь .\iiiHopa.ioi'ii4('cKoii практик!; очсш. прочные, сдЬлаипыя n:ii. 
агата, при чс.мъ п постнк'ь д'1 ;.1 а(‘тс ) 1  п:гь того же Jiaropia.ia. 
Уд()би Ь(‘ Bcoi'o по.1 1 .:шват1 .с.л lUMlo.ii.inoii cTyiiKoii ("i. впутрсмиппп. 
д1ам(‘тр()мь нъ 4(vn.ip(> гамтимстра. Исрспесл раадроо.и'иимм 
M i i i i ( ‘ | i a , i ' i .  Ft'i, такую ступку, его растпракт. :!ат11дгь до тЬхь
пор'ь, пока инь |к> п|)(>в|)итнтся пь тончаптую  пы.м., что прп
нс'Ьх'ь и(41ьггаи|'яч'1. сь i i o p o i i iK o o d p a :u i i . iM u  нсчцсства.мп имЬсть 
шнм.ма do.ibuio(> : i i i a 4 ( ‘ i i i c .  l l p n r o T O B . i t n im . i i i  такп.чъ поряд1;ом i. 
M a T t ‘ ] ) i a . i ' b  ссыпастся bi. nt'do.ibinyio ямку на yr.rli (рп(\ ^ ) ,  ко-

торую удоон1к‘ вс(Ч'о можно 
прод'Ьлынать при помоп1,п
(Ч1(‘н,1альна1'о сворла. Угли 
|,ля .мин('ралогичоски\'ь пс- 
пытанШ пригодны ра:п1Ы\ь
пород'1., лишь бы они оыли 
хороию выжж(П1 ы, не оылп 
Ч(>рОИЧу|)Ъ МЯ1'КП пли плотны 
п не давали при нагрЪиан1п 

Рис. 8. HarpIiBainp на угл Ь. rJ'.X'b треп^шъ И внезапных ь
разрывовъ, которые ироры- 

вают’ь опытъ и .могутъ даже повести къ тому, что расплавленное 
на угл'Ь вещество брызнетъ на лицо и руки. Наибол'Ье пригодны 
во вс'Ьхъ этихъ отношен1яхъ угли изъ липы, березы, ели, ивы. 
Для ucnbiTaaiii съ паяльной трубкой ихъ расипливаютъ, слЬдуя 
наиравлен1ю древесныхъ слоевъ, на прямоугольный плитки 
длиною приблизительно въ десять, шириною въ три и толщи
ною въ два сантиметра. Когда изсл'Ьдуется плавкость какого- 
либо порошка, на одномъ изъ короткихъ краевъ широкой по
верхности такого угля сверлится небольшая, не больше одного 
сантиметра въ д1аметр’Ь, ямка. Испытуемый порошокъ насыпает
ся въ эту ямку и плотно придавливается пальцемъ. Для того 
Ж(% чтобы струен воздуха изъ паяльной трубки порошокь 
ототъ не былъ распылень, сл'Ьду*''!"!' смочить его каплей нлп 
двумя каплями дистиллированно!! воды с/ь п о м о щ ь ю  пипет1;п.
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Тогда, иаправпвъ на испытуемый матор1 алъ коноцъ голуоого 
конуса, дуютъ н'Ькоторое В1 )емя, и если послЬ того окажется, 
что нагр-Ьтое HentocTBO собралос!. въ одну каплю мли даже 
просто спеклось въ одну ului.iiyR) массу, то, .значить, оно o a ia -

да('тъ плавкостью.
Г,липко к'ь опрод1-.лен1ю илавкос'ти илсл'Ьдуемаго минерала

с т о и т ь  пспытан1е ого на магнитность и щелочность. Пакаленпыя 
на. угл']; въ пламени inm.Tt.Hoii трубки, п лучше Bcei’O въ ei’o 
возстановптелг.номъ конус’Ь, воп1,ества, содержащ 'я въ своемъ 
составь жел'кю, кобальтъ плп нпккель, становятся магнитными, 
что у,знается либо по притягивающему д'1зпств1ю на нихъ магнита, 
либо, что еще лучпи*, по притягиваюпц>му д'1п1ств1ю нхъ са- 
мнх'ь на п о д в ’Ь н п 'н н у ю  на тонкомъ остре'Ь магнитную стр-ктку. 
'I’i; жо веп;ества, К(Л'орь[я им Ьють въ своемъ состав-]; щелочньк! 
И.П1 же п;елочно-.чемельпы(^ металлы, каковы натр1н и кал1п, 
crpoHHiii, 6ai>ifi и калыи!'!, получаютъ посл-1; прокалпнан1я въ 
волстановительномъ пламени п;елочную реакц1ю, которая узнает
ся по тому, что смоченная водою желтая куркумовая бу
мажка при сопрпкосновенй! съ пспытуемымъ веп1,еством'ь 
бу1)'1;ет'ь.

Оба эти небольшпхъ и попутно совершаемыхъ испытан1я 
им'Ьютъ существенное значен'е для открыт'я н'Ькоторыхъ со- 
ставныхъ частей мннераловъ. По еще важн'Ье наблюден1е надъ 
окрашиван1емъ пламени. Уже прп испытан1и плавкости наблю
дается нередко, что вещество минерала начинаетъ улетучи
ваться, при чемъ отлетающ1я по направлению воздушной струи 
частицы его окрашпваютъ почти совершенно невидимый ко
нусъ окислительнаго пламени въ какой-нибудь блестящ1й и 
ярк1й цв-Ьть радуги. Тотъ пли иной изъ входящихъ въ сосгавъ 
минерала элементовъ, чаще всего металлъ, выд-Ьляется подъ 
вл1ян1емъ высокой температуры изъ соединен1я  съ другими 
элементами и, превращаясь въ пары, уносится въ область 
окислительнаго конуса, которому и придаетъ, такимъ обра- 
зомъ, характерную окраску. Приведемъ таблицу такого окра- 
шиван1я пламени;
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Таблица онрашиван1я пламени (начало).

Ци*тъ. Отт^нокъ. I Элементъ. П р  и м i  ч а  II i я.

Красный. Малиновый. | Лит1п.

Строшин.

Ж елтоватый.' Калыцй.

Желтый. 1 HpKiii. | llarpiH .

Зеленый. ' Ж елтоватый. Бар1й.

„ Молибденъ.

; Ярк1й ' Боръ.
; желтоватый.

Чистый. Тадд1и.

Изумрудный. М^Ьдь.

БлЬдно-го-
лубой.

Фосфоръ.

Въ отлич1е отъ стропшя, содержа- 
mie дит1Й минералы, которые пред- 
ставляютъ изъ себя соли либо крем
невой, либо фосфорной кислоты, 
иосд'6 прокаливан1я не дЬлаются 
щелочными.

Соли угольной п сЬрнон киолотъ 
окрашиваютъ пламя и становятся 
щелочными посл'Ь прокаливан1я. Со
ли кремневой и фосфорной кислотъ 
пламени не окрашиваютъ.

OKpaiiiHBaHie пламени даютъ толь
ко немнопе минералы. Ио если пробу 
смочить соляной кислотой и потомъ 
у;ко обжигать, окраска появляется 
часто .

Реакция въ высшей степени чув
ствительна, такъ что требуется осо
бая чистота работы, чтобы въ пла.чя 
внесено было только испытуемое 
вещество.

Соли угольной и сбрной кислотъ 
даютъ роакц!ю и становятся посл'Ь 
обжиган1я щелочными. Соли кремне
вой и фосфорной кислотъ пламени 
не окрашиваютъ.

Окрашиваетъ пламя только въ 
форм^ окиси или сбрнистаго соеди- 
нен1Я.

Куркумовая бумажка, смоченная 
растворомъ минерала въ соляной 
кислот'Ь, бур'Ьетъ при нагр-6ван1и и 
становится черной отъ нашатырнаго 
спирта.

Такое окрашиван1е даютъ только 
окись MfeH и 10дистая м'Ьдь. Посл’Ь 
смачиван1я соляной кислотой проба 
даетъ лазурно-голубую окраску съ 
зеленоватымъ отт'Ьнкомъ.

Такое окраш иван1е не служитъ 
непрем’Ьнпымъ признакомъ фосфора, 
но можетъ быть очень полезнымъ 
признакомъ при его открыт1и.



Таблица окрашиван!я пламени ( к о н е ц ъ ) .
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Цв'Ьтъ. Отт^Ьнокь.

ЛоленыН. Тодубоватый

Элемента.

Голубой.

Л,11пкъ.

Свинедъ.

Сурьма.

Теллуръ.

М1)Дь.

Селспъ.

Свинедъ.

Инд1й.

Мышьяиъ.

Фосфоръ.

Сурьма.

Кал1й.

РубидШ.

Щез1й.

Такимъ образомъ, уже при испытаи1и на плавкость по пол
нившемуся окрашива}пю пламени можно бываетъ иногда судить 
попутно о химическомъ состав']з изсл’̂ дуемаго минерала. Однако, 
какъ это видно уже изъ н^Ькоторыхъ сд-Ьлапныхъ въ только 
что приведенной таблиц-Ь замечай!!!, такое окрашиван1е даютъ 
только наиболее летуч1я соединен1я, почему и является весьма 
важнымъ прибегать при этихъ испытан1яхъ къ н'Ькоторымъ 
пр1емамъ, съ помощью которыхъ нелетучая соединен1я перево
дятся въ летуч1я. Какъ известно изъ хим1и, къ числу наибо- 
'1'Ье летучихъ веществъ пранадлежатъ, между прочимъ, хлори- 

соодинен1я металловь. Въ виду этого очень часто полезно
3*

Ф1олетов.

Лазурный.

Бл'Ьдно-ла-
зурныи.

Бл'ЬдныН.

Зеленоватый,

П

Бледный.

П р и м * ч а н 1 я .

Обыкновенно даетъ въ нламеил 
jipKie проблески.

Въ форм'Ь хлористаго соединен1я. 
Краевыя части пламени отливаютъ 
изумрудно-зеленымъ цв'Ьтомъ.

Окрашивап1е нламопи сопровож
дается х а р а к т е р н ы м ъ  заиахомъ 
р'Ьдьки.

Краевыя части нламеии отлива
ютъ въ зеленый цвЬтъ.



бываетъ осторожно обмокнуть конецъ нснытуемаго осколка въ 
соляную кислоту. Если минералъ пм1зетъ подходящ1й хпмичо- 
CKiii составь, янляяс!., на1 1])им'1>ръ, углокислою солью, 1!ходя1Ц1'й 
1п. (‘го т'1'.ло металлъ образуотъ при этомъ хлорпстос! сооди'к'- 
iiic, которое и окраишваетъ пламя. Часто же 1грпходится им Ьть 
■Vluo съ бол'Ьо прочнымъ соеди 1им|1омъ, каковы, наирим'Ьръ, 
соли с'];рной кислоты. Тогда взятый образоцъ должонъ бытг. 
предварительно сильно обожжеиъ въ возстановительномъ кону- 
'■'Ii наяльнаго пламени, отчего взятое вещество, те])яя k i u m o -  

РОД’Ь, превращается въ простое с'1;риист(^е соединен1е, кото])ое 
У ад легко разлагается соляною кислотою съ образо]!ан1ем'1. ,ie- 
'1'учаго хлорнстаго металла.

Указанныя роакц1и окраишван1я пламени принадлежатъ къ 
числу самыхъ чувствптельныхъ. Мал'Ы1ии’я количества веиц'- 
ства уже даютъ соотв'Ьтствующую окраску, почему очень важно, 
прибегая къ этому ир1ему изсл'Ьдован1я, заботиться, чтобы и 
изятый матер1алъ, и пиндетъ, и соляная кислота были совер
шенно чисты. Въ виду этого, а также въ виду эконом1и веи1,е- 
ства, которая всегда очень желательна ири nacatAOBanin мн- 
нераловъ, оппсанныя реакц1п удобнее всего воспроизводить съ 
порошкомъ взятаго минерала при помощи платиновой проволо
ки. Истертый въ мелк1й порошокъ минералъ иo^['bщaeтcя какъ 
было описано выше, въ небольшую ямку на кра'Ь угля, смачи
вается водой п наисильн'Ьйшимъ образомъ обжигается возста- 
новительнымъ конусомъ пламени, чтобы перевести взятое сое- 
Дннен1е въ бол’Ье простое и доступное для обработки кислота
ми. Тогда обожженный порошокъ переносится въ небольшую 
фарфоровую чашечку и мелко растирается въ ней стеклянной 
палочкой вм^ст-Ь съ соляною кислотою. Посл-Ь того крупинка 
иолучившагося такилгь образомъ т^ста захватывается на свер
нутый въ крошечное ушко конецъ платиновой проволоки и вно
сится въ горячую точку паяльнаго пламени. При пастоящемъ 
испытан1и, какъ  и при н’Ькоторыхъ другнхъ, платиновая про
волока совершенно необходима. При высокой ц'Ьн'Ь платины 
iipHM-bHCHie ея къ минералогическому анализу должно бы обхо
диться, повидимому, очень дорого. Но при минералогическпхъ 
работахъ употребляются очень тонк1е сорта проволоки, отъ ко-

—  36 —



—  37 —

Topoii Тробуется только, чтобы она отнюдь по была тоньше, кои- 
скаго волоса, когда Д1аметръ оя оказывается уже слншкомь 
нозиачптольиы.мъ для того, чтобы металлъ уси'Ьшио могъ про
водить II излучать получаемую теплоту. ]1е усп'Ьвая же прово- 
UiTb II излучать ее, онъ самъ раскаляется до того, что пла

вится и отекаетъ. При такомъ требоваш’и па одппъ рубль можно 
пр1обр'1;сти около одного аршина виолн-Ь пригодной для минс- 
])алогическаго анализа п]юволоки, которой хватить очень на
долго. Для надобностей работы берется только небольшой от- 
р^зонъ ея, который вставляется въ особый зажимъ 
(рнс. 9), лучше всего съ полостью внутри, въ ~
1;оторую опускается въ запасъ большая часть 
взятаго отр'Ьзка. }3ыдвпгаютъ изъ зажима и зак- 
р'йпляютъ винтомъ только небольшой конецъ про
волоки сантиметра въ два длиною, чтобы т'Ьмъ 
самымъ п|)едупредить ея дрожа Hie. Передъ исиы- 
та 1пе>гъ эта проволочка должна быть идеально очи
щена отъ всякихъ приставшихъ къ пей ветцествъ, 
для чего можно 1грнб1;гнуть къ н±)СК0 Л1>кимъ npie- 
.мамъ. Можно захватить на нео, п])едваритол1.ио 
раскалпвъ ее докрасна, нисколько буры и потом ь 
обжечь паяльнымъ плал[оиемъ. Расплавивш аяся 
б \р а  будетъ сб'Ьгать по иен св'Ьтлою каиел 1)Кою,
])аство|)яя въ ce6'ii и захватывая с'ь собою вс'1; 
встр’1;чаюи|,|'яся на пути вещества. Можно, дал'Ье, 
подерлсавъ w  въ кр'Ьпкоп соляной или азотной кислот'Ь, въ которой 
раство])ятся иосторонтпя вещества, обмьпч. ее потомъ дистилли
рованной водою. Л1ожно, наконедъ, h j io c t o  чистить ее продолжи- 
тельнымъ обжш’ан1емъ въ паяльномъ пламени, пока окислительный 
конусъ сов(?ршенно потеряеть всякую окраску. Опгпи'нную такт. 
НЛП иначе проволочку загибаютъ на конц'Ь, какъ сказано, въ очень 
неоол1.111(»е,— не больше игольпаго,— ушко и потом'ь непрем1ипю 
снова обжнгаютъ передъ паяльною трубкой. Это обжиган1е необ
ходимо потому, что даже то легкое iipuKocHOBeiiie къ проволочк’Ь 
пальцами, которое потребовалось для ея загибан1я, оставило на 
ч<41 весьма зам’1;тные сл'Ьды. Ловерхност!. ея запачкалась уже 
■1егким'ь иалетомь хлористаго натр1я, который выд-Ьляется на

Рис. 9. За- 
жимъдля при-

В0.10К».



поверхности кожп в.м'Ьст1) съ потомъ и непрем1 5 ипо даетъ о co6i; 
:тать  при обжиган1п гуетоп желтой окраскоп ттла.монп.

К акъ и друг1я работы но анализу .минералонт., удачное пос- 
пропзведе1пе peaKuifi съ окрапшван1емт. пламентг и ум'Ьнье поль
зоваться ими въ д15ляхъ химическаго анализа исиытуемыхъ ве- 
п|,ествъ требуетъ н-Ькотораго навыка, который легко, однако, 
пр1обр1;сти, испробовавъ окран 1пван!е пламени приведенными 
въ таблиц-}; веществами. Для оиытовъ этихъ лучше взять уже 
готовыя веи;ества, ио возможности въ вид'Ь хлористыхъ соеди- 
нен1й, и испытать ихъ поочередно съ чистой проволокой и ири- 
томъ въ вечернее время, когда 0 1 .раска пламени выступаетъ 
особенно р'Ьзко. Сл Ьдуетъ при это>гь только помнить, что пары 
лит1я, которые образуются при 1гакаливан1 п его солей, д1;п- 
ствуютъ на оргаиизмъ въ выспкм”[ степени ядовито.

Говоря вooбп^e, ггользуясь вытеп])иведенно|'1 таблицей, по 
тому или другому окрапп1ван 1 ю пламени можно судить о при- 
сутств|’и въ испытуемомъ в(чцеств'Ь того или иного химическаго 
элемента. Но всмотр'Ьвтпсь въ эту таблицу бол'Ье внимательно, 
легко зам1>тить, что пользоваи1е ею иредставляетъ н^которьтя 
ограничен1я и трудности. ]3ъ самомъ д'кг!;, уже въ прим15ча- 
н1яхъ къ ней указано, что если элементъ находится въ соеди- 
H o n in  съ фосфорной или кремневой кислотой, а равно и съ 
борной, ок])аншван1я пламени отъ него, несмотря на предвари
тельную обработку возстановнтельнымъ иламенемъ и соляно!'! 
кислото1 1, не бываетъ. Далг.1пе, очень часто въ составъ мине- 
])аловъ входитъ по н'Ьскольку элемептовъ, почему при пспыта- 
т 'яхъ  получается либо слг1ипанное OKpannntanie, либо одинъ 
элеме1Г1'ъ с'ь бол'Ье я])К()й окраской пламени затункмилваетъ при- 
cyTCTBi'e другихъ, реагируюицьхъ бол'Ье слабыми цв'Ьтами. 11, 
наконедъ, е(ми даже вь  состав’}; дапнаго металла плг};ется толь
ко оди 1гь ак 'м ентъ, о ирисутств!и котораго можно судить по 
(»краип1ван|‘ю иламенп, в(ч\ же оченг, часто приходится только 
предполагать, а не удостов-11])ять нав-];рное ei'o наличность, такт, 
какъ достаточно ха})актерной oKpacKoii пламени отличаются вь 
супиюсти только натр1й и кал1.Д11к il])K()e красно(( окрапп1ваи|'е 
даютъ лит1н и cTpoHuiii, желтовато-зеленое — молпбдепъ, бо])ъ 
и 6a])iii, лазурно-голубое —  м'};дь въ хлорпстомь соединен|'п п
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селенъ п т. д ., и, руководствуясь одною только таблицей окра- 
шиван!я пламени, нельзя сказать, съ кактшъ же именно нзъ 
этпх'ь элемеитовъ приходится нлгЬть д1зло.

Такимъ образомъ, при пспытан1яхъ съ окраигиваш'елгъ пла- 
мегги тголету'л'я вещества П'ь вид-h фос(|)орио - кислыхъ, борно- 
ь'иолмхъ и кремне-кислыхъ соле11 должны быть предварптелг.но 
разложены и заключаюш,!еся въ ппхъ элементы проврап1,ены въ 
летуч1я соедпнен1я. Должны бтлть приняты, дал'Ье, как1я-лпбо 
мЬры къ разложен1ю на составные цв-Ьта смешанной окраски 
пламени и, накопедъ, долж'ны быть изысканы дополнительные 
способы пзсл'Ьдован1'я , которые моглп бы разделить между со
бой элементы со сходной окраской пламени.

Скажемъ тг^сколько словъ о разлоясен1и только что пазван- 
ныхт, нелетучихъ соедипен1й.

Чтобы освободить содержапийся въ фосфорнокислой солгь фос- 
<1зоръ, ее сл'Ьдуетъ превратить сначала въ тонгай порогаокъ рас- 
тиран1емъ въ CTyiret и, смочивъ cijpnon кислотой, испытывать 
уже получившееся такимъ образомъ гЬсто. Борная кислота 
разлагается еще труднее. Испытываемый минералъ, равнымъ 
образомъ растертый въ тонкую пыль, тщательно см'Ьшивается 
растпран1емъ въ ступк-Ь съ 1гебольшимъ количествомъ кнслаго 
(•'Ьрнокислаго кал 1'я  и фторпстаго калымя. Иодъ вл1яи1емъ вы
сокой температуры паяльно!! трубкп, въ изготовленной такимъ 
об]1азомъ Jtacct) образуется фтористый водородъ, который и A-feii- 
ствуетъ зат^А[ъ разрушаюп|,н.мъ образо>гъ на борнокислое сое- 
динен1е. По eni;e труднее разложить кремнекислыя соединенгя. 
Для ])азложеп1я ихъ и освобождеп1я заключаюп1,ихся въ нихъ 
окисей металловъ кремтгевая кислота должна быть выд'Ьле- 
па н удалена. Для н-Ькоторыхъ силикатовъ это делается срав
нительно просто. Измельченный въ пыль порошокъ минерала 
ооливается небольпшм-ь количествомъ азотной кислоты, раз- 
оавленион иаиоловппу водои>, и вытЬсненная пзь соедпнеи1я 
к[)е.мнекислота. выд-Ьляется в'1. вид!; студня. J[o ч;ице бываетъ, 
’JTO пепоср(!дствениымъ д'Ьйств1емъ кислотъ с.илпкатъ не разла- 
I'a-cvrcji. Н'ь такг)лгь случа'!; он'ь долженъ быть снлавленъ пред- 
чарителыго съ содой. ]5зявн1и небольнюе количес'гво иоронгка 
'н иытуемаго минерала, его тнцггельно перем1 ;пи1ваютъ въ ступ-
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к-Ь съ тройнымъ объемомъ безводной соды (NajGO,) и с.мачп- 
ваютъ И'Ьсколькнмп каплями воды. Получотгоо такимъ путомъ 
TiiCTO уахватываютъ въ ушко платиновой п])оволокп п силаиля- 
ютъ передъ паяльной трубкой. Получается мутный илп даже 
совершенно непрозрачный шарпкъ, состоящ1й пзъ кремпекис- 
лаго }1атр 1я , выделившихся окисей металловъ и избытка взятой 
для реакщи соды. Приготовивши песколг-ко такихъ шариковъ, 
ихъ измельчаютъ зат"Ьмъ на наковальн-Ь и въ ступк-Ь, и полу- 
чивш 1Йся порошокъ ссыпаютъ въ небольшую фарфоровую ча
шечку, въ которой и HarptBaroTb его съ небольшимь количе- 
ствомъ соляной кислоты, разбавленной наполовину водою. Крем
невая кислота выделяется при этомъ въ вид-Ь прозрачнаго желе. 
Продолжая narpiBanie содержапщхся въ чаш ечке веществъ, 
достигаютъ того, что жидкости,— вода и свободная соляная ки
слота,— испаряются, а студнеподобная кремпекислота превра- 
П1,ается въ сухую белую несколько кожистую массу, которая 
не растворяется ни въ воде, ни въ кислотахъ. Воспользовав
шись этимъ своиствомъ ея, иолучивш1йся после вх>1 париваи 1я 
остатокъ обливаютъ неболт.шимъ количествомъ соляной кисло
ты и въ течен1е несколькихъ секундъ кипятятъ, при чемъ все 
заключавиляся въ немъ окиси металловъ переходятъ въ летуч1я 
хлористыя соединен1я. После того, разбавивъ растворъ пеболь- 
шимъ количествомъ воды, его ирофильтровываютъ черезъ ooijIK- 
новенную фильтровальную бумагу, освобождая такимъ образомъ 
отъ кремневой кислоты, а полученный фильтратъ снова выиа- 
])иваютъ досуха. Сухой остатокъ буде'гъ состоять уже изъ хло- 
1)истыхъ соодинон!й металловъ, вх 0 дивп1ихъ въ составъ изсл Ь- 
дуемаго силиката и топерт. уже совершенно готовыхъ для вся- 
каго ])ода испытан1й, а въ томъ числе и для пробы на ок|>п- 
шиваи1е пламени.

Суммируя тепе])ь все, что говорилос!. о подготовке веи;ества 
къ  испытан|'ю окрашиван1омъ пламени, можно сказать вообнич 
что если внесенный въ горячую точку пламенп осколокъ мине
рала не придаетъ ему никакой окраски, следуетъ повторить 
опытъ, уиотребивъ въ дело последовательно обжиган1о испы- 
туемаго вещества въ возстановительномъ конусе и смачива1пе 
его загЬмъ соляною кислотою, смачиван 1е его серной кислотон.
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c.M’liiiiHBaiiip съ кислы.мъ с’Ьриокиелылгъ ка;и'омъ и фторпстымъ 
кал 1,ц!о.мъ и, пакопецъ, ра;иож(мпо содоп п co.uiiioii ктм отою  
по толг.ко что описанному способу. Ирпм'Ьшмп'о вс'1;хъ лтпхт. 
пр 1о.мовъ поведотъ къ то.чу, что окраишваи](' пламени будеть 
получено, если только «ъ состав-Ь минерала пм1 ;1 0 тся элементы 
от;)ываю1Ц1Сся на оту роакщю. Но теперь является вопрос/ь, ка- 
ки.мъ образом'ь разобраться въ см'Ьшанноп окраск-J; пла^генп, 
появляюп|,ейся въ присутствп! н'Ьскол[.кнхъ окран1иваюп|,ихъ его 
элементовъ, и особешго если бол1зе сильная окраска отъ одного 
из’ь нихъ покрываетъ собою и стут(!вываетъ слабую окраску 
отъ другого. По этому поводу можно отмФл'ить, что случаи, 
когда действительно получается такого рода см1зшанная окраска, 
въ которой пелыш разобраться, бываютъ сравнительно р^дко. 
Чaп^e всего въ окрашенномъ конус'Ь бываетъ очень легко отли
чить одинъ какой-либо характерный тонъ и одновремепрю съ 
иимъ, ]'Д'Ь-пибудь на краяхъ, въ основан1и или на концЪ кону
са ясные проблески другой характерной окраски. Пли же иосл'Ь 
бол'1;е или мен'1зе иродолжительнаго окраи 1пван 1'я  однимъ эле- 
ментомъ при далыгЬйнюмъ дуть'Ь появляется другая характер
ная окраска. И (;амьпгь Т1)удны.\гь случаемъ, идг]зюп\нмъ при- 
томъ иаибольп1ую важность, будетъ при этомъ тотъ, когда яркая 
м;елтая окраска' натр1я, элемента оченг. распростраиеннаго, ио- 
кроетъ собою UBliTa сопутствуюп|,ихъ элементовъ, 4T(j сказы
вается особенно ])1;зк(» при предварительной обработкЬ сили- 
катовъ содой. Ио и это препятств1е легко устраняется съ ио- 
мони.ю налитого въ иузырекъ раствора индиго или марганцово- 
кислаго кал1я или, oni,e удобн'Ье, съ пож)пи>ю простого синяго 
стекл 1)1шка. Разсматривая пламя сквозь такой иузы 1)екъ или 
такое стеклышко, досттчмотъ тогс), что желтые лучи, испускае
мые натр1ем'ь, поглощаются, тогда какъ окраска Д1)угихъ ме- 
талловъ, и особенно часто сонутствуюнигго ому кал1я, высту- 
пает'ь совернюнно ясно.

TaKHMTi образомъ, въ бол1.ншнст»’]) случаевъ oKpannuiaiiie 
пламени даетъ ясныя указа 1пя, что въ даиномъ минерал1; при- 
(■утствуютъ т-Ь или друт1е элементы. Ио въ въ втгду того, что, 
**<'-иервых'1>, далеко по вс'Ь элементуя отличаются свойствомъ 
"ivl'aшивать паялыюе пламя и, во-вторыхъ, что то или иное

—  41 —



(iKpaiiinBatiio свойственно обыкновенно ц'ктой группа веществъ, 
является необходимость углубить п расширить способъ окра- 
шиван1я пламени прнм'1;неп1емъ какого-либо другого метода. 
И такихъ методовъ им-Ьется нисколько.

Прежде всего остановимся на испытан1яхъ вещества съ по
мощью такъ пазываемыхъ плавней. Однимъ п;!ъ такпхъ плавне11 
служить обыкновенная бура, други>гь— так'ь называемя фосфор
ная соль, представляющая изъ себ^ кислую аммон1йно-натр1е- 
вую соль фосфорной кислоты состава H X a ^sH ^P O ^Л H ^O , из
вестную въ аптокарскихъ магазинахъ подъ пазвап 1 0 мъ Natrium 
ammonio-pliosphoricum и, иаконоцъ, третьнмъ— безводная сода^ 
т .-е. средн 1'й углекислый натръ формулы Ка^Со^. Для пользо- 
ван!я такимъ плавнемъ неболу.июе количс^ство его насыпается 
в’ь небольшую фарфоровую чапючку, как1я употребляются прп 
jincoBanin акварелью. Зат'Ьмъ копецт, вставленной въ зажимъ 
платиновой проволочки загибается съ по>[оп1,ью наконечника, 
паяльной трубки въ иратшльпую круглую петельку, д1аметръ 
которой долженъ быть достаточно малъ, чтобы умещаться въ 
с'Ьчен!п возстановительнаго конуса иаяльнаго пламени. Раска- 
ливъ такую петельку до-краспа надъ свЪчкой, быстро прика
саются ею къ плавню, который и пристаетъ, „прпкипаетъ“ къ 
ней достаточно прочно. Зат'Ьмъ захваченное такимъ путемъ ве- 
ш,ество нагр1>вается надъ св'Ьчкой, при чемъ бура отбрасываетъ 
отъ себя искривляюп|,1яся и свертываюнцяся лопастп, а фосфор
ная соль начинаетъ кип’Ьть, испуская легк1й запахъ амм1ака и 
разбрызгивая отъ себя мелк1я капли. Операдпо повторяютъ ни
сколько разъ , тгока въ ynuv'h проволоки не образуется кругльп! 
шарпкъ совершенно прозрачнаго и совершенно чистаго ,,стекла“ , 
состоящаго изъ безводной буры или мета-фосфорнаго
натр1я N a P C \.  Загкмъ такимъ шарикомъ, пока онъ eni,e горячъ 
п мягокь, чутг.-чуть приь'асаются къ растертому в'ь пыл1> исиы- 
ту(^мому веш,еству такъ, 4to6j,i м1>которая часть его к'ь нему 
прилипла. II тогда тако!’! мал’ружсмшый псньггуемымъ всмцсн'тиомъ 
шарик'ь вносится въ горячую точку паялг>наго плалени. При 
отодп. происходить сл11дуюп1,ее. Отличаясг. весьма болт>ии)ю 
■̂1’и тп тттп стью , входяиия ВЪ составъ „стек()лъ“ тотраборная 

|Ь())М]ая кислоты выт'Ьсняютъ из'ь испытуемаго во-



щества содержаиМяся въ немъ кислоты, сравнительно легко 
разлагаюпияся въ иаяльномъ пламени, п, соединяясь сь 
содержащимися въ иомъ м е т а л л а м и ,  даютъ характерно окра
шенные, обыкновенно въ ярк1о дв'Ьта, шарики, получивипе
н а зв а н и е  перлоеъ.

Иолучет'е такихъ перловъ съ бурою и фосфорною солью 
даотъ превосходное средство открывать въ испытуем рлхъ bohi,o- 
ствахъ очень MHOrie металлы, для чего можно пользоваться 
двумя сл'Ьдуюпцшн таблицами.
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Таблица испытан1й съ бурою (начало).

Вещество.

: §  f-
S

Окислительное пламя. Бозстановительное пламя.
tr

1  ^  ^  о
Горя’пй. Холодный. Горяч1й. Холодный.

KpeMHiii . . Большое. Безцв1;тный. Безцв'Ьтный. Безцв^тный. Безв4 тный.
Ллюмин1й . я п
Олово . . . п
Кальшй . . » Безцв'бтный 

или непро- 
зрачн. б'Ьлый.

ТУ Безв'бтныи 
или непро- 

зрачн. б’Ьлый.
Стронц!п . . п » »
Capiii . . . п » 1 » »
Магн18 . . п !
Берилл1й . . » »
Цинкъ . . . „ п » » »
Пттр1'й . . . 
Лантанъ . .!

" • 1 » »
1 я » >7 » п

Topifi . . . 1 » п п W
ЦиркОН1Й 1 *> п » »
Т анталъ . . 1 Ю 1 }f п 1У
Колумбии . 1 **

I

Свинецъ , . |! Iм i Кл'Ьдио-жолт. Бл'Ьдпо-желт. Безив'Ьтный.
Сурьма . . 
Кадм1й. . .

« ” ” }}

Ппсмутъ . . j
1)
»

»
” CipbiS.

п
С^рый.

'^'олибдеиъ .
^ольфрамъ .

п п И Бурый. Бурый.
Среднее. »

11

НСелтыи. Желтый, 
желто-бурый.
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Таблица испытан1й съ бурою (кокоцъ).

Вещество.

оCQЕн«0̂
Окислительное пламя. Возстановптельноо пламя.

S

1 1 Горяа1Й. Холодный. Горяч!й. Холодный.

Титанъ . , Сроднее. Бл'Ьдно-лселт.
Безцв^Ьтный 
или непро- С-Ьроватый. Буро-ф1оле-

Жел'бзо . . Небольш. Желтый.

зрачн. б'Ьлый. 

Почти безцв. Бл'бдно-зел.
ТОВЫЙ.

Почти без-

Уранъ . . . » п »
цв'Ьтный.

Цер1й . . . п Бл-бдно-желт. Безцв'Ьтный. Безвв'Ьтный.
Хромъ . . . „ ti Ж елтовато- Зеленый. Зеленый.

Ванад1й . .
зеленый.

Ж елтовато Грязнозелен. Чистый зеле

Цер1и . . . Среднее и Темпо-жслт.

зеленый, по
чти безцв'Ьтн. 

Ж елтый. Безцв'Ьтный.

ный.

Безцв^тный.

Уранъ . . .
бол|1шоо.

п
и оранжевый.

Бл'Ьдпо-зелс- Бл'Ьдно-зеле-

Жил'Ьао . .

ный.

Бутылочно-

ныйил» почти 
безцв'Ьтнын. 
Бл'Ьдный, бу-

Хромъ . . .

i

» j
11

я Желтовато-

зеленый.

Зеленый.

тылочпо-зе-
леный.

Зеленый.

М*Д1, . , . Небольш,; i Зеленый.
зеленый.
Голубой. Безцв'Ьтный Непрозрач

Кобальтъ
и средн. ,

1
j
' Син1й. Сип1н.

или зеленый. 
Chhiu.

ный красный. 
Син1Й.

Никкель . . » , Ф1олетовый. Красиобу- Непрозрач Пепрозрач-

М аргапецъ . Пеболып.

11,||
1! ”

рый.
Красноф1о-

ный сЬрыи. 
Безцв'Ьтный.

пый сЬрый. 
Безцв'Ьтный.

Дндимъ . . Большое. 1 Бл'бдио-ро-
летовый.

Бл'Ьдно-ро- Бл'Ьдно-ро- Бл'Ьдно-ро-

зовый. зовый. зовый. зовын.
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Таблица испытан1й съ фосфорной солью (начало).

Оса
е

Окислительное пламя. Возставовительное пламя.

Веццелво. g I
Холодный.о  Е Горяч!». Холодный. Горяч]й.

1

KpexjHiS . .
Кал1.ц|Й . .

Больш. Мутный.

1

I Мутный. Мутный. Мутный.
п Бездв'Ьтный. Бездв^тный. Безцв'Ьтиый. Безив'Ьтный.

! Насыщенные 
веществомъ 
перлы быва- 

: ютъ иногда 
непрозрач- 

нымиб'блыми.

Иасыш,ениые 
веществомъ 

нерлы быва- 
ют71 иногда 
непрозрач

ными белыми.
Стродп'й . . » ») ; ” » п
E a p ii i  . . . „ „ м п уу
M ara iii . . щ » » »
B epiijijiS . . п >» ”
Ц инкт, ■ . . » 1 г> п
ЛлЮ\41]дШ ^ п уу 1 ю
И т т р |й .  . . п 1 уу \ :

W ! я

Л антц„ъ . . 1 ”
T o p iii . . уу

Н п п »

Ц ирко^и .
Тачт,1.,1 . _ п

Очень бл'Ьди., Безцв'Ьтпый. Оч. бл^дн. Бездв'Ьтный.

K a A M iH . . ,
желтый. желтый.

С в и п е ш  . . 
С у р ь м а  . »

W
! ” С^рый. С’Ьрый.

В и с м у т г  .
» » ” »

H i o c i ^ . .  ;
ВоЛ1>фр5Я|^ , п

Среднее.
i !  
;Бл4дно-желт.

п

п

»
Бурый.

Грязно-голу
Бурый. 

Чистый голу

Т и т и „ г  . . Небольш.,
п

бой.
Желтый.

бой.
Ф1олетовый.

Цер155 . .
Жед*до _

среднее.
Среднее.

Небольш.
Желтый,

»
» Безцв’Ьтный. 

Оч. бд^дн.
Бездв'Ьтный.

У р а ц т ,  . . J Среднее. ГУ Бл'Ьдн., зеле-
желто-зелен. 
Бл'Ьдн., гряз- Чистый зеле

п Ж елтовато
но-желый.

Безцв^тный.
но-зеленый.
Грязно-зеле

ный.

^ е - Н в о  . . Среднее
зеленый.

Темно-желт.. Желтый и по
ный.

Красный,

п

Почти безцв.,большое. буро-красн. чти безцв4 тн. желтый, крас слегка фиоле
Небольш.,
оредное.

[

Ж елтый.тем-
по-желтый.

Желтый.
но-желтый.

Грязно-зеле
ный.

товый. 
Чистый зеле

ный.
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Таблица испытан!й съ фосфорной солью (коиоць).

Исщсстпо.

о1 СО
S«3*
S
о  о  
и  fe

Окислительное пламя. Возстановительнос пламя.

Горя'пн. Холодный. Горяч1и. Холодный.

IIllKKWI. . . Небольш., Красноватый

■ ------

Желтый, Красноватый, Желтый,
среднее. до красно-бу-

Tin РЛ
красно-желт. буро-красн. красно-желт.

ЛМдь . . . ’ Неболип..
pcti и.

Зеленый. 1)Л-1дно-голу- Бледный, Пл^дн.голуб.,
боп. желто-зеле почти, безцв.,

ный. рубиново-
краспый.

. . . Среднее. 'Гсмно-зелеи. Голубой. 1;уровато-зе- Пепрозрачн.
'  лоный. красный.

Хро.мъ . . . Неболып., Грязно-зеле- Си’Ьтло-.челе- Грязно-зеле Чистый зеле
среднее. П Ы Ё . ный. ный. ный.

Кобальтъ . Снн1й. СинШ. Син1й. Син1й.
Маргаиецъ . Среднее.

С'йр0-ф10ле- Фюлетовый. Бевцв'Ьтиый. БездвЬтный.
Д н д п м ь  . . 1)|1Л1,т(10. товыи.

Бл'Ьдно-розо- Бл'Ьдно-розо- 1 ) Л ' Ь д н о - р о з о - 1 Га’Ьдно-розо
вый. вый. вый. вый.

К акь нп,1,110 изъ заголовковъ этпхъ таблпцъ, испытуемbiii 
тар и къ  съ растворившимся въ немъ воществомъ вносится по
очередно и въ возстановительный, и въ окислительный конусы 
иаяльпаго пламени, при чемъ обыкновенно получаются совер
шенно различные результаты. Подвергаясь д'Ь11Ств1ю окислитель- 
наго пламени, растворившееся въ плавн'Ь вещество окисляется 
до высокихъ степенен окисле1пя. 1\1арганедъ превращается та- 
кпмъ образомъ въ перекись ма1)гапца, жел'Ьзо— въ окись жел'Ьза 
и т. д. И въ результат'!; получается характерное окрап1пван1е 
пе])ла этими именно веществами. По когда тотъ же самый 
Ш4)лъ вносится въ возстановительный конусъ, начинается рас- 
)сислен1е образовавшихся соединен1й въ низш1е окислы, при 
ч(‘мъ перекись марганца превращается въ его окись, окись 
■/кел'1;за въ его закись и т. д. А вм'ЬстЬ съ тЬмъ появляется и 
ноное характерное окрашнван1е перловъ.

lIciibiTaiiiH съ бурой н фосфорной солью представляють пзч.



соПя самую деликатную от'рац1ю хпмичоскихъ излЬдонаиЛ! 
сухп.мъ иутемъ и  удаются виолп'Ь хорошо тол1.ко тогда, (н.ш 
конусы иаяльпаго пламени с о н о р и к 'н н о  рЬикп, чисты и ) ( 1ои 
чины, а испытуемы!! ииц)нкъ вносится иь самыя бла!'0 И1ИЯ1НЫЯ 
для но;к‘танонлен1я и окпслон1я точки. Ужо иреднарптельжх' 
си.[аилен1е .,ст(‘Колъ‘- т1)ебуеть n a i tb c T H o i i  чистоты p a d o T i . i ,  таь’ь 
|,-ак1. 1! 1. (мучаЬ, (‘сли оиера1ия эта и1)ои:пюднтся ст. конусом1>, 
о110|)0 ченн1>[М'ь ироб.ичч;ами желтаго пламени, п.гатинопая про
волока даетъ иногда соедпнен1е съ y iv ie i ) o , io M T .  п отекаеть, 
j ; a K 'b  это случается п(‘1)1;дко и при сплавахт. (‘Я со св и т 1,о>Г1м 
висмутом!., М!.!П!1.Я1С0МТ. !1 су1»ЬМ 0!0. Да.!1н!, ('СЛ1! ХОТЯ ОДИН 1. 

то.н.ко K p a i i  восстанонлж^маго пс'рла .■!ея>итт. :ia  иред'Ь.чами 
| |о : )с т а !1 о в и т 1 'Л 1 .н а ! ’о  конуса, во:)стаиовлен1я не 1!0сл1;дуетъ, ка1М. 
и Н'!. томт. с,1уча-Ь, 1:о 1'да д 1)ожптт. рука или получач^тся lû - 
Р0ВНЫ|"1, то уД Л П Н ЯЮ !!и!'|С Я , ТО у К 0 р 0 Ч И В а !0 П и |1 с Я  В03СТа!10И1ГГ0Л!.- 

ны11 конусъ. Иаконец'ь, окислт'елг.ные и 1ю:)становпт(»,т!>ны(  ̂
1!роцесс!.1 1!ерла !1,|утъ П!101'да очен!. дол!'о, въ течен1о одноИ 
М1!1!ут1л и болЬе, II если вынести перлъ изъ пла>[они раньше, 
чЬмт. не ш^рео1)одятъ вь немъ всЬ во:шикш1я въ началЬ иро- 
щчч-а и :!ам-Ьтн1.1я на 1’лазъ течеш’я п пока онъ не примет!. 
сове1)!иенно однородно!'! окраски, ис1!ытан1е опят!.-так!1 но дастт. 
никакихъ реаультатовъ. 13ъ виду всего этого работы съ окраши- 
ван1емъ „стсколъ‘- служатъ превосходнымъ средствомъ научиться 
получать xopoinee паяльное пламя и твердо знать положен1е 
въ немъ точекъ, въ которыхъ возстановительные п окислитель
ные процессы протекаютъ напбол'Ье энергично. И чтобы овла
деть вполн'Ь прочно этимъ пламенемъ, будетъ лучше всего 
взять такое трудно возстановляемое вещество, какъ пе|)екпсь 
мар!'анца, ц, растворивъ его въ шарик'Ь буры, достичь того, 
ЧТ001.1 осв’Ьтлять его безъ всякпхъ затруднен!!!. Это лучпин! 
)пражнен!е, какое только можно рекомендовать занимающемуся 
с'ь паяльно!! трубкой.

Испытан!я съ 6ypoii и фосфорно!! солью очень часто даютъ 
«озможность вы!!тн изъ затруднен!!!, когда окрашиван!е пла- 
"»‘ни дало неопред’Ьленные результаты. Такъ, если вещество 
'' |4>!ипнваетъ пламя въ желто-зеленый цв-Ьть, стоитъ только 
' ■'•Ьлать 11сиытан!е его съ 6yj)0!0, и вопросъ легко разр'Ьпштся.
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Если но охлажден!!! насыщоннсИ’о ве!цоствомъ н возстаиовлон- 
Hai’o нерла онъ нотускн'Ьетъ и иоб'ктЬотъ, 31!ач!!тъ окранпгна- 
iiie завнс'Ьло оть oapiji, есл1! о!1ъ !!обур'1>отъ— мпачптъ ('го слЬ- 
дуотъ нрнннсать молибдону, а если останотся лрозрачны.мъ ,н 
II безцв-Ьтнымъ, то придется уже заключить о ириоутств!!! бо])а. 
Помимо же того сплавле1пе съ илавнямн даетъ возможност!. 
заключать о соде1)ясан1и въ иснытуемомъ вон1,о(‘тв'Ь очень бол!.- 
нюго числа такихъ металловь, кото])ыо совс1;мъ не дають 
окраски пламени, и потому совершенно неуловимы этимъ спосо- 
бомъ. По вм'1)СТ'Ь съ T’li.Mb и ири этихъ испытгипяхъ очот. 
ле1’ко могутъ нстр'Ьтпться сомнительные н запутанные с.1учаи, 
ко1'1,а трудно бываетъ сказат!., что данный иерлъ окранюнь 
та-кнмъ-то, а н(! другимъ, близ1Симъ !гъ нему по реаюии ме
таллом'!,, или ко1’да въ иснытуемомъ веществ'Ь содержится 
cM'lici. н'Ьсколькнхъ металловъ. Требуется, такимъ образомъ, н 
; )ТОТ'ь  методъ изсл'1здован1я дополнить кактги-нибудь другими.

Прежде ч'Ьмъ nepeilin къ оиисан1ю этихъ новыхъ методовъ, 
скажемъ попутно н'Ьсколько словъ объ особенныхъ реакц1яхъ 

на марганецъ, хромъ, кремн1й и хлоръ, которыя пмЬютъ тЬсную 
техническую связь съ только что описанными нс!1ытан1ямп. 
Чтобы доказать 11рисутств1е марх’анца или хрома, пользуются 
третьимъ изъ перечисленныхъ выше плавне!!, а именно содон. 
Насыпанную въ фарфоровую чашечку соду смачиваютъ слегка 
водой и шарикъ изъ образовавшагося такимъ образомъ тЪста 
вносятъ въ окислительное пламя. Въ горячемъ состоян1и этотъ 
шарикъ совершенно безцв’Ьтенъ и прозраченъ и ничtм ъ не 
отличается, сл’Ьдовательно, отъ ,,стеколъ‘‘ буры или фосфорно!1 
соли, но, охлаждаясь, становится совершенно непрозрачнымъ 
и б-Ьлымъ. Если же внести въ него такъ или иначе немного 
вещества, содержащаго марганецъ, то, охлаждаясь посл^ на- 
rptBanifl въ окислительномъ пламени, онъ приметь ясную св’Ьтло- 
зеленую окраску. Точно такимъ же способомъ узнается и хромъ, 
который придаетъ растворившему его содовому плавню желтую 
окраску. Дал'Ье, см^ш авь съ содой равный объемъ размельчен- 
наго въ тонкую пыль кремнезема и взявши при этомъ скорее 
больше кремнезема, ч^мъ соды, такою же точно обработкой 
иолучившагося гЬста получаютъ настоящее стекло, соверн!енно
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безцв’Ьтное и прозрачное какъ въ горячемъ, такъ и въ холод- 
номъ состоянш. Если же взять небольшой осколокъ содержа- 
Щаго въ еоб'Ь кромн1п минерала п пом'Ьотнть его въ шарикъ 
(|)Осфорно1'1 соли пли же захватить на этотъ шарикъ порошка 
кромнокислой соли въ такомъ колпчеств'1;, чтооы 01гъ покры- 
наль только половину этого ш арика, а потомъ накалить его 
1!ъ го|)яч(Ч1 точк-1> пламени, то содержап^яся въ мпноралЬ 
окиси металловъ растворятся, тогда какъ кремноземъ собсротся 
въ со|)('дии'Ь перла въ впд'Ь полупрозрачной нерастворнвпк1Йся 
массы, которую Л01'ко разсмотр'1;т1. просты.мъ глазомъ пли в'ь 
лупу. Осколки же веп1,ества такъ и сохраняютъ при отомъ свою 
п(']1Воначалг.ную форму, отчего такое перастворяюпцнч-я въ 
„стекл11“ венич'тво и получило iiasBaiiie скелета кремнезема. 
|]'Ьскол1.ко времени назадт. эта реакция считалас!. o.uioii изъ 
самыхъ точныхъ, но потомъ было установлено, однако, что 
некоторые кремнекислые минералы, каковы цеолиты, растворя
ются въ фосфорномъ „стекл'Ь“ безъ всякаго остатка, тогда 
какъ друг1е, содержа въ себ'Ь кремнеземъ, остаются т-Ьмъ не 
MeH'ise совершенно неразложившимися. ]3ъ виду этого теперь 
п приходится считать это пспытан1е на кремнеземъ хотя и 
очень полезнымъ, но не р’Ъшительнымъ. Паконецъ, такимъ же 
niapnKOM'b (()0Р(|)0рныя солп пользуются и для открыт1я хлора. 
Для этой д1>ли ropflifift ш арикъ насыщается порошкомъ окиси 
м'Ьди настолько, что становится совершенно непрозрачнымъ и 
темнымь. Тогда, коснувшись имъ слегка порошка испытуемаго 
минерала, его вносятъ въ окислительное пламя, и образовав
шаяся при этомъ хлорпстая м'Ьдь окраситъ пламя свойствен- 
11ы.\гь ей лазурно-голубьигь и отливающимъ по временамъ зе- 
ленымъ, а по краямъ пурпурнымъ цв'Ьтомъ. Реакщ я эта им1;етъ, 
однако, т'Ь же недостатки, какъ и получен1е скелета кремне
зема. Некоторые содержание хлоръ минералы на нее но отзы
ваются, а кром'Ь того, почти точно такое же окрапшван1о 
пламени, только 1гЬсколг.ко мен'Ье рЬзкое, дають бро.\[пстыя 
соединен1я м'Ьди.

'Гретьимь важнымъ пр1емолгъ химическаго анализа веи;ествь 
сухимъ путемъ служить HarpteaHie ихъ на угл%.

Выше указано было, как1е сл-Ьдуеть брать для этого угли
4

—  49 —



— s o 

il какую нмъ сл-Ьдуетъ ирндаватг, (1>орму. Теперь же можно 
прибавпть опн», что ямка для пом1иц|‘мЬг воп;(>стна должна 
оыть высверлена по дал-Ьс пЪсколькихь мпллпмет])онь отъ 
одного п.чъ бол']>(̂  короткпхъ краевъ у 1'ля, такъ чтобы ('(' удоопо 
было достать концомь во:«'та11овител1.наго конуса. Iloni'])xiioc'ii. 
же угля дол’жпа бьпь сов(‘))1П(>иио ])овнон п чистоп. Испытуемое* 
всчцестио должно бьгп. п])евра1цено ])астиран!('мъ в'ь Toii4aiimyio 
пыль п тп1,ателы1о смЪшаио съ дпопнымъ об’ьемомъ безводной 
(Ч)ды. ]||)пготов.1(М1нак такпм ь опраномъ cMt.cb п(J г̂l;п^ueтc t̂ вь 
iiMicy на yr.iii и, 1;акъ ;п'о всегда д'1;.1ается при обработк"!! 
пороп1КО(я'|[)а:п1ЫХ'1. в(мц(‘стпь паяльнымт. пламс'пемь, прпд.авли- 
ва(Г1'ся сл(Ч'ка пальцемт. п смачивается одно1[ плп двумя каплями 
дпст11ллп1)ован110|"1 во,1ы, чтобы п1)едупр(м,п’п. ея 1)аспы.1еи1е. 
llcnbmiiiie должно бьпь проп,'!во,1,ено вь точк1; напбильпкм'! 
температуры иламенп, для чего паходяп;(ЧЧ‘я на угл'Ь вепи'ство 
обрабатывается концомъ воистановительнаго конуса. ]1  при 
отомъ сл'Ьдуотъ П1)пложпт[. особенное старан!е къ тому, чтобы 
непосредственному д'1;пств1ю пламени подвергалось тол1.ко самое 
жмцество и чтобы на1'р'1>вались и раскалялись только ст'Ьнкп 
ямки, а отнюдь не иередн1п край угля, который будетъ иначе 
обгорать, или верхняя поверхность его, которая должна во 
все время опыта оставатг.ся тю возможности холодной, чтобы 
сохранить на себ'Ь ос'Ьдаюпие на нее налеты. Иламя же паял!.- 
нои трубки направляется прп этомъ съ болыппмъ наклономъ 
книзу, между т’Ь.\[ъ какъ уголь ставится отлого, такъ, чтобы 
выходящая изъ устг.я трубки струя воздуха .,вползала“ по его 
поверхности кверху.

Что же произондетъ, когда струя паяльпаго пламепп будетт. 
направлена на пом1ицаюп1уюся на угл-Ь пробу? Въ горячей 
атмосфер'Ь конца возстановительнаго конуса участвуюпця вь 
исиытан1и соли расп1,епятся, диссощнруютъ на своп составныя 
части, и произои;|,етъ обм'Ьшгое 1)азложен1е между ними. llaTpiii, 
JvaKb элементъ сравнительно бол'ке энергичны!!, выт’Ьснитъ пз1. 
ихъ первоначальныхъ соединен1й век такъ называемые тяжелые 
металлы и воидетъ въ соедине1пе съ ихъ кислотами. Таки>гь 
образомь, напримЬръ, изъ к])емнекислой м'Ьди получится кромне- 
кпелы!!, изъ фосфорнокисло!! м 1;дп— фосфо1)нокпсл1.П1 Haipiii,



который и сплавляется затЬмь вь  пламени трубки чаще всего 
1П> стекловатую массу того или itiroro цв1;та. Ьсли iiciti.n\ е^го(’ 
1.(Мцест1!о :шключало нъ себЬ .•1ч»У, оГ>ра:!У('тся при отомъ, какъ
o.liia u:ib составпых'ь чаете!! iii.iaica, сЬрш к'тг.т^ iiaT[)iii. 151> 
ЧИСТОМ!. пид1-. :)т«) nemecTiio с11ла1!.!яется на У!'л1; въ riypoicpaciiyio 
Miiccy, мамомипающую !Го цв'1;ту iK>4ei!i. и iiiuy4!i!i!iiyio всл-Ь,!,- 
cTitie то!'о iKi.iimiiie сЬрной печени. Обрамомаш'е ..clipuoii ие-
401111“ , И О Л уЧ И Т С К  л и  ( Ш а  в ь  ЧИСТОМЪ ПИДЬ с о  C B O liC T B l'H ltr . tM l.

eii vapaKT(ipfir.iMT, тигГ.то.мт., или Boii4(vrT. вт. шлакч, iKViaM’bTiioii 
iia-r.ia:n. c o c T a i i i t o i i  част1.ю, служит'ь 11|)(‘1!осходт,1.\1'ь с])едствомъ 
(ПЧх-рыт!. 1п. исимтуемомь М1!нерал11 ирисутстш'о сЪры. Для этого 
( ) 6 p a : i o n a B iM i i i c j i  шла!."!. ])а:!бт!ается въ Auviiciii иесокъ на иако- 
iia.li.Ill; и сметается .чат-Ь.мъ па cei)eopHiiyio нластиику ii.iii, 
удоо1г1>(' вс(!го, 1га тщатсчп.по lu.iMf.rryio и librrepiyio серебряную 
.монету. ;}ат'|1.л1'ь поронюкъ смачивается кайлой дистиллирован
ной или ]!|)оки11яченной воды, и если въ немъ действительно 
содержалась с'1;рная печень, вь присутств!и воды и с'Ьрнистаго 
на'1'1)!я серебро-монеты начинаетъ быст]м) переходить въ томное 
с'Ьрнистое соединен1е. Л а поверхности ея появляется те.мно- 
бу))ое или, если с'1;ры въ минерал']; много, совершенно черное 
пятно, которое можно отчистить наждачной бумагой.

Иыд1;лпвн1аяся пзъ соды угольная кислота образуетъ путем ь 
обм Ьннаго ])а;иожет‘я углекпслыя соли съ тяжелыми >[еталла.ми, 
ныт'Ьснепньп[н пат1)1е>[ъ и;гь мине1)ала, по подъ вл|‘ян1емъ вы
сокой температуры соедипен1’я ;)тп 1)аспадаются па углекислый 
|'а,'1ъ,— который улетучится въ во:!духъ,— и окислы металлоиъ. 
По уд'1;сь начинаетъ проянлять себя уже во:к‘тапавлпвающее 
д1;11ств1е у1’ля, который, сго])ая въ окись углерода, разлагаетъ 
об|)азош1внмяся окиси такимъ образомъ, что кпслородъ пхъ 
образуетъ вм'Ьст'Ь съ окисью yiviepo,i,a улетучиваюицйся угл(<- 
К11слы11 газ'ь, а металль, возстанонленны11 до чнстаго состоя- 
iiia, скопляется на угл’1;. Золото, серебро, сипнецъ, сурьма, 
мис.мутъ и олово стекаются при утомъ въ одну ярко cb’J;- 
'i'HinyiocH каплю расплавленнаго и раскаленнаго металла, ко- 
то])ая, ост|,1вая, даеть небол1.шое металлическое зерно или 
:,королекъ‘-, то1'да какъ жел’];зо, кобальтъ, никкель и пла- 
'J'liHa преврап1,аются въ мелк1я сЪрыя, а мЪдь— въ краснова-

4 *
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тыя блсстки, или чешуйки, которыя ясно видны на поверхности 
шлака. Но, стекаясь на угл-Ь въ одну обп(ую каплю, лотуч10 
металлы, каковы свинецъ, сурьма, впсмутъ и олово, ирев1)<1- 
пцгются уже отчасти въ парообразное состоя1пе, н раскале1[- 
ные металлическ1е пары, уносимые ст1)уею воздуха, попадають 
въ конусъ окнслительнаго плалгени, присоодиняють къ co6t> 
киелородъ и ложатся тяжелымъ налетомъ окисей на холод11о11 
поверхности угля. Т'1; же металлы, которь[о ен;е бол'Ье летучи, 
чЬмъ свинецъ, cypi.Ma, висмутъ и олово, обращаются въ пары 
и'Ьликомъ, не оставляя на угл']> металлической капли, н, обра- 
зовав'ь BTi его у|'лублен1п только обычньи”! ш лакъ, ложатся на 
(!го Х0.Т0ДН0Й поверхности на|Летом'ь окиси. К’ь тгмсим'ь мета.л- 
ла.м'ь, дающпмт! налс^ты безъ королг.ка,, прпнадлежатъ иинкъ, 
Ka;i,Min, молпбденъ, теллуръ, селенъ п мьппьякъ, при чемъ 
образован1е налетовъ отъ двухъ посл'Ьднпхъ элементовъ сопро
вождается очень характернымъ заиахомъ. Заиахъ, оставляемГ)п1. 
мышьякомъ, принято сравнивать съ заиахомъ чеснока, а запахъ 
селена— съ заиахомъ тухлой р'Ьдькп.

Пол^'Чаюпцеся при оиисанномъ испытаи!и чистые металлы н 
налеты даютъ чрезвычайно и'Ьнныя указанныя на составь нз- 
сл'Ьдуемаго минерала, при чемъ, KpoMl; указаннаго выше o6ni,a.ro 
для нпхъ способа получен1я , прим’Ьняются нер'Ьдко eni,e H-liico- 
торые Apyrie, заслуживаю1д1е уиоминан1я какъ по т'Ьмъ иебол!.- 
1нимъ количествамъ вен;ества, которыя нужны для воспроизве- 
ден{я реакщ и, такъ и по чпстот'Ь получающихся продуктовъ.

Для выд1злеп1я  изъ мине])ала чистаго лсеталла очень удобно 
можно воспользоваться пропитанной содой спичкой. Для этого 
берется простая круглая лучинка съ продольными волокнами,— 
а не четырехугольная, и притомъ пропитанная посторонними 
веп1,ествами шведская спичка,— и кристаллическая, содержащая 
въ себ'Ь воду сода, которую можно получить, насыщая теплую 
воду обыкновенной средней содой и оставляя зат'Ьмъ этотъ 
растворъ постоять въ холодномъ ^гJicт'Ь. Расплавивши н'Ьсколько 
кристаллов'ь такой соды, погружаютъ вь  нее до трехъ четвер
тей ,1,лпны приготовленную лучинку и зат'Ьмъ осторожно обжи- 
1’ают'ь ее на св'Ьчк'Ь, при чемъ жидкая сода, иронпкаетъ во вс1; 
поры образующагося угля. Испытуемое вен1,ество, растертое въ
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мелкий порошокъ, смешивается въ ступк'Ь съ двопнымъ колн- 
чество.мъ безводной соды, п п])пготовляется, сл'Ьдовательно, 
такал же см'Ьси., какая  употребляется для всякпхъ пспыташ’й 
на угл’1>. Эта (VMt.cr. растирается (^гекляииой иалочко!! ст, капле!! 
распла1!леп1Ю11 с о д ы  п ъ  иластическое t I s c t o ,  и  образовавшаяся 
iipir а т о м ъ  паста захватывается коичикол!Ъ 0буглен!!0п спички. 
Изготовленную такимъ образомъ пробу вносятъ въ горячую 
точку 1!аял!Л1аго пламени, а потомъ, когда она расплавится, 
въ возстановительное пламя. Начинается вспучиван1е веш,ества 
отъ выд'Ьляюищхся газовъ и зат1змъ переходъ его въ спокой
ную осв'1>тл'1;вшую ясидкость. Реакц1я окончилась, и вынимая 
теиор!> 1!зъ 1!ламо1ги угол!>, можно вид'Ьть въ лупу на конц1> 
его королекъ или чеп!уйки выд^лившагося металла.

Образовавш1еся па угл* корольки и чешуйки металла раско
лачиваются юйст'Ь со шлакомъ молоткомъ на наковальн1з, 
растираются въ cTynKi, отмачиваются водою и собираются 
отд'Ьл!>но. Чешуйки ж елеза, кобальта и никкеля, а равно окислы 
нхъ, которые получаются часто въ вид’Ь небольшихъ шари- 
ковъ, когда процессъ возстановлен1я не былъ достаточно энер- 
гпчнымъ, обладаютъ магнитными свойствами, ирптягиваютъ къ 
себ1) ^[агн!ггпую стрелку и могутъ бьгп> извлечены изъ обра
ботанной на у]’л'Ь и измельченной пробы съ помощью магнита. 
Извлеченны]! же такимъ образомъ ,дгатер1алъ можетъ быть 
нснытанъ iiarptBanicMb въ уи!к1з платиновой проволоки съ 
бурою, поел!) чего не останется уже никакихъ сомн1зн1й въ 
томъ, какой именно изъ этпхъ металловъ входитъ въ составъ 
изсл1;дуемаго .минерала. Къ отлпч!е отъ жел'Ьза, кобальта и 
никкеля, чешуйки платины не притягиваются магннтомъ, а 
равно не окисляются и не растворяются при пспыта1пи съ 
бурою, оставалс!. все вре.мя въ вид']; взв-Ьшенно!! в'ь ,,стекл’Ь“ 
ПЫЛ!!. Жeлт^дii !1,!гЬтъ корол1.ка, его сравнитель!!ая ,1е1'ко!!лав- 
кос'!’!, и 4!!CT!jiii блвскъ на воздух'1з доказьпинотъ !!рисутств!’0 
золота. Лл,елтаго дв'Ьта корол!)КИ даютъ иногда и .м'Ьд!., но 
]>'оролькп ОТ!! де!’ко отличить отъ золотыхъ по ихъ характер- 
но,му красно.\[у отт-Ьпку, по сравнительной трудноплавкостп и 
свойству т'емн'Ь'гь бол'Ье !!ли л!01!'Ье быстро на воздух'Ь. Кром'Ь 
же того, м’Ьдь легко можетъ быть растворена въ азотной KucaoTi;,

—  53 —



а тюлучпвшаяся этпмъ путомъ алптппкпслая м1;дь— выпарена 
п испытапа O K p a i u i m a i i i o M ' b  т1ламо1пг. C o p ( ‘o p ( i  даотъ ко-
ролск'ь, который отливается сплр.пымъ моталличсм’кпм'ь ол(Ч‘К()М'ь 
II тогда, когда ого доржатъ пъ во.чстаиовптолыюмь пламени, 
п тогда, когда оио выносится на волдухъ. ]1|)п очень нродол- 
«кптелыюмъ 11.1авлон1п на угл']; появляется на немъ легк!!! 
оуроватьп! палетъ окпсп серебра. ][охож1н иа серебро королекь 
даетъ и олово, по металлическое олово, оставаясь блестящпмт. 
п чпстымъ въ возстаиовителыюмь пламенп, на воздух'Ь скоро 
покрывается б-1,лымъ матовымъ палетомъ пли, какъ 1’оворятъ, 
. , p y 6 a u i K o i i ‘'  окпсп олова. K p o M t .  того, образоваи1е оловяннаго 
королька сопровождается отложеп!емъ спневато-лелепаго налета 
1П1 угл’];. (''впнцовые ко])олькп отличаются необыкновенно!! мяг
костью, отчего свободно р'1'.жутся ножо.мъ. Оставаясь блестя
щими въ во:!становптелы1омъ п.тамени, они тускн'Ьютъ на 
но:)дух1;, покрываясь c - J i p o i i  рубашкой. 0бра;!0ван1е же пхъ. 
сопровождается отложчипемъ 'желтаго налета на. угл'Ь. Иаконецъ, 
корольки висмута и  сург.мы, которые тускн'1>ютъ на во:!дух'1>, 
и въ противоположное;:!'!. вс'Ь.мъ остальпы.мъ корол1.камъ, не
об.гадаютъ ковкостью, 1)аскрашпваются при ударахъ молотка 
на наковалыгЬ. Отличаются же они одинъ отъ другого г1;мъ, 
что въ i i p i r c y T C T B i n  сурьмы иа угл'1; получается r y c T o i i  дымт., 
а въ npncyTCTHin висмута— желтыН налетъ, иохож1й на иал(‘тъ 
cBiiHUOBoii окиси.

Если но ходу истлташ'н важно по,1учпть как'ь можно бол1;(' 

HHCTbiii и ирнтомъ удобт.и"! ,|,ля дальн'1;1пппхъ п:!слЬдоват'|1 на

летъ, по.н.луются 11Н01'да особ1,1мъ прнборомъ, с'ь iiomoiui.hi кото-

раго обра:(уюш,аяся при nai- 
P’liBaiiiH пробы OKIICI. металла 
осаждается на стек.н.иико.
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трохграннпя угольная жо ири:!ма, которая ттлотно прижимается 
к ’ь краю стекла нажимом-ь сь впптомъ или сппралг.ио!! пружп- 
иой. На свободной и наклопенпои къ стеклу поверхности iiiinaMi.i 
нмсперлпнается малеш.кая ямка для iioMt.ineiiin жчцестна, ко
торое 1г irai'p'fiHacTCif ооычкг.гм'г. тгорядкпдгь кшщ омъ lio.'iCTano- 
интельнаго конуса, ii]>ir че^гг, стеклянная нластинка, lio in o h -  
•A-aiiie растрескнван1я, нагр-Ьнается 11])одна1)тел1>но до горячаго  
СОСТОЯНП!. ] 3ъ виду того, что образуюнияся при отолъ испы- 
Tauiii окпсн металловъ очень хороню улавливаются сь помощг.ю 

такого прибора п притомъ нисколько не стун1епываются посто- 
рониимч венц'ствамн, для получеш'я характернаго налета можно 
братт. ТОЛ1.КО ннчтожныя количества. мине])ала. Ос'Ьвшая же на 
ст(>к.то ок'ись оч('нь легчч-о можетъ бить илсл’Ьдована ;!аг1'.мъ сь  

Н0М01Ц1.Ю т’Ьхъ 1ГЛИ д])угпх'ь нр1'емовъ. Главн'1я1 пп'|"1 и.гь нпхъ—  

м11крохи.ч11ческ1н аналпнъ.

11рнведемътене1)ь таблицу, съ помощью которой лгожно |)асно- 
лнанат!. исньггуемыя веиичтва ко налетамъ нхъ окполовъ на угл1;.

Таблица налетовъ на y ^ t  (начало).
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Характрръ налета.

1>лнже къ 
ироб-6.

Дальше отъ 
пробы.

! Вещество. II р и м ■Ь ч а II i jr.

Б Ъ ы п , очень 
-lOTyqiB, ложит
ся далеко отъ 

пробы.

М лы н, с е 
роватый.

Окнсь .мышь
яка A s.20j

Иолучается.когдамышьякъ, 
ctpHHCTbui мышьякъ или 
мышьяковистые металлы 
нагреваю тся въ окислн- 
тсльномъ пламени: часто 
oщyн^aeтcя чесночный за 

ва.\ъ.

Стально-сЬрьи! 
го слабымъ мо- 

таллическнмъ 
блескомъ, очень 

летучи!.

Н'йлыИ, часто 
отливаюнин 
въ красный.

Селен истыli 
анпцридъ  

ScO j, красное 
вещество — 
свободн. Se.

Получается при иакалива- 
н1я селенистыхъ металловъ 
въ окислит, илам. Внесен
ный въ востановит. конусъ 
налетъ нридаетъ плалгеии 
лазурно-голубую окраску. 
Ч у вотну ется запахъ р1!дьк и.
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Таблица налетовъ на yM t (продолжен1е).

Х арактеръ налета.

Ближе къ 
проб*.

Дальше отъ 
пробы.

Вещество. П р и м ■Ь ч а  н i я.

Б'Ьлыи, очень 
летуч1Й, ложит
ся ио большей 
части далеко 
отъ пробы.

Б'Ьлый, мало 
зам’1Бтный.

Окись талл1я 
T lO j.

Н агр’Ьтый въ возстановп- 
тельномъ конус'Ь, окрашп- 
ваетъ  нламя въ зеленый 

цв^тъ.

Густой б'Ьлый, 
летуч!й.

С'брый, иног
да слегка бу

роватый.

Б ’Ьдое вещест
в о — теллури
стый ангид- 

ридъТеО л ci- 
р о е— свобод
ный теллуръ.

Нагр'Ьтый въ возстановит. 
конусЬ налетъ окраш иваегь 
пламя въ зеленый цв'Ьтъ.

Густой б'блый, 
ложится около 
самой пробы, 

летуч1Й.

Голубова
тый.

Окислы сурьмы 
SbjOg и Sb20|.

Получается, когда сурьма, 
ея окислы или сЬрнистыя 
соединен1я о б ж и г а ю т с я  
окислительнымъ пламе- 

немъ.

Канареечно- 
желтый въ го- 
ряче.мъ состоя- 
BiH и б'Ёлын въ 
холодномъ, въ 

окислит, ол. не 
летучъ.

Слабый 6i -  
лый.

Окись цинка 
ZnO.

При смачивав1и слабымъ 
растворомъ азотно-киолаго 
кобальта и накаливав!и въ 
окислительн. плам. стано

вится зеденымъ.

Слабый желтый 
или б'Ёлый въ 

горячемъ состо- 
ЯН1И, въ холод
номъ б'блый, въ 
окнсл. пл. не 

летучъ.

Слабый б-Ь- 
лый.

Оловянный пн- 
гидридъ SnOj

При смачиван1и слабы.\гь 
растворомъ азотнокнслаго 
кобальта п нагр’Ьвавй! въ 
окислит, плам. принмма- 
етъ голубовато - веленую 

окраску.

Бл’бдно-желтый 
нъ горячемъ со- 
стоян1и и б'Ьлый 
въ холодномъ, 

иногда м'бстами 
ясно кристалли
чески , въ оки
слит. плам. ле

тучъ.

Голубова
тый.

i

Молибденовый 
1 ангндрпдъ 
1 М0О3.
1]

1
it

При мгноненно.мъ д'Ьйств1и 
на налетъ возстановитедь- 
нымъ конусомъ получается 
лазурно - голубая окраска 
М0О2. М0О3. При бол’Ье 
продолжит. дЬйств1и но- 
янлястси м'Ьдно - красная 

окраска отъ MoOj.
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Таблица налетовъ на y ^ t  (коиеп'ь).

Х арактеръ налета.

Ближе къ 
пробе.

Дальше огь 
пробы.

Вещество. II р и м Ь ч а  и i и.

Темно-желтый 
въ горяче.мъ и 
св-Ьтло-желтый 
въ холодномъ 

состоян1и, ле- 
туч1й и въ оки
слит., и въ БОЗ- 
становит. пла

мени.

Голубовато-
белый.

Темно-оранже
вый въ горя- 
чемъ и оран
жево - желтый 
въ хододно.мъ 
состоян1и, ле- 

туч1и. и въ оки
слит., и въ во- 
стан. пламени.

Зеленовато
белый.

Желтый.

Окись свинца 
РЬО.

Окись вис.чута 
BijOj.

Окись кадм1я 
С(Ю.

При нагреванм! на месте 
пробы смеси серпаго цвЬ- 
та  съ порошкомъ 10дистаг0 
кал1я превращается въ ле- 
туч1н желтовато - зеленый 
налетъ 10дистаго свинца.

При иагреван 1и на месте 
пробы смеси сернаго цве
та  съ порошкомъ 1одистаго 
кал1я превращается въ ле- 
туч1й ярко - красный или 
шоколадно - бурый налетъ 

10дистаг0 висмута.

Если налетъ очепь топокъ, 
на немъ появляются р а 

дужные переливы.

Темный, почти 
черный, пере- 
ходящ1й на не- 
котор. разстоя- 
нп1 въ красно- 
бурый, лстуч1н 
и въ окислит., 
и въ возстан. 

пламени.

Подобно роакц1ямъ съ окрашившпо.мъ ила.мопи и .,ггоко,1ъ‘-, 
налетъ окиси па уг.гЬ харакгори.чуотъ ииогда, такимь об|)а:)ом'ь, 
п(! оиред'Ьлеииьи'! металлъ, а I’pyimy металлоиъ. Такъ, сниисц'ь 
II «исмутъ даютъ похолчо другъ па дру1'а ж(мтьи>, сурьма, мы- 
пл.якъ, 'геллуръ, .молиб.цтъ—б'Ьлые, а цппкъ и олово— жол'1'jje, 
б'ктЬюпио при охлаждо1пи палоты. Н])авда, налеты отп, несмотря 
на схолпы11 ocHOBHoii двктъ, при аккуратной 1)абот1; получаются 
достаточно характерными. Такъ, сурьма даотъ густой, долго



дымяии’й палетъ, начпиаюгт'й ос^дат!. уже около самаго м Ьста 
иагр-ква; мытьяи-ъ нырыпастся и.гь углубжчпя угля л('гкнм ь 
тюдкижнымъ дымкомг. 1[ осаждается тол1.ко на самыхъ хо.шл- 
ныхъ частях'ь ( Ч ' о ,  остапляя иокругъ iijiooi.i больики"! 'ii'piibiii 
:)ллтш("ь ноиокрытаго окислами угля п |)ас111)острапяя при o t o m i .  

ptaKiii чссночкып заиахъ; толлур-ь обралу('гь почти TaKoii '.кс 
палоть, по по даотъ какого-либо характерпаго :;аиаха; молпб- 
Д01ГЬ ложится обплг.пымъ, ])ОВНЬТМ'Ь, исды.мяпщмся осадком'г,. 
Иакож'Ц'ь, налеты свинца и висмута, какъ  и налеты олова и 
ципка, отличимы до изв-Ьстиоп степени по отт'Ьнку пхъ красокъ. 
По для того, чтобы быть виолп'1> ув’];рен1гымъ въ правильности 
анализа, нужно т1род1;лать (чц(> исигЬрочныя рс'акщ'и, указанный 
въ п])им'1;чан!яхъ ]С'ь таблпц!'». Надо иопробопатг. согнать нал(“ть 
(•■!> угля Бозстап(ипп'елг.|[ымъ пли окислпте.и.ны.мъ иламеис'м'ь, 
испытать его мгновеппымъ д’1.иств1емъ возстановптелг.иаго ко
нуса {Ыо), окрапшван1емъ пламени {Se, Тс) прибегнуть къ 
ш'реводу ос'Ьвипгхъ на уг.гЬ окисеп въ ]одпстыя соединс^- 
н1я (ВЬ, Bi) пли сплавлеш’ю съ азотнокислымъ кобал1.томъ 

Zn).
Мс'реводъ окиснаго нал('та вь i o . i n c T o e  соедпн(МП(' м(*талла 

можч'тъ бьгп, сд'];ла1гь п.ш на то.мъ ;кч' угл1>, на котором ь оиъ 
полученъ, или на r n i u ' o i i o i i  таблетк'Ь, которую очень легко при
готовить. Для этого стоить то.тько п('р(^м'1ипать n > r l ) i ( n i i , i i i c n  въ 
Т1р(\|,аж”1> безводны|’| пш съ съ вод(ио и вылить получпвипч'ся 
такпмъ обра:!о>гь т'Ьсм’о на ст(п;ло. ]5ы.пггую массу ])асполага1от'ь 
въ ровный слои миллиметра въ три пли четыре толп|,ин(мо н 
1И)ка 01гь (чце н(̂  o T H ( ! p , i , ' l v n . ,  Н1>1р'1'>:!ывают’ь изъ тм'о прямо- 
угольныя пластинки пгириною приблпзтгп'льно въ трт1 и длиною 
въ восемь сантимс'тровъ. Пспытус'мие В(МЦ(Ч-тво кладется на краю 
такоп таблетк'п ti с\г11п1пиается иъ тЬсго съ н1;скол1.кими каплями 
1однстоводоро,|,1ин"| кнслот1)1, при чс'м ь вм'1;сто 1од1и-товод(|родно1'1 
кислоты, которая плохо сохраняется, очень удобно можно ири- 
М'Ьнять с.\г1')сг. с'1ц)наго цп'Ьта и порон1кообразнаго 1одистаго ка- 
л|'я, взят]>1хъ въ равныхь объе.махъ. Эту см];сг., П1)ибанииь in. 
irc'ii изсл'Ьдуемаго веи|,(Ч'тпа, можно смочить водою. Иагр'Ьнать 
испытуемое т1;сто нужно въ л(‘гко.\гь ок'ислительио>гь пламени, 
достаточномъ для того, чтобы нача.пим. р(>акп1я ti образовалось
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небольиюо течегпе воздуха но iiaiipaB.ieniRi къ верхппм'ь чаем ям ь 
гипсоноп пли yro.n.iioii таблотки. Рд'лп для пспытат'л был ь вмят-.. 
1 одт1 стг,1 п водородъ, 1 одъ (М'о прямо со(?ди1 1 я о 1 ( я ( ь (,(1Д(.1 1 лаш,1 1 М( я 
нъ ксиытр'момъ Bciuci-TB-J; металломъ, и обра.ювавтоося лотучоо 
1(>дпотоо со(*дп1 1 0 1 по ого отлагается на n iuct. n.iii угл'1;. Ьслн ж(! 
была н.чята см^ич, i-lipf-i ” кал1л, ciipa соодпиястол съ
1.-,ал!омъ п освоб()жда(П"ь, такпм'ь обра.'юм'ь, 1 одъ, который тогда 
ужо обра.чуетъ (1ъ моталлолгъ испытуомаго в(чцоства лотучео 
1 0 дпстое соодинетпе. 1одистыя соедино 1 пя металловъ, характерно 
окращенньтя, даютъ уже полную возможность разобраться въ 
сходиыхъ налетахъ п'1;которыхъ .металловъ, особенно свинца и 
впсмута: 1()дистоо соедпнен1е свинца жолто-золенаго, а висмута—  
Я1жо-краснаго или пижоладно-бураго цв1;та.

Иаконец'ь, oni,o одно средство различат!, сходные налеты за-

1,'лючается, какъ сказано, В'ь снлавлет'и получившихся окисей 
с'ь азотно-кислымъ кобальто.мъ.

Испытан1е съ азотно-кислым ь кобальтомъ ирпм'Ьняется h(i 
'го.п.ко как'ь подсобное средство для ра(Ч[ознаван1я сходных'ь 
иалето1!Ъ, но тпг'йетъ и самостоятельное значен1е. Съ помон;ыо 

этого метода распознается сухимт, путемъ алюмпт'и. Т'1;>гь же 

путем'ь получаются весьма важиыя данныя для отлич1я мапия,

о.юва и цинка. Для ж'пыташ'я упот])ебляется розовый растворъ 
азот1и.)-кислаго кобальта въ десяти в’Ьсовыхъ частяхъ воды, при 

че.мъ са.мыя испытан1я мо)’утъ производиться только съ абсо
лютно ненлавянцпшся ис'редъ паяльно]! трубко!! всчцества.ми. 

Пто uenpeM'luriioe услов1е, которое И1)ежде licero слЪдуетъ имЬть 

В'Ь ви|,у, такъ какъ инач(( 1и.1Д'1;ливш|]‘1ся из'ь рс'актива ко- 
бальт'ь окраситъ онлаиивнп’ |'к'Я мине1)алъ въ ciiiiiii цвЬгь, какь 

01сраи1ива(^гъ омъ .,ст(ч;ло“ буры 1ыи (1юс(1)ор1И)й с(1ли, и всякчк! 
3iia4(Miie иси1.1тан|'я будетъ уипчтожчмю. Пторо(  ̂ услов|’е для ири- 

\г1иген|'я этого мс'тода,— чтобы исиыту(^\и)е иеиц'ство было ((кра
шено въ Kauie-либо бл’Ьдпые цвЬта, на которыхъ легко наблю

дать ]?сякое изм'Ьиен1е въ окраск’]; *). Для пспыгаиЛ'! берс'тся 
ш'больик)Г| осколокъ такого совериимию неилавкаго и св'1;тло
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окрашеннаго минерала, смачивается растворомъ кобальта и вно
сится въ горячую точку паяльиаго пламени впереди острея вол- 
становительнаго конуса. Ло eni,e о1учше, если испытуемое ве- 
и(ество будетъ размельчено въ тонкую пыль,— при чемъ оно 
превратится въ бплы й  порош окъ,— ссыпано въ углублен1е па 
угл'Ь, смочепо растворомъ кобальта и нагр’Ьто остреемъ возста- 
новительнаго конуса. Отъ д-1;иств1я высоко!! температуры реактивъ 
разложится тогда на кпслородъ, двуокись азота и окись кобальта. 
Газы улетучатся, а окись кобальта соодииится съ окисью содер- 
жаща1’0ся въ испытуемолгь BontecTBt металла, образуя ярко окра
шенное веи|,ество, характерное для каждаго изъ четырехъ пазваи- 
иыхъ выше металловъ. Ириведемъ относящуюся сюда таблицу.
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Таблица испытан1й съ кобальтомъ.

Окраска. Вещество. П р и м 4 ч а н ) я .

Бл'Ьдно-розовая иди 
мясо-красная.

М агнез1я MgO и 
содержания еесоли.

Окраска получается только тогда, 
когда взяты очень чистыя^соедп- 

нен1Я, и не очень характерна.

Пспытан1е можотъ быть сд'блано 
съ осколкомъ минерала или съ 
налетомъ, получившимся на угл'б.

Зеленая, заметная 
лучше всего по охла- 

жден1и.

Окись цинка ZnO 
и содержащ1я ее 

соединен1я.

Голубовато - зеле- Оловянный ангп- 
ная. i дрндъ SnOjj.

ii

Наблюдается при иснытанш н а
лета на угл-6.

1

Ультрамариново- j  
голубая.

Окись алюмин)я 
AljOg II содержания 

ее соединсн1я. ||

Почти самая лучшая изъ p e a K u i i i  
на алюмин1и, но с.^дуетъ  осте
регаться смешать съ алюмин1ввы- 
ми соедипен|'ями силикаты цинка.

Познакомившись съ ок])апп1ван1емъ пламени, употреблен1е.мъ 
плавиеп, получен1емъ корольковъ и налетовъ и нспьпчимями 
иосредствомь кобальта, скажемъ eni,e о прим'1знен1и къ пзслЪ-
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стеклянныхъ трубокъ. Вошедиая въ мине- 
1КЛЯНИЫЯ трубки изготовляются изъ

дованш  мпнераловъ 
ралогпческую практику стекл 
тугоплавка™ стекла и бываютъ двухъ родовъ: закры тия и от- 
рытыя. Закрытия трубки (рис. И ) им'Ьютъ около восьми саптп- 
М,>Т]К)ВЪ длинг,! и о к о л о  Т])СХЬ НЛП четырехъ мнлли.метровъ въ 
и'амотр-!;, при ч('.мъ слЬ1П)й конец'ь пхъ выдунается въ вид-Ji 

1па|)ика, П1и1)ина которат’о превынгаетъ вдвое 1пнрниу самой 
трубки. Само собою разумеется, что указанная величина трубки 
можетъ н’];сколько варьировать, но оченг. важно, чтобы Bcli 
изготовленныя для опытовъ трубки им'Ьли 1Г0 воз
можности уже раз'ь принятые разм'Ьрьс, такъ какъ 
при ucui.n’auijix'b (гь ними прихо,1,пч'ся брат1. обглк- 
новенно одно и то же количестио вен|,ества, чтобы 
судитг. о ]солпч(М'тв’Ь выд'1з.1я10ни1х(;я из'ь него воз- 
гоиовъ. Для пзготовлен1я такихъ трубокъ требу- 
(П’ся пламя высокой температуры. ]1риготовлен1е 
ихъ собственными средствами, если не им'Ьется 
иодъ руками паяльной машины, оказывается поэ
тому недоступнымъ п ихъ приходится заказывать 
В'Ь таколгь случа'Ь въ мастерскихъ, пм^юнщхъ у 
себя паяльные станки, при чедгъ каж дая трубоч
ка, считая въ ТОМЬ же чпсл'Ь и ,матер1алъ, обхо
дится въ одну или В'Ь полторы копейки. Закрытой 
трубкой очень удачно можно восполг.зоваться для 
разлож ения  особенно уст ойчивы хъ  С'Ьрнистыхъ, 
титановыхъ, вольфрамовыхъ, борнокислыхъ и га- 
лоидныхъ соедипент , для чего тонк!й порошокъ ихъ расти
рается съ кислымъ с'Ьрнокисльигъ кал1емъ и на1'р'Ьвается въ 
шарик-Ь трубки до т'Ьхъ иоръ, пока освободившаяся при наг- 
Р'Ьван1и сЬрная кислота не разложптъ испытуе5гаго минерала и 
вся см'Ьсь но превратится въ соверпгенно однородную жидкость. 
Охлаждаясь, расплавленное вещество превращается въ твердую 
массу, которую п пзвлекаютъ изъ трубки, разбивая ее на на- 
ковальн’Ь. Точно таки5гь же образомъ пользуются 3aKpbiToii 
трубкой и для от кры т ш  фосфора. Порошокъ минерала нака
ливается нередъ паяльной трубкой въ см'Ьси съ магнез1еп, и 
получившаяся масса смачивается каплею воды. Тогда, въ при-

О
Рис. 11 З ак 
рытая трубка.
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cvTCTBin фосфора, образуется летуч1й фосфорный водородъ, ко
торый II узпаотся по сплыюму п харпкт('риому запаху. Но ;)то 
только случайная, хотя и очонь полезная роль закрытой трубки. 
Гланное жо ея назначен!о состоитъ въ разлож снш  пспыту('- 
мыхъ иощестнъ при Hbioou’oii томпоратурЬ безъ доступа воздуха.

11(м1ытуемый :\1а-те])1ал ь вносится вь  :!aKj)r.iTyio т|)убку вь вид !', 
мелкпх'ь осколковъ, ]ж.а.м’1;1)омъ огь п|)осян01'0 до коноиляиа1’о 
зерна, нтобы прп1)0дны1'1 цв'1;тъ минерала оставался ясно замГ.т- 
ным ь. П.таельченнымъ такнм’ь об])а:шм ь матер1алом'ь мполняет- 
ся около П0Л0ПИН1.1 iua])Hi;a, а канал1. трубки старательно 
чмн|,ается скрученной бума'.ккой огь нрнставн1ей кь  н(‘му пыли. 
ЛатГ.мь Hia])iiKb т])убки нагружается, сначала п])ямо надъ св'1>ч- 
icoii, а lumtM'b пс'редъ ост1)ее.мъ возстановитольнатчгконуса, при 
чем'ь ст('кло начпнаетъ св'Ьтиться и плавит1>ся. И])н этомъ подъ 
вл1я1пе.м'ь нагр’1>ва1пя часть воздуха выходить пзъ Т1)убкп, п 
въ создавшейся такпмъ образомъ разр’Ьженноп атмосфер^ про- 
псходятъ различныя пзмЬне1пя испытуемаго минерала, начиная 
отъ легкой иере.м1>ны въ его окраскЬ и кончая химическим!. 
рас1цеиле1пемъ его на со(;тавныя части, которыя и выделяются 
или въ ви;|'Ь летучих'ъ иаровъ, ос'1>даю1Цпхъ въ холодныхъ ча- 
стяхъ трубки твердыми налетами и жидкими возгонами, или га- 
зовъ, обладающихъ хараитернымъ запахомъ или цв'Ьтомъ.

11зм'1>нен1е цв'Ьта мнне])аловъ является чaи^e всего ])езультат()мъ 
])азложе1пя пхъ и вы;|,'1;лен1я изъ первоначальнаго вещества окиси 
.металловъ. 11риведемъ табличку пзм'1;нен1й въцв'Ьт'Ь веществъ, им'Ь- 
ющихъ въ своемъ состав'1; наиболЬе распространенные металлы.

Первоначальный Цв’Ьтъ n o M t iiarptBBHifl.

Вещество.
цв'Ьтъ. Въ горяч. cocTOfliiiii. Нъ холоди, сост.

З рлспыи , голубой. 
Уолепип, бурый. 

Розовый.
п

Темио-красиый. 
П'Ьлый, безцп'Ьтп.

» п
п п

Чорнип.
И

»
Томпо-жолт.,бурый. 

» » 
Пл'Ьдно-желтып.

Черный.

п
Трмпо-красный. 

Св’Ьтло-желт. б'ЬлыН.

Б ’Ьлый.

М-ЬД!..
Ж елезо.

М аргапецъ.
Кобальтъ.

Жел'Ьзо.
Свпнецъ.
Висмут!..
Цпнкг.
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Х арактсръ налета или воз
гона.

Вещество. П р и м i  ч а н 1 я.
1 |
■ jГорячаго. Холоднаго.

1

Безцв'бтныН, 
ЖИДК1Й, легко 

улетучива-
Ю1ЩМСЯ.

Безцв'Ьтиыи,
жидк1й.

Вода 11^0 . Выделяется изъ всЬхъ ми- 
нераловъ, которые содер
ж ать кристаллизац1онную 
или гндроксильпую воду. 
Въ чистомъ вид* показы- 
ваетъ нейтральную реак- 
1ию; если одновременно 
выделилась соляная, с ер 
ная, плавиковая или др. 
кислота —  кислую , а въ 
ирисутств1и амм1ака— ще

лочную.

Бл’Ьдно-желтый 
пли безцвАт-
ПЫЙ, ЖИДК1Й,
трудно улету- 
чивающ!йся.

Безцв'Ётные 
или б'Ьлые ша

рики.

Теллуристый
ангпдрндъ

ТеО ,.

Получается отъ- теллура и 
немногихъ изъ его соеди- 

нен1и.

Красный или 
темно-желтый, 
жидк1Й, легко 

улетучива
ю т! йся.

Желтый, твер
дый, кристал- 
лическ1н,въне- 
большомъ ко- 

личеств'б почти 
б'Ьлый.

С'Ьра S. Образуется изъ сбры и Ht- 
которыхъ сЬрнистыхъ со- 

единен1й.

1
Темно-крас

ный,почтнчер- 
ный, жидмй, 

легко улетучи- 
нающшея.

К расно-ж ел
тый, прозрач
ный, твердый.

СЬрннстый
мышьякъ.

Получается отъ реальгара, 
аурпнигмента и н^кото- 
рыхъ другихъ соединен!», 
содержащихъ въ себ^ мы

шьякъ и сЬру.

Черный, твер
дый, улетучп- ! 
вающ!йся съ 

трудомъ.

i

Красно-бурый. Окспсульфндъ 
сурьмы SbjOSj.

Получается отъ антимони
та и HiKOTopHXb соединс- 
Н1Й сурьмы и сЬры съ ме

таллами.
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Возгоны и налеты въ закрытой Tpy6Kt (кшгоць).

Х арактеръ налета или воз
гона. IJemocTno. j И р и м i  ч а и i я.

Горячаго. Холодпаго.

Блротящо-чорпыи, твердый, у 
м'Ьста нагр'Ьва часто сЬрыи 

крпсталличсск1Н.

Мышьякъ As.

СТрнистая 
ртуть HgS.

Получается отъ самород- 
наго мышьяка п н4 кото- 
рыхъ мышьяковпстыхъ ме- 
талловъ. Если вижнШ край 
трубки разбить, а  налетъ 
нагреть, слышится чесноч

ный запахъ.

Бдесгя1Ц1и черный, твердый. При растиран1и въ молк1й 
порошокъ налетъ иринима- 

етъ красный цв'Ьтъ.

Черные, пдавю’е шарики, изъ i 
которыхъ самые молк1е про- 

пускаютъ красные лучи.

Селснъ So. Получается изъ селена, со
провождается обыкновенно 
кристаллами селенистаго 

ангридрида SeOj.

Черные плавк1е шарики. Теллуръ Те. Пзъ теллура и н'Ькоторыхъ 
телуристыхъ металловъ. Со
провождается обыкновенно 
плавкими шариками теллу- 
ристаго ангидрида ТоО^.

С-Ьрые MGTa.umiecKie шари
ки, которые можно собрать i 
въ одну каплю, соскабливая 

налетъ бумажкой.

Ртуть llg .

Хлористые I 
свинецъ и сурь

ма, окиси 
мышьяка и 

сурьмы, аммо- 
н1иныя соли.

1 Получается отъ самородной 
1 ртути и изъ амальгамъ.

Б-ЬлыН, твердый.

1
1
1
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Иъ И1)0ТШ!0110Л0-,К1Ш(Т[. лакрытымъ, открытый трубки (рис. 12) 
предназначаются для нагр'1)на1пя 11С11г.ггуомыхъ вощоствъ иь 
струЬ непрерывно протекающаго воздуха. 13ъ виду этого онЬ 
прежде вещего пм’Ьют'ь го1>азло бол.ипи д{аметръ, который ко
леблется обыкрювеппо отъ пяти до семи миллиметровъ. Соотв'Ьт- 
ствеино TO t̂y п длина трубки достпгаетъ пятнадцати пли да'же 
(•(‘миащ ати сантпметровъ. Очеш. часто употребляются для ncni.i- 
Taiiiii соверпкмпю пря.мыя т])убки, но такая (|)01)ма ихъ np(',i- 
стан.'гяетъ то неудобстио, чч'о исныту(‘мое вещс'стно ле1’ко нз'ь 
нпхт. высыпается. В'ь вн;1,у ;)того гораз,;ю удобнЪе д'1).1ать легкЛ!

з а г и б ' ь  т ] ) у б к и  п а  1) а з с . т о я т ’ и  

т р ( ^ х ' ь  1 I . 1 U  ч е т 1 . 1 р е х ' 1 .  с а и т п м е т -  

1) о в ' [ .  о т ’1. е я  у с т 1. я ,  ,1, л я  ч е г о  е е  

м о ж н о  р а а м я г ч и т г ,  ] 1р е д в а . ] ) п -

т е л ь м о  п'ь п л а м е н и  onnproBoii 
л а м п ы .  Ч т о б ы  у в е л и ч п т г .  п о 

в е р х н о с т ь  п з с л ' Ь д у е м а г о  в е п ; е -  

с т в а  и  т ' ] » г ь  с а м ы м ъ  у с и л и ' г г .

д о с т у и ъ  к ъ  н о м у  к и с л о р о д а ,  о н о

;1о л ' , к н о  б ы т ь  т п 1, а т е л 1. н о  р а с т е р 

т о  В Ъ  С Т у И К ' Ь .  ] } Н 0 С П Т С Я  о н о  В ' Ь

короткое кол'Ьно трубки на сло
женной вдвое бумажкЪ и ссы
пается около самаго загиба.

Тогда трубка вносится наклонно, подъ углолгь въ 20 или 30 гра- 
дусов'ь, въ пла.мя спиртовой лампы или держится надъ св'Ьчкой
или передъ паяльной трубкой, при чемъ нагр’Ьвается предварн-
тельно нижняя часть длин1гаго колена ея, лeжaп^aя непосред
ственно вьиие вен1,ества. II толг.ко тогда, когда въ наклоненной 
п наг])'1>той такнмъ об1)азомъ т|)убк'1) установится непрерывны!! 
ток'ь воздуха, нагр'Ьваютъ уже, сначала до пеболыпой, а по- 
томъ до самой высокой тедпгературы ея нижнее кол1;но neiro- 
с])едственно подъ самой и1)обой.

] [ а г р Ь в а я с ь  и  о к и с л я я с ь ,  и с п ы т у е м ы й  в ( м ц е с т в а  р а з л а г а ю т с я  с ь  

в ы д ' 1 ) Л е н 1 е м ъ  х а р а к т е р н о  п a x н y и ^ и x ъ  г а з о в ъ ,  д о к а з ы в а ю щ и х ъ  п р п -  

с , у т с т в 1е м ы и 1ь я к а , с е л е н а и с 1) р ы , н о б р а з о в а н 1е м ъ  х а р а к т е р н ы х ъ н а -  

л е т о в ъ ,  д а и н ы я  о  к о т о р ы х ъ  с в е д е н ы  в ъ  и о м Ф . п | , а е м у ю  н и ж е  т а б л и ц у .

Рис. 1 2 . Открытая трубка.
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Таблица налетовъ въ открытой rpy6Kt (начало).

1
Х арактеръ надета. || Вещество.

II
j П р и м i  ч а п i я.

ЧорпыН, летучпг. 

liypbui.

Желтым, oj)aii;i;e- 
легко улетучм- 
ваюпиися.

Мышьякъ II cipHii- 
стая ртуть.

Оксмсульфидъ
сурьм1.1.

II1 Т ак1е налеты образуются часто 
при слишколп. быстром!, iiarp'h- 

1 ван1и мннераловъ, содержащих!, 
мышьякъ, ртуть, сурьму Н С'Ьру. 
Когда онытъ ведется правильно, 
при непрерывномъ ток'Ь воздуха, 
окисло1ме совершается вмолн'Ь и 
таких'ь н алетот. но образуется.

( 'b jja  II сернистым 
МЫШ1,ЯК1..

Красным, лотуч1м. Селспъ. Сонровождаеть часто иалрэт. ое- 
лепистаго ангидрида SeO-2.

Въ горячемъ со- 
отоян1м бл'Ьдно-жел- 

ТЫМ, В1. холод-
11 омъ—б'Ьлыи.

ЛТолпбденовыи ан- 
гмдридъ MoOj.

Медленно образуется при нагр'Ь- 
ван1и окиси молибдена или сЬр- 
нистаго молибдена и ос-Ьдаетъ 
около пробы въ вид'6 сЬточки 

н'Ьжныхъ кристалловъ.

В'Ьдын, кристалли- 
ческ1н, легко уле- 

туч11вающ1пся.

Окись мышьяка 
AS2O3.

Налетъ лолсится кольцомъ и въ 
горячихъ м’бстахъ трубки кристал
лизуется въ ВИД'6 ясно зам^тныхъ 

октаэдровъ.

В’Ьлый, кристалли
чески!, легко уле- 

туч11вающ1нся.

Селенистый ангид- 
ридъ SeO.2.

Налетъ осЬдаетъ обыкновенно въ 
внд'Ь лучнетыхъ призматическихъ 
крнсталловъ и часто сопровояс- 
дается небольшими количествами 
свободнаго селена въ внд'Ь тон- 

каго порошка.

В4 лыо пли бл'Ьдпо- 
желтые шарики, 

которые медленно 
улетучиваются.

Теллуристый ангид- 
ридъ TeOj.

5*
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Таблица налетовъ въ открытой TpydKt (копедъ).

Х арактсръ налета j Вещество.

Б'Ьлын, криоталли- 
4ecKii1, медленно 

улетучивающ1йся.

Бл'Ьдпып, соломен
но-желтый въ го- 
рячемъ состоян1ии 
б^лыП въ холод- 

иомъ, пеиланк1н, не 
летуч1п, аморфный.

КЬлыП, не летучи! 
II нснлапк1П.

C ipH C  металлпче- 
CKie ш ари ки ,  с п о 

собные улетучи
ваться .

Окись сурьмы 
ВЦОз.

Сурьмянокнслая 
сурьма SbSbOj.

С ернисто-кислый 
НЛП сернокислый 

свнпецъ.

^Металлическая
ртуть.

П р и м i  ч а н i я.

Получается изъ сурьмы и ел со- 
едпнен!я, не содержащпхъ сЬры. 
Йалетъ состоитъ изъ кристадловъ 
двоякаго рода: октаэдровъ, напо- 
мннающнхъ кристаллы о к и с и  

мышьяка, и призм7>.

Получается изъ сернистой сурь
мы и соединея1и сурьмы и сЬры 
съ металлами въ вид^ густого 6 i-  
лаго дыма, восходящаго, вверхъ 
по труб* и осЬдающаго главнымъ 
образомъ, на ея ннжнеп еторонЬ. 
Этотъ н а л е т ъ  сопроволсдается 
обыкновенно летучимъ налетомъ 

окиси сурьмы ЗЬзОз.

Получается изъ сЬрнистаго свин
ца въ видй легкаго налета, ко
торый осаисдается но большей 
части недалеко отъ пробы на 

нижней сторон* трубки.

Кусочкомъ бумаги налетъ можетъ 
быть собранъ въ одну каплю.

llci.Mii.Md описаиныхъ i ic i i i . iTan i i i  сумпгь пуп'мъ, весьма на;к- 
нымъ 11о,1ообт>1мъ (■[«'дотпо'гь при иисл'Ьдпват'т! мпиералопь 
служить и мокрый анализъ, растпореш'е пхъ вь кислотахъ н, 
(Н'лп нужно далы1'1;пиюо пасл’Ьдоваш’о, обратное осаждс1пс рас
творившихся в(Чцос'1'въ съ помощью соотвЬтствующпхъ рсакти- 
вовъ. 1>удотъ п(Ютому кстати ска.зать и'1;скол1>ко словъ по поводу 
.этнх'ь операщ'й.

15ъ качоств’]) растворителя упот1)обляется въ мипералогпче- 
ск(п1 практик^ чап;о всего крепкая соляная кислота. AsoTiioii



кислотой удобн'Ье всего пользоваться при растворен1и мышьяко- 
виетыхъ н с*рнпстыхъ соедннен1п, а также при выд-Ьленш 
студнеобразной кремнево!! кислоты пзъ сплнкатовъ. С'Ьрная Ж(! 
кислота ирим-1;ляется еп;е р-1;ж-о, когда нужно бываетъ разло- 
•,кить, i i a i i ] ) i i . M i i p ' ' b  фос(1)орпокпслыя соли. По Д'Ьпств1ю своему 
н а  к о ж у  о н а  наиоол'Ье опасна. Помимо того, она очень бурно 
с\г1ипивается, особенно вь |га1’1)’];томъ состояп1п, с'ь b o ;i,o io , 

почему осторожность всегда требуетъ приливать, когда dto  

нужно, кислоту къ вод'Ь, а не воду къ кислот'1>. 1-]сли же при
ливается вода къ горяче11 cbi)Hon кислот’!;, п1)оисходитъ взрьпгь, 
п|)11 ч(\ч'ь частицы кислоты разбрызгиваются въ разныя сто|)оны. 
Для |)ас'гвор(Пи'я въ кислотахъ минералъ должепъ быгь пре- 
1!ра1Ц(‘1ГЬ въ тончайшую пыль растпран1‘емъ въ ступк’Ь, чтобы 
разд])облены были ого мельчапппе кристаллы и упичтоже1гь 
luvHKin сл'];дъ его крпсталлическаго состоян1я, K(jTopoe д'Ьлаетъ 
его трудно растворимымъ. Значе1пе нзмельчен1я минерала въ 
пыль для испытаи1я его растворидгости OI'POMHO и, по выра- 
же}пю Брэш а, „никогда не можетъ быть переоц'Ьнепо“ . 1ГЬко- 
торыя вeп^ecтвa растворяются въ кислотахъ бол'Ье или меи'1и! 
легко уже при комнатной темиератур’Ь, но чаще всего пробирку 
съ веществомъ и кислотою приходится подогревать на св'Ьчк'Ь 
до КИИ']зп1я. II при этомъ сл'Ьдуетъ им'Ьть въ виду, что появля- 
юпцеся при сильпомъ пагр'Ьвап1и пары кислотъ, распространяясь 
въ воздух']., д 1 ) П с т в у ю т ъ  па организ.мъ очень вре.ию, такъ ч'го 
кипячен1е ихъ всегда сл'Ьдуетъ произ1!одить въ больпюй ко.м- 
пат'Ь и при хорошей ве11тнляц1п, а выпариван1е только при 
xopoH iefi тя!"!;. Сл'Ьдуетъ дал'1;е помнить, что нс'растворимыя 
в(мцества, накаливаясь на дн'Ь пробирки, им'Ьютъ свойство 
превраищть время отъ времени въ пары окружающую жндкост!,, 
отчего сл'Ьдуютъ такъ называемые „толчки“ , отъ которыхъ 
кислота и вeп^ecтвo еъ силою выплескиваются изт  ̂ nj)o6npKn, 
забрызгивая потолокъ плп ст'Ьну комнаты. Въ виду этого при 
на1'р'Ьван1и пробирки ее Bcer;i,a сл’Ьдуетъ держать отверст1емъ 
въ сторону и иостояннымъ потряхивап1емъ по давать веп;еству 
ос'Ьдать книзу.

Особенно важное зпачен1е иАгЬетъ прим’Ьнен1е кислотъ при 
анализ'Ь и опред'Ьлен1и силпкатовъ, при чемъ, какъ указано
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бы,in выше, BcuKin сп.шкатъ можетъ быть y:iiianb по образо- 
Baniio прозрачцаго студня послЪ сплавлеш'я ого съ содоп и 
обработки разбавленной азотной кислотою. Ио для д tл a  опро- 
д’1;лен1я важно бываетъ знать но только то, прииадлежптъ ли 
данный мииералъ къ силиктамъ, ио и то, растворяется ли онъ 
въ кислот^, а если растворяется, то въ какомъ состоян1и вы- 
д'Ьляется ири этомъ содержаицйся въ иемъ кремнеземъ. Если 
силикатъ не растворимъ, онъ, подобно всякимъ нерастворимылъ 
веи],естваыъ, во все время опыта будетъ оставаться въ вид"!; 
механически взв'Ьшенной въ растворител'Ь пыли, д'Ьлая его 
молочно-мутнымъ. Растворимые же силикаты ведутъ себя при 
этомъ двояко. Некоторые изъ нихъ д-1)Лико>гь переходятъ въ 
растворъ, который д'Ьлается иодъ конодъ совершенно прозрач- 
нымъ, бозъ воякаго пртьзнака ]!Ъ номъ какого-либо посторон- 
няго, нерастворимаго вои;оотва, а при выпаривап1п его до не
большого объема или жо при медлоннолгь охлажден1и п стоян1п 
приблизительно въ течеп1е иолусутокъ образуетъ прозрачный 
же, но легко узнаваемый студень. Друг1е же растворимые си
ликаты, вполн'Ь отдавая въ растворъ заключенные въ нихъ 
мо'1'аллы, кремнекислоты своей но растворяютъ и выд-Ьляютъ 
(!0 въ вид'Ь прозрачиаго слизистаго песка, который легко узнать 
|;акъ по неполному осв'Ьтл'Ьн1ю раствора, такъ и по крупинкамъ 
нолупрозрачнаго кремнозолга, которыя остаются на ст-Ьнкахъ 
пробирки при встряхпван1и. Эти два вида растворон1Я силика- 
']'овъ нужно строго различать, такъ какъ образован1е въ кисло- 
тахъ студня или зернпстаго кремнезема служитъ важньигь 
отлпчитольнымъ признакомъ многпхъ минераловъ.

Этимъ истп11тан1омъ минерала кислотой, обглкновенно соляной, 
II ограничивается обычно и])им'1;нек1о къ его опрод'1;лон110 жпд- 
кнхъ ]Н‘активовъ. Ио иногда, особенно когда пм'Ьешь д'Ьло съ 
силикатами, содеримщимп въ своемъ состав’Ь жел'1>зо, алюмит'!!, 
калыи11 и маппй, п колеблешься въ выбор-]; .Аюжду близки,ми 
вида.мп, очень у.м'Ьстио бываетъ п[)од'1;лать и еще 1г1;сколько 
.мокрыхъ исл1ыта1пй. 15отъ упрощенный ходъ анализа раство- 
реннал'о вещества, когда въ опред'Ьляемомъ минерал15, судя 
по ((юрмуламъ определителя, могутъ быть въ наличности 
только перечислены элементы, а также кал1й, патр1й и д1>у-
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rio щелочные .металлы, ксторые iio м^шають правилыюгги 

;!аключе1ап.
Растертый въ топкую пыль порошокъ силиката сплавляется 

въ петл* платиновой проволоки съ тропнымъ объемо.мъ безвод
ной соды, какъ это подробно было описано въ параграф* объ 
ократпван1и пламени, при чемъ заготовляется нисколько пп'укъ 
такихъ сплавленпыхъ щарпковъ, шарики эти завертываются 
въ бумажку, разбиваются на наковальи'Ь и растираются въ 
стуик'Ь. Растертое вещество ссыпается въ выпаривательиую 
чап1ечку и растворяется при легкомъ подогр'Ьван1и со слабо1'1 
соляной кислотой. Когда растворен1е кончено, жидкость мед
ленно выпаривается до иолнаго высыхан1я, при чемъ, во пз- 
б'}>жан1е растрескиван1я, чашка ставится на густую медную 
с'Ьтку, а во изб'1;жан1е разбрызгиван1я  раствора онъ iioMtnni- 
вается при сгущен1и стеклянной палочкой.

Когда растворъ выпаренъ совершенно досуха, чашк'Ь даютъ 
время остыть, наливаютъ въ нее немного слабой соляно!'! кис
лоты, снова слегка подогр-Ьваготъ и зат^мъ, по охлажден1п, 
фпльтруютъ жидкость съ помоп1;ью стеклянной химической во
ронки и бумажнаго фильтра, сд’Ьланнаго въ вид'Ь колпачка, 
пзъ фильтровальной бумаги. Косточакъ этотъ точно пригоняется 
к'ь разм’Ьрамъ воронки, что просто достигается T’liMb, что 
квадратный кусокъ бумаги складывается вчетверо п за’г1'.>п. 
])асправляется въ вид'1; конуса. К рая фильтра обрезаю тся hovk- 
нпдами нпже краевъ воронки, а самъ онъ смачивается водот! 
к плотно прижимается къ сгЬнкамъ воронки; процЬженнын 
черезъ него жидкости должны быть идеально прозрачны. Тол1.ко 
так1’я  жидкости и годны для хпмнческпхъ испыта1пй. 11спытан1я 
ж'е эти ведутся пепре>г]^нно въ сл'];дуюп1,е>гь порядк'1>.

Очпн|,еипая оть кремн(!кислоты жидкость пагр’Ьвается до кн- 
ni'.iiiH. Зат'Ьмъ къ iieii п1)пбавляется въ небольпю^гь пзбьп'к11 
амм1ак"ь, д'1)Пств1е.\гь кото])аго тотчасъ же осаждаются въ вид'И 
мелкнхъ хлопьевъ ]чу;|,раты алюмнн|'я п жел'Ьза. Ги;|,ратъ алю- 
МИ1ПЯ б'ктаго дв'Ьта, 1'идратъ жел'Ьза— бураго. Поэтому, (!слп 
посл1; п])илпвагпя амм|'ака В1>1пач1ъ б'ктын осадокъ, можно сразу 
же заключить, что въ изсл’Ьдуемом'ь веш,еств1; былъ алюмин1|1 
и не было жел’Ьза; если же появив1П1яся хлопья окранюны в'ь



бурый дъ'Ьтъ, то можно подозревать, что iipiicyTCTBie алюмпн1я 
стушевано se.Tb30>rb, н въ такомъ случа'Ь необходимо бываетъ 
(•1,'Ь.татг. ]ip()B'l;|)04iir.ifi онытъ. Co6])amir.iii на (()ii.ir.Ti)t> ооадокь 
гид1)атовъ смываотс-я въ пробирку п кппятптоя въ пей оъ пе- 
б()л[)ПП1мъ колп'кч'тиомъ '];дк;и'о натра. То1'да гндратъ ал1омпн1я 
нер(^х()дптъ въ раотворъ и можетъ бытг. та-кнмъ обрапомч. 
()Т(|)нл1,троваиъ оть перастнорпмаго въ ^.дкомъ натр-Ь гн;|,рата. 
жел'];:!а. ]1ро(1»нл1.тр()1!аиная жидкостр, подкнслж'тся co.iiriioii
i.'iuvioToii, кипятится и обрабатывачт'л aMMiai^oMb, взятымь b i . 

nhicoTopoMb избытк'Ь. Тогда появпвпи'еся б-Ьлыс хло т .я  свпдЬ- 
тельстнуют'!., чго, помимо Ж('.г1ь!а, с и .т к а п . иаьмюча.гь b i . C(u1i; 

п алюмин1п.
1[риступая зат'Ьмъ къ нснг,1тан1к) иа иал1.1ин, над,о П1)ежде 

всего убедиться, что им'Ьвп1!еся въ раствор'Ь желЪ.И) и алю- 
MHiiift удалены пзъ пего сове()п1енно, ;|,ля чего стоить тол1.ко 
п[)ибавить къ (|)ильтрату и.чъ-под'ь пихъ п'Ьск()Л1>ко капел1> ini- 
1иатырпаго спирта. Если растворъ чпстъ, отъ этого подлпван|'я 
не появится уже никакого осадка, если онъ еп;е пе чпстъ, 
надо осадить п сполна вы дкш ть изъ него фпльтровап1емъ оба 
названные элемента.

Для выд']5лен1я калы ця жидкость кипятится и обрабатывает
ся небольшпмъ количествомъ раствора щавелевокпслаго аммо- 
н1я. и1,авелевокислый калыцп осаждается въ вид!; ч1)езвычай- 
но тонкаго порошка, легко проходяп|,аго черезъ поры (()пл1.тра, 
и чтобы совериюипо выд'Ьлпть его пзъ раствора, осадку нужно 
дать время осЬсть на дно пробирки и зат’кмъ уже ([(ильтроват!. 
раза три-четы ре подъ рядь черезъ одинъ и тоть же фплгл’1)ъ, 
пока поры бумаги не закупорятся п ]ie будетъ стекат!. уже 
coBepnienno чистая жидкость. Загк\гь къ полученному такп>п. 
образомъ прозрачному фильтрату подливается нисколько ка- 
пел1. Т0Л1.К0 что ynoTpiuKiemiaro для осаж;|,ен1я кал1.ц!я П1,аве- 
.и'вакислаго ам.\гон1я, чтобы убЬдптт.ог, что растворъ o t i . этого 
подлпван]’я не мут1г1;еть и что, с.1'1)довател1.но, назвашм.п! м(̂ - 
таллъ выд’Ьленъ изъ ,ясп,1,кости начисто. Тогда кь раствору при
бавляется п'1;которо(! количество фо(ч()орноки(\’1ал'о натр1я п 
крЪпкаго aMMiaKa. Иыд'Ьлж'тся Marniii, осад,о1>"ь котораго, если 
его мало, появляется иногда только спустя 1сЬскол1.ко часовъ
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посл'Ь пс11ыта1пя. Изъ другихъ испытан1и мокрымь путемъ от- 
м-Ьтпм'ь еще только реакц1и на закись же.тЬза и фосфоръ. За- 

жол'Ьза узнается ио синему осадку, который выпа,1,ает'ь 
при ио,|;лпнан1и къ [заствору изсл'];дуе.ма1’о минерала раствора 
красной кровяао|'1 соли, а фос(|)оръ— ио желтому осадку, кото- 
pi.iii появл^гется иосл'Ь приливан1я молибденово-кисла1’о аммон1я 
1;ь испытуемому pacTiw])y. Для ycniiniHocTU этого пос.г1;дия1’о 
ис11ытан1я ])ea.Kniio сл'Ьдуетъ в(н-ти при комиатно!'! т(^миератур'1;
I1.MI толг.ко при слабомъ иатр’Ьваш'и, П1)иба1)ляя къ р(!актпву 
сначала только небол1.ии)е количество pacTiuii)a Munepa.ia п'ь 
c o . M i H o i i  или, лучп1(% мъ азотной кпслот’1;.

Оса'жденныя при вс1>хъ этихъ испытан1яхъ вепи!ства. промы
ваются на ||)пльтр’1; Ч(^тыр(^хкратномъ ирибавлен1емъ дистилли- 
p o i s a i i H o i i  воды и испытываются зат'Ьмъ сухимъ путемъ: аллю- 
M H u i i i  и >[агн!н прокаливан1емъ съ азотнокислымъ кобальтомъ, 
жел'Ьзо-силавлен1емъ съ бурою, кальц!й— окрашиван1е>гъ пламе
ни, фос(()оръ— иагр'1;ван1емъ съ ма1'нез1еи въ закрытой трубк'Ь, 
и такимъ образомъ въ составЬ изсл'Ьдоваинаго .лпшерала не 
остается уже никакихъ соагн'Ьн1й.
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Птакъ, мы познакомились теперь со вс’1>ми методами изсл’!;- 
дован{я физическихъ и химическпхъ св01"|ствъ минераловъ, прп- 
мЬняюпцшися въ настоящее время при пхъ оиред'1)Ле1пи су- 
хнмъ путемъ. Осггается освоиться со всЬми ними на практик’];. 
Начать же своп практпческ1я занят1я можно хотя бы по с.гЬ- 
.|,ующей nporpanMt первоначальныхъ упражнен1й *).

1. Приведя въ иадлежаи11п впдъ св'Ьчу, }1аучпт[.ся выдувать 
чистые и неирерывные конусы.

2 . Получитг. В'Ь окислительним'ь пламени и освЬтитг. 
,1.0 полной безн,в'1;тностп въ возстановптел1.ном'ь ис'рль мар- 
1'анца.

*) Д.1Я coxpaiieiieiibi ип'Ьптои опрятности так1я работы полезно нести на 
жеетяномъ лист!) размЬромъ нъ 35 ■><( 25 сант. сь загнутыми на 1 сапт. 
краями. 1Га дно этого листа каждый разъ  кладется иолулисгъ чистой 
бумаги.



3 . Получить съ бурой окисленные и возстановлепные перлы 
же.гЬза, кобальта, мнккеля, хрома и м'Ьди.

4 . Получить съ фосфорно!! солью окисленные и возстаиовлен- 
ные перлы хрома и никкеля.

о. Окрасить пламя хлористыми соединен1ями кальщ я, строн- 
ш’л, бар1'я, кал1я и 6opHoii кислоты.

Г). Приготовить угольную таблетку, просверлить въ надлежа- 
пц'мъ MtcT'fe углублен1е и, сд^лавиш см1зси какпхъ-лпбо свин- 
довыхъ н впсмутовыхъ соедипен1и съ тропны.чъ объемомъ со
ды, получить налеты на угл-Ь.

7 . Перевести налеты свинца и висмута въ 10дистыя соедпне- 
н1я иутемъ наложен1я на нихъ новаго налета отъ см'Ьси с1>р- 
иаго дв+>та съ 10дисты\гь кал1е.\гь.

8. 1}ыд’};лить пзъ оставии111ся иа угл'Ь сплавленной массы 
1;о[1ол1.ки свинца и в]И1мута и изсл'Ьдовать ихъ сначала съ лу
пою, а потомъ молоткомъ на наковальн'Ь.

9 . Сплавить на угл’Ь съ тройнымъ объемомъ соды какое-лп- 
бо м'Ьдиое соедпнен!е ii, растворивпи! потомъ въ вод+, cueKinyio- 
ся массу, выд'11лпть че1пуйкп м1;дп.

10. ('плавить съ содой какое-либо с’Ьрнпстое или с'1;рнокис- 
ло(‘ соедпнен1е и, получивпп! серную печень, доказат!, присут- 
стш'е с'Ьры.

11. Получить въ закрытой трубкЬ возгонъ водгл пзъ M'lvum- 
го купороса пли к .-л . другого кристаллпческаго соединен1я.

12. Разложить и превратить въ уголь путемъ накалпван|'я 
въ закрытой трубк1> кусочекъ сахару.

1;>. Силавивнпг иырикъ фосфорной co.iu, измельчить с'го на 
иаь-овал1.11'Ь п вь  ступк'!;, смешать съ мап[ез1ей и, иа1'1)'Ьви1и 
иь закрыто!! т})убк-Ь, доказат!. прпсутств1е фосфора.

14. ('.м1;1иави1п съ (|)тористымъ калыи'емъ равны]'! объ(!>п. пз- 
мельчсппаго въ пороиюкъ стекла п, нагрЬвипг см Ьсь въ закры
той трубк!;, получ1Г11. б'|;ло(( кольцо, до1сазы1!ак)П1,е(М11)исутстт'(( 
([ггора.

15. Смочить на угл'Ь ])аство1)ом ь азотиокислаго кобальта ку
сочки глинозема и мапк^пи п, обжегиш ихъ окислител1.м1.1\п. 
и.1амеиемъ, до1сазат1. из.\гЬие1ием'ь ндгЬта и1)исутст1ие ал.1ю.чии1я 
и маппя.
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И). Паолтпть шарпкъ фосфориоп соли окисью м^дп, виеетп 
иь пого новаропиоп со.ш п дока:!ать окрацп1ваи!с.мь пламсчш 
iipiicyxcTBio хлора.

17. Внес'пг въ шарииъ фосфорной солп крупинку к . - л .  си
ликата и получить сколетъ кромнозе.>[а'.

18. Накалить въ закрытой трубк'Ь см'Ьсь б1;лаго мы1П1.лка 
(окись его) съ толчонымъ угломъ и получить мьииьяковоо 
зеркало.

И род^лавит приведепиыя пспытан1я и и.\гЬя въ виду попол
нить пхъ постепенно другими, указанными въ текст'Ь реакц1я- 
ми ') , виолн'Ь ужо возможно приступить и къ самому оиред'1)- 
л(мйю минераловъ.

Прпведемъ зд4 сь три прим%ра такого onpeAtfleHin по распро- 
страпеиымъ теперь „таблпцамъ для опред'Ьл. минер. “ Ко
бе. 1ля ^).

1. Ж елпзный колчедапъ. Лачинаемъ опред'1;лен1е, какъ всег
да, съ „общаго о б з о р а ч т о б ы  наш и по нему ту страницу, 
начиная съ которой данный впдъ можно отыскпвать. Въ об- 
ни'мъ обзор-]) вс'Ь минералы распределены прежде всего на два 
бол1,ип(! отд'];ла, I— обладаюице и И— но обладаюице металлп- 
'кн'кпмъ блескомъ. ]Грисматриваясь же къ им']зюи;емуся у насч. 
къ руках'ь образцу, мы видн>гь ого характерный метал.1ичоск1|1 
б.ич'къ, напоминаюпцй блескъ латуни. Искать его сл1;дуетъ, 
о||(4!пд|[о, въ отделе первомъ. Отд’])Лъ этотъ, какъ и аналогнч- 
ный ему отдЪлъ П-й, размежеванъ на Д1г1; группы па основа- 
Hi'd плавкост и  .минераловъ передъ паяльной трубкой. Веремоя 
поэт(;му за паяльную трубку, oткaлывae^r'ь оть образца na;i,.u'- 
VK'aiuiH осколокъ и точно устанавливаемъ, плавокъ онъ или не пла-
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') Получеиш псрлонъ, иалетонъ , корольконъ и чсгауокъ рааличиыхъ 
моталлоиъ, OKpaiitHiiiiiiio различными ялемептами пламени, poaKiiiu па xpoM i. 
С1. содоН II сслитроН, позгонь с'];ры и ртути  in. закры той трубк!;, н але
ты различных'!,  нещестнъ нъ открытии трубк'Ь н т.  д. Много сн е 1и а л ы 1ыхъ 
j)oaKniii у зи аотся  нонутно iijhi рабогЬ  съ онредЬлителомъ.

2) Для практики по онред'1;леп11() м пп ср ал он ь  м ож но носпользонаться ка
кой-либо 1131. и м ею щ и хся  нъ продаж'Ь м пнсралигпм оскихъ  коллекц'|н, х о т я -  
0 1 ,1, напрнм'Ьръ, с о б р а 1пем ъ урал ьск ихъ  м ине 1 >али1гь, наборы  которы хъ и з 1. 
Г>0 П1Т. п родаю тся in . м а гази и ахъ  иаглядны хъ iioco6 in  но 3 р . ,  а нз'ь 
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вокъ, такъ какъ иначе съ первыхъ жо шатовъ иоиадемъ въ 
так1я дебри onpe,i,tjiiTe.iH, изъ которыхъ трудно выбраться. 
Уб'Ьждаемся, что п:!0Л'Ьдуемьп1 мпноралъ плавится логко п по
тому обращаемся к'ь I'pyinrl; А общаго обзора, носящей загла- 
]iie: ,,11лавк1‘е отъ 1 до 5 нлп легкоулетучиваюнцеся'’. Группа 
;)та, какъ и всЬ друг!я группы опрод'кппчмя, ]>a;iHOctnia па 
стад1п n c i i M T a n i i i ,  пронумороваиныя арабскими цифрами. ИсЬ 
у|сазанпыя нь нпхъ испытат'я 1И‘обходимо ирод’Ьлатг. по порлд- 
i;y. Сначала под'ь Ц11||)рамп I — 4  шчгытглвается i c a i c b  неде'1'ь 
сл'бя мпноралт. при прокаливап1п на угл1;, не получа(т-я-.1н 
при этомъ налс'та и irĉ  чувстмуется ли ха1)актериаго аапача 
мышьяка нлп селена. 15аятг.1и иа.мп мииералъ ничего этого lut 
дастъ: онь сплавляется при обжигании 1гь inai)UKb, вокругь 
котораго можетъ появиться ])а:!В'Ь только ,,иалетъ‘- золы отъ 
C r o p ' l i B u i a r o  угля. Переходимъ поэтому къ c i a A i n  5-ой, пстира- 
ем'ь небольшое количество своего минерала въ поропюкъ, см-Ь- 
1пинаемъ съ содо!'!, сплавляемъ с.м’Ьсь па угл'Ь и испытываедгъ 
сплавленную массу на с'Ьрпую печень. На серебряной монет'Ь 
быстро появляется черное пятно. Очевидно, .мы нашли иско
вую стад1ю. Она отсылаетъ пасъ на стр. 16 определителя. Иа- 
ходимъ эту страницу и видимт^, что подъ обп1,и.мТ) заголовкомъ 
„5 , передъ паяльн. тр. съ содою даютъ с'Ьрную печень*' сл'1;- 
дуютъ одно за другимъ оппсап1я отд'Ьльнтлхъ видовъ, изъ ко
торыхъ некоторые, бол1;е обык|[ов(‘ппые, 0ТМ'1;Ч(М1Ы крупньпгь 
1при((»томъ. Для эконом1и во времени въ первую очередь обра- 
н;ается внп.ман1е только на нпхъ. Изъ нихъ же чспыре пер- 
выхъ, ap reirru rb , киноварь, галенитъ и м'1;дный блескъ, явно 
не подход5ггь къ n a n ie .M v  образцу уже по своему c 'li|)O M y  цвЬ- 
ту. Но сл'1'.дуюнц11 за ними oojnuiT'b, обладаюш,1й м'кдным'ь от- 
т'1;нкомъ, останавливаетъ уже па себ'1з n a n i e  впиман1е. Лзсл'];- 
ду'(‘>гь поэтому, IU1 подходитъ ли взятый иа.мп образец'ь кь 
o n u c a n i i o  борнита. Выясняется несходство: Твер.^ость (Т.) бор
нита = 3 , а папн'го образца =  fi или нЬсколько выше, при 
сплавлен1и съ содой борнптъ дает'ь красныя чешуйки .м'11ди, а 
напгь мпнералъ такъ не реагпру(П'ъ. Обрап;ае.мся поэтому ь'ь 
сл'Ьдуюн;е.му .минералу, отм’Ьчонному крупнымъ шрифтомь, кь 
железному колчедану, прод'Ьлываемъ съ нимъ указапныя въ
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niiiicaiiiii iicribiTaniji n находнлъ, что имЬо.мь д-Ьло именно ci, 
Ж('л1и11ым'ь колчеданомъ. По нсе-тактг такъ ли это? Обстол- 
тслыик-ть опред'1зле1пя требуотъ щ ю впрки, которая состопт'ь въ 
ТОМЬ, что доказываотоя паличиостг. въ дяткп гь oopa.in’l; вс;1>хъ 
чаракторп.чуомыхъ для шч'о эломонтовъ. Указанная въ опрод'Ь- 
.11[Т0Л'1; формула жолЬзнаго колчедана Fo S^. lIpircyTCTBio въ 
номъ с'1;1)ы доказано образован1в.\[ъ (it.])H()ii ио'юнн, нрисутптно 
;кч'Л'1>за можно доказать получен1омъ характсрнаго норла. .Мппе- 
])алъ онред-Ьленъ съ песомн'Ьнностыо.

2 . Известковый шпатъ. Следуя „общему обзору", находпмъ, 
что образецъ не обладаетъ металлтгческн.м’ь блеокомъ и отно
сится поэтому къ отд'Ьлу И, а Т1е1)едъ тигяльной т1)убкой не 
плавится и долженъ поэтому находиться вь  груии'Ь ,,В, иеплав- 
lao или илавянцося вьпие 5 ‘'.  Стад1и 1 и 2 этой группы отно- 
сятсл къ минораламъ, кото])ые при смачиван1п 1)астворо.\гь азот- 
нокислаго кобальта 11[)инпмаютъ синюю или зеленую окраску, 
наш’ь Ж(̂  минералъ при этомъ испыта1пи своей окраски не из- 
мЬнлетъ. Переходимъ поэтому къ стад1п „О, послЬ прокали- 
isaiiin о(1наруж.1П)аютъ п|,елочную peaKniio, окран1т)ал влажную 
к-уркумовую бумажку въ красно-бурый н,в'1>ть‘‘. Для этого ис- 
пьпаи1я хороню обжигаемъ передъ паял1.ио11 трубкой неболь
шой осколокъ минерала, какъ 6i,i пзсл'Ьдуя его плавкость; по- 
томъ начисто моемъ, вытираемъ и переверт1.1ваемъ паверхъ дно 
акварельной чашечки, кладемъ на жм'о кусочокъ куркумово!! 
бума'жкп, увла;кнлемъ е(! каиле11 воды и кладемъ пово1)хъ обо’ж- 
■,кенн1.|й осколокъ. Черезъ минуту подъ нпмъ ясно обозначает
ся краснобу1»ое пятно.

;]акл1очаемъ отсюда, что искомая стад1я найдена. Она o rc i . i -  

лаегь нас'ь къ стр. оиред’Ьлителя. опять встрЬчаемся
сь  двумя подразд1;л(П|1ямн: въ одном'1. указат>1 минералы, даю- 

lUie н’ь закрыто!! трубк’Ь в о згтгь  поды, въ другомъ— (Ч'о не 

даюпие. Ирод'Ь'И’ПШЯ жч' съ iiainnMi. образцом'!- указанное ис- 

пыгаш'е, находпмъ, что воды 01гь не выд1;ляетъ: при iiarp’liBa- 

Hiu его зереиъ вь заь'рытоп трубкЬ появляется на стЬнкахь  

трубки только л(М'кая муп. отъ выд1>лтппе1и’я гпгроскопнческт!  

во,|,ы. Обращаемся поэтому къ подразд’1;л(Ми'ю .,б) п(‘р(м,ъ п. тр. 

вь Ko.i6 (t4K'k не в].1Д’]1ляю ть водь1“ . llei»Bi.iMb ьъ этом'ь п(1Д[>аз-
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д])Л(Чи'и оши'анъ ii:!ii(’CTKoi!i,iii шиагь, n e t  прп.чнак'п ь'отораго 
ИМЕЮТСЯ п н'ь напк'.м'ь o6pa:!ii,ii. Д1;лао.\гь провщжг/, им-Ья in, 

данную въ ()ир('Д'1'.Л11Т(‘л'Ь (формулу Са C'Oj. 11рнсутств!(' 
угольной кислоты дока:и.1на('мъ иыдкимп'емъ углокислаго газа 
нрн pacTBopeiiiH въ соляной кислот]; и 1гомут11'1ипо.мъ капли 
■Ьдкаго барита, nyntOHon но стЬик'Ь пробирки, а присутстш'с' 
калыця— окрапи1нан1о\гь пламони, длл ч(>го осиолок'ь минсра- 
■ ь-| на,1,0 смочить соляной ihkviotoh, чтобы п('рси('сти (Ч'о каль- 
lljii Н'Ь Л('ту40(‘ СО('ДПН(МИ'(‘.

Илтсвикъ  1 1 , 1 и ссриптнинъ. Осноныьаясь на блсс 1;-|'> ,i,au- 
иаго минерала, ит,ем 1 . ei'o нь oT,i;l;.rli II, а принимая по пии.ма- 
н1е (М'о трудиоилавкость, п('рехо,1,яи1,у1о иъ ni;i;oTopi,ixi. обра;!- 
цал'ь )!’ь абсолютную пеп.чань’ость И(“р(м;ь иая.и.н. т р . ,— нь 
групи'1; .,неплан 1снхъ‘-. Пс р̂ньиг три стад1и этой группы, лаклю- 
чаюния въ себ'1; исиытаи!л ci. алотнок'исл. коба.и.тодгь н ку))- 
ь'умоиой 6yMavi.’i;oii, ('му не отвЬчають. ]|одвига(\мся да.г1и\ 
П('реходим'ь къ исньгпип'ю нь соляног! кислот'1; и 1 и1 ,1,им ь, что 
при кииячеи1и съ нею истертат'о въ пыль пороипса взятаго ми
нерала онъ иачииаетъ лн>дле1гно разлагаться, что видно по 
отложен1ю на ггЬнкахь пробирки прозрачныхъ зернынич;!. 
];р('миезема.

Очевидно, 1 ГЫ нм’Ье^гь д'Ьло съ сплпкатомъ п останавливаем
ся поэто.>[у на стад1и 5-й, въ которой опять встречаемся сь 
двумя подразд'Ьлен1ями: „а) не 1 )едъ п. тр. выд-Ьляютъ воду*' и 
.,б) иередъ паял 1 .пой трубкой в о 1,ы ие выд'Ьляютъ*'. Ifpii испы- 
Taiiin зеренъ опредЬляе.маго .мине])ала въ закрыто!! трубк’1> 
оказывается, что иа ст1;нь'ахъ ея появляется rycToii иал(пъ во
ды, которая п стека('тся вь (чьюнпгую каплю. Останавливаемся 
поэтому на подразд'1'.лен1и ,,а‘' и перс'ходимъ, сообразно с д е 
ланной на н(\мъ noM'IiTirl;, ini стр. 92 оП])ед'1;лптеля. iJ,i;bcb сь  
пс^рвыхъ же inai'OB'i, встр'Ьчаемъ какъ будто подходяии!! для 
насъ .мииералъ, хризоколлу, нм'l>юн^yю зелены!! цв'Ьтъ и выд'Ь- 
ляюн^yю П1 )и кипячен и сь соляной кислотой студенистый пе- 
сокъ кремнезема.

Но хризоколла содо 1 )',кнтъ въ своемъ составе .медь, которая 
узнается получен!емъ характернаго перла или выделен!емъ 
медныхъ чеп 1 уекъ при С1 главлен!и съ содой. Определяемый же
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DTiixr. i)o:iKn,iii но даот'ь. С.г1;ду|оии1! vko от.мЪ'гоииыи 
jqiyinibi.M'b 1 прш|)Том'ь 1шдъ, зм']'.0 1 шк'ь, biio.ihIi отн'1;ча(!ть ио 
сиопм'ь ciioiicTiia.M'b )1аии‘му .мпноралу. Лри провщжчь формула 
, . , ' 0  (Mg >Si t)„ ииолн'Ь оправдываотся выд'Ьлотпомъ кром-
т'.'Н'.ма при ооработкЬ кислотою, получен1о.мъ жолЬзнаго перла 
, 1  (к'аждош'омъ магп1я (|)осфорно1ч1 1 слы.\гъ иатр1('.м'[>, какъ указа
но ВТ, iui|)ar|)a(liii о мокрыхъ рвак1ияхт,.

Приводом'!, въ  3aiuio4(4ti(‘ списокъ инструиентовъ и веществъ, 

1и‘обход| 1М1,1хт. для тюл1!'1; ooopyj,oiiaiiiioii ,i,oMinim(‘ii MHHO])a^o- 
rM4 t‘CKi)ii лаооратор|'м, и укаж(‘мт. приблизшч'льну!»» стоимость 
пч'Ь ио ир(м'|с'ь-1>урантамъ мос1;онскихь фн|)мт..

Списокъ инстру1У1ентовъ и посуды.

11а)1Л1.!1ая т р у б к а ........................................................................—  |). 9 0 к .
Молоток'ь Ллат! 1(‘р а .................................................................. I 25

Накопал!.ня 4 Х '" ’ ‘‘''Ч'*'............................................................1
Н и н ц о т ъ ............................................................................................—  75 „
Агатовая стуика 4 сант. ви. д1ам. ..........................2 50
Платиновая иронол(иса д1ам. въ  0 ,4  милл. -) '/з .мотра 2 25
Матовая фарфоровая пластинка 75 .милл. . . —  25 ,,
Иажи.мъ для платиновой п р о в о л о к и ...............................—  „ 55 ,,
Сверло для у г л я ....................................................................... —  „ 70
Магнитное д о л о т ц е .................................................................. —  „ ”0 ■,
>1>арфоровыхъ блюдечекъ 3 ио 10 к ............................... —  ,, оО „
<1>арфоровыхъ чаш ечекъ  5 по 5 к .................................... —  ,, 25 ,,
Закры ты хъ трубокъ 100 .......................................................  1 ,, 50
Открытыхъ трубокъ 25 ........................................................ —  40
11або1)ъ изъ 10 ми!1ераловъ для оиред’ккммя Tiu'p-

д о с т и ............................................................................................2
1’огоная ложочка наимсми.итх'ь ])азм'1>ров'г. . . . .  —  7
Пробирокъ 20 игг........................................................................ —  „ 40
Пипетки 3 ио 10 к .......................................................................—  30 „
Колбочка на 15 !>т........................................................................—  5
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Колбочка на 30 gr .  . .....................
— Г- 6  к.

■1 !> 60 ........................................................................ .......  ^
IJopoiiKa х и м и ч ес к ая .................................................................. —  jq

Фарфороная чаш ка для DbiiiapimailiH д|‘ам. иъ 7 сан т .—  20
Троиожиикъ п р о п о л о ч н ы к ................................................... —  ; 3 0

ГЬтка VKiUToii м^дп 1 2 Х - 1- ....................................—  50
Спиртовая лампочка въ  60 куб. сант..............................—  30
Фплг.тровальпая бумага, д о с т ь .........................................—  зо
]\урку)[овая бумага, I л н с т ъ .............................................. — „ 8

Лакмусовая ,, синяя, 1 л и с т ъ ...............................— „ 8

,, „ красная,  1  л п с т ъ ..........................—  8

Итого. , . . 1 7  р. 73 к.

Списокъ веществъ.

a) C y x i o  р е а к т и в ы :  Сода бе;(В0  1,ная Na-tn'mn carbon.' 
chem. pur. anhydric .,  Б у р а  N atr ium  te trahoricum , Фосфорная 
со.гь X atrium ammoiiio-phosphoricum, [одистын кал ii Kali joda -  
liini, C-lipiH.iii дв'Ьтъ l'’lores sulfuris. Окись м'Ьди Cuprum oxyda-  
tiim pur. pnlv., Кисл 1.111 с'Ьрно-кисльи'! Kaaiii Kali bisulfuricum, 
Фторист 7.111 кальцИ! Calcium fluoratiuii ch. pu r .  pulverat,  .Marne- 
;ия Magnesium oxydatum  ustum . Селитра к а л 1 11ная Kali nitri-  
cum, Цинкъ металлич. Zincum m etallicum raspa tum , Олово 
металлич. S tannum  metallic, graiinlat. ,  К обальть  а:)отнокислы11 

Coballum nitr icum , Т>дкое кали Kali liydricnm (абсолютно 
чистое).

b) /К и ;i к i e р е а к т и в ы :  Кислота соляная Acid, mnriaticum 
piirum. Кислота азотная Acid, nitr icum chem, pur .  1.40, Kiu‘- 
лота с'Ь1)ная Acid, sulfuricum chem . pur. I .S4, ИашатырныН 
сиирть (амм1акъ) A mmonium caustic, solut, ’Ivwiii баригь  Ha- 
ryum  hydricum, .Молибденовокшмьп! аммонЬ! Annnon. molybdae- 
nicum, 1Цавелевокисл1.П1 aMMoniii Anuiion. oxalicum puriss. Kuc- 
лы11 (|м1сфорнокш',П|1 |1 патръ N atr .  phosphoricum, Хлористьм'г ба- 
piii Haryum chloratum. Азотнокислое серебро A rgentum  nitricum 
))uriss. in bacill .,  }1й>л-1;зосинеродистьи1 калИ! Kali ferricyanatinn, 
>Кел-1)Зистосииеродпстьи'1 Kaaiii Kali I 'errocyanatum.



f.) Д о и о л 11II Т о л I. и ы я li о 1Ц о с т в а д л я и р а к т п к и ; 
1101)ек1к‘ь марганца Manganiiin hyperoxydatuiii, А.-ютпокисльп! 
iiiic-мутъ Bismutluim subiiitric. piiriss. leviss, 1\Г1>дпы]1 куиоросъ 
Ciirpiiin siilfuricuni cliem. p u r., Okiicf. алю м тпя Alumiiiiiini oxyd. 
praocipitat. purlss., Окись хрома Chromium oxydat. cliem. p u r., 
Ллотнокислый кадм1й Cadmium iiitrieiim , С'Ьриокислыи пикколь 
Niucoluin sulfuricum. Хлористый лтл11 Litliium ciiloratum. Хло
ристый стронщй Strontium  chlorat p u r., Хлористая сурьма Sti
bium trichloratum , Мышьякъ б’Ьлый ArsL'nicum album totum , 
Кииоварь H ydrargyrum  sulfiiratiim nigrum, Вольфрамовокислы!! 
иатр1й Natrium woltramiciim.

Что касается количества иеречислениы.х'ь реактивовъ, кото
рое нужно для BC’liX'b укааанныхъ въ книг'Ь исиьгганШ и даль- 
нМ шой практики ио оиред'1;лен1ю, то наиболее подходящими 
будутъ сл'Ьдуюиця: Соляная кислота— 500 гр ., азотная— 200, 
С'Ьрная— 5 0 , нашатырный сииртъ— 200, сода— 50, азотнокисльи! 
кобальтъ, ioAUCTLiii кал1й и азотнокислое серебро— ио 10, ма- 
гнез1я— 5 , а всЬ остальные ио 25 гр. НсЬ же остальныя, до- 
иолнительныя вещества можно им'Ьть въ ничтожныхъ количе- 
ствахъ, не превын1аюи1,ихъ 2— 3 1’раммовъ.

Вся лаборатор1я сухого анализа иредставляетъ изъ себя, та- 
килгь образомъ, въ m.iciueli степени компактный наборъ, кото- 
рый весь можетъ бытъ уложенъ в'ь небольшой ящпкъ раз.\г11- 
ролгь хотя бы въ 2 5 X 2 5 X 4 сант. Имеются таш я .чаборатор1н 
и карманнаго разм'Ьра. Внутренность такихъ ящиковъ разд'Ь- 
ляется продольными и поперечными перегородками, соотв'Ьт- 
ствующимп раз.м’Ьрамъ инструментовъ п стеклянныхъ трубочек'ь, 
В'Ь которыхъ хранятся реактивы. Виолн'Ь достаточно для самых'ь 
разнообразныхъ испыта1пй и.м'Ьть въ такомъ ящнк'Ь паяльную 
трубку, ступку, молотокъ, наковальню, зажимъ для проволоки, 
сверло, иинцет'ь, .магннтъ, дв!; пробирки, пипетку, роговую 
ложечку, 25 закрытыхъ и 3 открытыхъ трубки, аква1)ельную 
чашечку и наборъ небольшихъ кусочков'ь минераловъ для оире- 
д'Ьле1МЯ твердости. Въ удлиненныхъ флаконахъ съ притертыми 
пробками, обвязанными илотной .матер1ей, хранятся соляная 
кислота и нашатырный сппртъ. Въ трубочки разм'Ьромъ нрн- 
близительно въ 5 сант. длины съ д1аметромъ въ l '/^  сант. по-
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М’Ьщаютря бура, (()ос(1к)[)[1ая соль, сода, иар'Ьзаная куриумовая 
бумага н платпновая проволока; въ трубки того же д1‘а.мотра 
при 4 сайт, длины— смЬсь С'Ьрнаго дв'Ьта съ 1одпстьигь кaлio^гь, 
азотнокислый кобальтъ, '1здкоо кали, кислый сЬриокислый кал1й, 
миталлическло цинкь н олово, щавелевокислый и молибденово
кислый a.MMonin; въ трубки 4 сант. длины при д1аметрЬ въ 
1 cairr.— кал1йная селитра, фтористый кал[.ц1й, красная кровя
ная соль, окись м'Ьди, ■Ьдк1й барнтъ и магноз1я. Спроектировать 
TaKoii ящикъ ио своему вкусу и иомЬстить въ него всю свою 
походную лаборатор1ю въ вьиипей степени практично.

Прибавимъ еп1,е въ заключен1е, что стоимость иолнаго набора 
инструментовъ, иосуды и веп;ествъ, необходимыхъ для работь 
по изсл']5дован1ю и опред'1;лен1ю мпнераловъ, достигаетъ при
близительно 25 руб., при чемъ реактивы пр1обр'Ьтаются за эти 
деньги въ количеств']}, достаточномъ для обширной групшл за- 
нимаюпщхея. Что же касается начальныхъ занят!!! съ паяльно!! 
трубкой, Еполн'Ь, однако, достаточныхъ для ознакомлен1л съ 
основными ир1емамп минералогическихъ нспытан1й, то для нихъ 
можно илг'Ьть !ЮДЪ рукой только паяльну!0 трубку, пинцетъ, 
небольшой кусокъ платиновой проволоки, по десятку закрытыхъ 
и открытыхъ трубокъ, дв'Ь !!робирки и ничтожное количество 
указанныхъ в'ь сипск'Ь сухихъ реа!гт!!вовъ !! К!!Слотъ. Ctohmocti. 
атихъ только i!oeo6in но превышаетъ четырехъ или пяти рубле!! 
и должна быть 1!ризнана совернюнно ничтожной въ !зиду того 
значен!я, кото])ое им'Ьотъ для !!нтересуюи1,ихся естествознан!ем'ь 
ознакомлен!е еъ сухимъ анализомъ, не только обогаш,аю1!|,им'ь 
зап!1Ат.10ш,ихся обпшрнылгъ и живымъ фактическимъ матер1алом'ь, 
но !! дal01!^нмъ !!МЪ BTj ])уКИ ОДНО !13Ъ С!!Л!)Н'ЬЙШИХЪ !! Пр0СТ'1>11- 
П1!!Х'1. средствъ разгадыват!. окружаюпця загадк!! пр1!роды.
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