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в с т у п и т е л ь н ы й  Л ЕКЦ1И

ВЪ  К У Р С Ъ  П Р И К Л А Д Н О Й  М И Н Е Р А Л О П И .

Милостивые Государи!

Сов'1}тъ Минералогическаго Общества удостоилъ 

меня поручен1емъ изложить предъ Вами начала При

кладной Минералог1и. Столь неожиданный и вм’Ьст'Ь 

лестный вызовь изумилъ и , сознаюсь откровенно, 

даже испугалъ меня; пресл-Ьдуемый обор^ительными 

уб'Ьждешями искреннихъ и благонам'Ьренныхъ друзей, 

я р-Ьшился наконецъ принять это предложен1е, буд}- 

чи поддерживаемъ неослабною ув'Ьренност1Ю на сни

сходительное вниман1е просв'Ьщенныхъ согражданъ 

ко всему, что предпринимается къ д-Ьиствительной 

польз'Ь Общества.

П о  чувству благосерд1я, какъ отличительной чер- 

т'Ь народнаго характера Русскаго, едва ли могутъ
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быть приняты безсознательио ревностныя усил1Я пе

редать значительному стечен1ю слушателей сущность 

какой-либо полезной Науки, совершенствовавшейся 

ц'Ьлыми стол'Ьт1ями, разс’Ьянной отрывками въ боль- 

шомъ числ'Ь сочинен1Й , обыкновенно многослож

ной и облекаемой нер'Ьдко Учеными въ отвлечен- 

ныя Формы? Потребность просв'Ьщен1я и пр1обр'Ь- 

тен1я знан1й са»|ыхъ разнородны хъ, содЬлывается 

бол-Ье и бол1',е ощутительною; но при современномъ 

направлен1и общественной жизни, особенно въ горо- 

дахъ многолюдныхъ, сосредоточивающихъ разсЬян 1я 

и заботы, предпочтительно для лицъ, перешедшихъ 

опред'Ьленный возрастъ, посвящаемый для умствен- 

наго образован1я, —  н'Ьтъ возможности обогащаться 

этими разнородными отраслями св-Ьд-^тй усидчивымъ 

и основательнымъ изучен1*емъ ихъ; въ настоящее 

время Науки приняли столь исполинск1е размеры, что 

едва достаетъ ц'Ьлой жизни для полнаго усвоен1я 

одной изъ нихъ. Безъ сомн'!>н1я, всякому мыслящему 

челов’Ьку представлялись не разъ вопросы, возбуж

даемые внутреннею д’Ьятельност1Ю духа, или поры

вами любознательности, дать себ'Ь, на прим']^ръ, ясный 

отчетъ о законахъ, содержащихъ въ стройномъ по- 

рядк'к т'Ьла небесныя, постигнуть премудрыя пред— 

н ач е^ан 1я, проявляющ 1яся при изсл’]^дован1и т1;лесной 

природы челов'Ька, —  можетъ быть, мног1е желали 

проникнуть въ одно и то же вр^мя таинства Приро

ды жизненной и мертвенной, {заглянуть въ н1>дра 

земныя, или представить себЪ въ опред'Ьлительныхъ 

очеркахъ посл'Ьдовательность и отношен1я между совер

шившимися СООЫТ1ЯМИ въ былой жизни ц'Ьлаго земле- 

здан1я Но откуда заимствовать такую массу разно-



родныхъ св'Ьд'Ь1пй? Отыскивать ихъ въ книгахъ, осо

бенно въ книгахъ Р^'сскихъ, не всегда удобно, по 

скудости н'Ькоторыхъ отраслей Отечественной Лите

ратуры, а иностранныя книги не всякому доступны; 

многихъ можегъ испугать объемъ сочинен1я или не

ясность изложен 1я : къ отвращен1Ю этихъ неудобствъ 

служатъ легкимъ и пр1ятнымъ средствомъ публич- 

ныя лекщи.

Считаю неум1)стнымъ выказывать недостатки 

такого образа преподаван1я , принятаго 1Н;лою обра

зованною Европою. Къ ослаблен1ю достоинства его, 

утверждаютъ, будто читающхй лекщи, не заботясь 

обыкновенно о сущности, старается привлечь вниман1е 

краснор’Ёчивымъ изложен1емъ предмета; но это благо- 

звуч1е утомительно, оно оставляетъ иногда пр1ятное 

впечатл'Ьн1е, а чаще одн-Ь несвязныя понят1я. Созна

вая меткость этого упрека, совершенно, впрочемъ, от- 

носительнаго, не упустимъ изъ виду, что лице, про

слушавшее какой-либо публичный курсъ, безъ сомн^ь 

Н1я, не можетъ льститься надеждою усвоить Науку во 

всей подробности; но, при добросов'Ьстномъ изложен1и, 

безъ труда получитъ ясныя понят1я и удержитъ въ 

памяти зам'Ьчат(;льн'Ьн1111я данныя; на нихъ преиму

щественно должно быть устремлено внимание лица, 

читающаго лекщи,— избраннаго служить посредникомъ 

между книжною ученост1ю и действительными по

требностями любознательной публики.

Чуждый лести, но руководимый чувствомъ искрен

ней признательности , считаю пр1ятнымъ долгомъ 

упомянуть, что И м п е р а т о р с к о е  Минералогическое 

Общество давно уже оц'Ьнило всю пользу и важность 

публичныхъ лекц1й. Соревнован1е къ распространен1ю

Г
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въ Петербургской публик-Ь вкуса къ Наукамъ, вхо- 

дящимъ въ кругъ прямыхъ занят1Й Общества, со- 

ставляетъ одну изъ глави^эйшихъ заслугъ его, и, в’Ь- 

роятно, будущ1Й л'Ьтописецъ развит1я и усп'Ьховъ 

Естественио-Историческихъ Наукъ въ Росс1И воздастъ 

ему должную дань справедливости, приписавъ стара- 

Н1ямъ Общества самыя ут^;шительныя посл'Ьдств1Я.

Сегодня начинается ХУ* курсъ по распоряжен 1Ю 

Минералогическаго Общества, воодушевленнаго до

брою волею и р'Ьшимост1ю сод-ЬИствовать преусп-Ья- 

Н1Ю Отечествеенаго просв^;щеп1я , и мн'Ь остается 

только искренно желать. Милостивые Государи, соот- 

в'Ьтствовать внолн']  ̂ ожидан1ямъ вашимъ и оправдать 

лестный выборъ, доставш1Йся на мою долю!

Челов'Ькъ, посл'Ь создан1я своего, не оставался 

хладнокровнымъ, безчувственнымъ созерцателемъ 

Природы, его окружавшей. Въ самомъ первобытномъ 

С0СТ0ЯН1И, —  во времена, предшествовавш1я обра

з ов ан а  гражданскихъ обществъ,— чувства и воспр!- 

имчивый умъ его испытывали вл1яи1е сильныхъ впе- 

чатл’Ьн1й; воображеше его, вначал-Ь сжатое и столь 

же ограниченное, какъ небольшая полоса земли, бглв- 

шая доступною его обзору, переносилось за пред']^лы, 

ему положенные, и кругъ его Д'Ьятельности мало 

по малу расширялся и разнообразился. Онъ вид-Ьлъ 

во вн1;шнемъ пир'Ь, его окружавшемъ, недосягаемый 

образепъ велич1я и превосходства, но вскор"!} не 

удовольствовался безотчетнымъ разсматриванхемъ его. 

иредопред'Ьлен1е челов'Ька состоитъ въ сгремленш 

къ усовершенствован1ю; духу его врождено особое 

свойство —  любопытство, которое вело его по—



степенио къ изсл'1>дова1пю происхождем1я, быт1я, 

Д’!>йств1я, предцазначеи1я и уничтожен1я твореи1Й. 

Усиленные труды многихъ, искавшихъ ощупью раз- 

р-]^шен1я этихъ вопросовъ, возбужденныхъ врожден

ною СКЛ0 НН0СТ1Ю ума къ пытливости, пояснили связь 

между причинами и^ явлен1ями; они предались на- 

блюден1ямъ, д-Ьлали опыты, изсл'Ёдовав1я и сводили 

воедино разнородныя отд'Ьльныя зам'Ьтки. Умъ мед

ленно переходитъ отъ усп-Ьха къ усп'Ьху; встр-Ьчая 

препятств1я, способность познавательная находитъ но- 

выя силы въ собственныхъ порывахъ и усиливается 

по м-Ьр-Ь противоборствующихъ случайностей. Эти 

труды н'Ьсколькихъ тысячел1)Т1Й привели медленно, 

но в-Ьрио къ постепенно совершенствовавшемуся позна- 

Н1Ю творен1Й, ихъ наружныхъ и внутреннихъ соотноше- 

н1й и обоюдныхъ Д'ЬЙСТВ1Й; они вызвали изъ мрака не- 

изв'Ьстности причины и силы, которыя руководствуютъ 

явлешя, происходящ 1я въ окружающей насъ Природ'^Ь.

Таковъ уд'Ьлъ умственнаго развит1я исчезнувшихъ 

оокол']^н1Й: такъ д'Ьйствуемъ мы, но въ иныхъ разм’Ь- 

рахъ, обогащенные опытност1ю в’Ьковъ протекшихъ; 

такъ будутъ, если позволено предугадывать буду

щее, увеличивать въ свою очередь сокровищницу 

знан1Й покол']^н1я , которому суждено см^.нить насъ 

на Земномъ Шар-Ь. П рирода—  это стройное сц-Ьпле- 

Н1е законовъ, установленныхъ Всевышнимъ Иро- 

мысломъ для обезпечен1я быт1я творен1Й и посл-Ь- 

довательнаго появлешя существъ, —  Природа таин

ственная , необъятная , къ разгадыван1Ю которой 

устремлены ограниченныя силы познающаго духа 

челов']^ка, составляеть постоянно благородную, высо

кую ц'Ьль изсл'Ьдован1й. ЧеловЬкъ не извЬдалъ При



роду вполн'Ь; по, пораженный дивнымъ порядкомъ 

законовъ, ею управляюшихъ, издавна проникнутъ 

чувствомъ святыни и благогов'Ьн1я и видитъ въ ней 

ц-клое, достойное безконечной премудрости Всевыш- 

няго промыс1а.

Слово Природа, или естество^ им'йютъ различныя 

энаменован1я. Иногда разум'15ютъ подъ ними:

1) Безусловную причину начала и конца всего 

творен1я, сл'Ьдовательно нринимаютъ въ смысл-Ь, равно- 

значащемъ съ словомъ Богъ; наприм.: Природа про

изводить животныхъ, растен1я и каменья.

2) ВсП} творен1я вещественныя, и въ этомъ слу

чай. значен1е ихъ соотв-Ьтствуетъ словамъ вселенная, 

свгъть или мгрь. Такъ говорятъ: Природа безконечно 

богата, разнообразна.

3) Свойства или качественныя принадлежности 

нредметовъ, наприм'Ьръ: лютая природа тигра, же

лезо по природ-Ь своей твердо, вязко, ковко, труд

ноплавко и проч.

4) Бпечатл']^н1я, производимыя однимъ или мно

гими предметами; такъ говорятъ: угрюмая природа 

С'Ьвера, и наконецъ

5) Съ словомъ природа или естество соединяютъ 

понят1е, противоположное понятхю Искусства, для 

отличен1я предметовъ, въ образован1и которыхъ че- 

лов'Ьческ1Й ушъ не участвовалъ, отъ предметовъ'искус- 

ственныхъ.

Для изб'1;жан1я сбивчивости, мы условимся при

вести въ бол-Ье т'Ьсные пред^иы этоть многознамена

тельный смыслъ слова '<Природа», и будемъ разум'Ьть 

подь нею только одинъ вещественный мгрь и д4йствую- 

Ш1Я въ немъ силы.

6



Но что разум'Ьть должно подъ выражеы1емъ: ве

щественный М1ръ? Вн'{>шцее, находящееся вн^ насъ 

самихъ, д'Ьйств)'етъ на ч^'вства и порождаетъ въ мы

слительной способности представленЁя или понят1я ; 

все, производящее впечатл'Ьн1е и доступное наблюде- 

п1ямъ, называется вообще явленхемъ; чувственный 

воспр1ят1я , особенно возбуждаемыя осязан 1емъ, при- 

нуждаютъ допустить сомобытное, независимое отъ 

насъ существован1е вещества (матер1и) , распред'Ь- 

леннаго въ ц-̂ лой вселенной и составляющего причи

ну самыхъ явлешй; съ понят1емъ о наполнен1и про

странства или природы веществомъ, соединено также 

понят1е о разм'Ьрахъ; но матер1я не представляется 

сплошною, непрерывною, а принимаетъ видъ частей 

ограниченнаго протяжен1я , называемыхъ тгьмми; 

совокупность т'Ьлъ составляетъ М1ръ вещественный.

Разыскивая явлен1я , зам-Ьчается нер-Ьдко, что 

одно изъ нихъ обязано проявлен1емъ своимъ другому, 

им-Ьющему основан1е въ какой-либо причин-^Ь, доступ

ной чувствамъ нашимъ. Ш ествуя такимъ путемъ и 

переходя отъ одного изв'Ьстоаго явлен1я къ другому, 

состоящему съ нимъ въ т-Ьсной связи, сближаемъ пхъ 

между собою , выводимъ ц-Ьлый рядъ явленш, изъ 

которыхъ каждое въ свою очередь составляетъ и 

Д'1>йств1е и причину. Но это восхожден1е отъ из- 

в-Ьстнаго къ неведомому на поприщ-Ь чувственныхъ 

изсл'Ьдован1Й не можетъ продолжаться до безконечно- 

сти и замыкается обыкновенно явлеи1емъ такого ро

да, которому не соотв-Ьтствуетъ ни одна причина, 

опред-кляемая чувствами. Для объяснен1я этой при

чины, выходящей за черту непосредственныхъ т'Ь- 

леспыхъ изсл'Ьдованш, мы должны считать д'Ьйстви-



тельный корень, или основан1е его, прямымъ достоя- 

н1емъ самой природы и именуемъ его силою. Явле- 

1ПЯ, которыя мы въ состоянии объяснить не иначе, 

какъ изъ д'Ьйствхя силъ, до такой степени разнооб

разны, что— по крайней м'1>р’Ь при нын'Ьшнемъ состоя- 

Н1и П0НЯТ1Й нашихъ —  не можемъ вывести ихъ изъ 

одного общаго источника: а потому, совокупляя сход- 

ныя явлен1я въ особые отд-Ьлы, для объясиен1я ихъ 

допускаемъ существрванхе разныхъ силъ,

Разсматривая т'Ьла, въ Природ’̂Ь находящ 1яся, за- 

М'Ьчаемъ, что вс'Ь они обладаютъ н'Ькоторыми изв'Ьст- 

ными. общими имъ принадлежностями, которыя на

зываются поэтому общими свойствами тЬлъ; ими вы

ражаются быт1е, состоян1е и д'Ьйств1е ихъ.

Посвятимъ н^^сколько словъ обзору этихъ свойствъ.

Всякое т^Ьло занимаетъ н-Ькоторую часть необъ- 

ятнаго пространства вселенной, въ чемъ легко уб-Ьж- 

даемся осязан1емъ. Соприкасаясь къ пространству, на

полненному вешествомъ какого-либо т'Ьла, встр'Ьчаемъ 

сопротивлен1е; но этотъ простой, ежеминутно-повто- 

ряюш1йся опытъ есть только частный случай общаго 

закона Природы, по которому два различныя т'Ьла 

или части т^лъ не могутъ занимать одновременно 

пространство, достаточное только для вм’Ьщен1я одно

го изъ т'Ьлъ; первое свойство вещества называется 

протяж енностт , второе непропицаемосшгю.

Сл1>дств1емъ т'Ьлесности или вещественности есть 

тяж есть, равномерно общее свойство, уб^}дительнМ- 

шимъ доказательствомъ котораго служитъ ниспаден1е 

Т'Ьлъ къ поверхности земной, когда они не им+.ютъ 

точки опоры, или не удерживаются особыми силами, 

превозмогающими грузъ ихт>.
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Вообще вс'Ь изм'Ьнен^я въ Природ'1^ веществен

ной, д’Ьнствующ1я на чувства наши, могутъ быть при

ведены къ тому простому явлен1ю, что т'Ьло или ча

сти гЬлъ обладаютъ способност1ю перем'Ьнять, при 

изв'Ьстныхъ услов1яхъ, м'Ьсто, а потому движимость, 

какъ безусловное повиновенхе силамъ, причисляютъ 

также къ общимъ свойствамъ ихъ. Но т-Ьла лишены 

способности изменять по произволу видъ своп; нахо

дясь въ С0СТ0 ЯН1И покоя, не могутъ сами собою выхо

дить изъ него, или, по приведен1и въ движенхе, воз

вращаться въ свое прежнее состоянхе: изъ этого вы- 

водимъ заключен1е, что, для опред'Ьлен1я т'Ьлъ къ 

тому, или другому Д'ЬнСТВ1Ю, нужны П0СТ0р0НН1Я си

лы, которымъ он!» противиться не могутъ, а потому 

СВОЙСТВО т4лъ удерживать свое положеи1е —  находятся 

ли он-Ь въ С0СТ0ЯН1И покоя или движен1я — называется 

коснгълостгю или недтьятельностгю (инерщею).

Одно и то же т-Ьлс 1ле остается упорно-неизм-Ь- 

няемымъ относительно занимаемаго имъ пространства: 

опытъ научаетъ, что объемъ т'Ьлъ можетъ увеличи

ваться или уменьшаться, при сближен1и или расши- 

ренш частицъ ихъ извн-Ь дМствующими силами, т. е. 

т1;ла обладаютъ свойствами растяжим ости  и сжимае

мости, Частицы т'Ьлъ разд-Ьлены между собою  малей

шими промежуткам^!, или пустыми или занятыми ве- 

ществомъ, отличнымъ отъ собственнаго состава ихъ; 

это свойство называется скважностгю. Подъ име- 

немъ дгьлимост-и разум1.ется способность т'Ьлъ раз

деляться, дробиться, истираться на тЬла меньшаго 

объема, сравнительно съ т^мъ, изъ котораго они на

сильственно преобразованы , чрезъ д'Ьйств1е на него
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силъ, не изм'ЁняЕОЩихъ внутренняго качества частицъ 

и называющихся механическими.

Свойства скважности и д'Ьлимости наводятъ на 

мысль, что гЬла способны нодразд'^Ьляться на ча

стицы до крайности тонк1я (*). И  подлинно, рас

тяжимые въ проволоку металлы, особенно паху- 

Ч1я , св'Ьтящ1яся И красильныя вещества могутъ быть 

разд^элены, при пособ1и искусства, на неизм'Ьримо-мел- 

К1Я частицы, едва доступныя для чувствъ нашихъ и 

которыя, в-Ьроятно, еще бол+>е д-блимы. Н о , простирая 

такимъ образомъ мысленно д'Ьлимость т-Ьлъ, мы до- 

ходимъ наконецъ до крайняго □ред']Ьла ихъ, и эти 

мельчайш1я вещественныя частицы (то1ёси1е8), дол- 

женствующ1Я им'Ьть, по свойствам!» протяженности и 

непроницаемости, телесные размеры , считаемъ д-Ьй- 

ствительными единицами, которыя, скопляясь въ безчи- 

сленномъ множеств'Ь, составляютъ т'Ьла. Въ томъ пред

положении, что эти частицы дал^е механически не 

разруш аемы , называютъ ихъ атомами, что значитъ 

по Гречески неразсгытемыи, недгьлимый. Свойство 

скважности, зам-Ьчаемое въ самыхъ плотн'Ьйшихъ т-Ь-

10

(*) П о  изсл-Ьдоваи«ю Доктора Томсона, одна частица свинца соста-  

. .я е т ъ , по .сей .1ро»„,ост>|, »в«1,в ,  88»,492.000,0(К),000

части кубическаго дюйша и в’Ьситъ не бол1зе ппп ппп
1 ,о10,ООО,000,000

части грана. (С Ь е т 181гу, те1еого1о§у апй 1Ье ГипсИоп оГ

^е51!оп Ьу ЛУ111|ат Ргои1. 8есоп(1 Е Л И оп . Ьоп(]оп, 1834, стр.

33). Кусочикъ золота, величиною съ булавочную головку,

употребленный на золочение, иожетъ покрыть плии1адь,

которую  не трудно разделить на 800,000,000 видимыхь

частей. (Соигз с1е РЬу81яие, раг Реугё. 2-йе ё<1111оп. Рап8,

1840, стр. 12).



иахъ, даетъ поводъ предполагать, что эти частицы, 

въ строен1и т-Ьлъ, не прикасаются между собою , но 

держатся отдЪ^1Ьно, какъ несовм’Ьстимыя, непроница- 

емыя единицы природы вещественной.

Разсматривая вс"!! т-Ьла вселенной, относительно 

обитаемой нами планеты, выводимъ первое главное 

разд'Ьлен1е ихъ на т'Ьла небесный и земныя. Первыя 

лежатъ вн-Ь пред-Ьловъ' нашей планеты и носятся въ 

небесныхъ пространныхъ; посл-]Ьдн1я принадлежатъ 

земл'Ь, и находятся съ нею въ непосредственномъ со- 

нрикосновен1и. Земля, относительно другихъ м1ровъ 

вселенной, становится также въ свою очередь т'Ьломъ 

небеснымъ.

Весь обитаемый нами Ш аръ  Земной, съ находя

щимися на немъ т*]^лами, не смотря на великое раз- 

нообраз1е ихъ, с л о ж й н ъ  и з ъ  небольшаго числа веществъ, 

которыя противостоятъ дальн'Ьйшему разложен1ю и 

представляютъ составъ совершенно однородный. Ве

щества эти называются стихгйными, началами, эле

ментами , простыми , въ противоположность веще- 

ствамъ сложнымъ, заключающимъ въ себ-Ь два, три 

или большее число стих1йныхъ началъ, которыя мо- 

гутъ быть получены изв'Ьстными способами въ от- 

Д’Ьльномъ вид^^. Золото, наприм1^ръ, металлъ всЬмъ 

изв']^стный, есть т-Ьло стих1йное; оно представляетъ 

составъ однородный, и никакое иное вещество одно

родное не можетъ быть получено чрезъ изм'Ьнен1е его. 

Жел+>зо равном']^рно элементъ, будучи подвержено Д'Ьй- 

СТВ1Ю влажнаго воздуха, обтягивается постепенно ко

рою бурожелтаго цв-Ьта, землистою, удобно-стирающею- 

ся въ мелкш порошокъ: оно покрывается, какъ обыкно- 

веппо говорятъ, ржавчиною, представляющею соеди-
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негие н'Ьсколькихъ элементовъ; для образован1я ржав

чины жел-Ьзо выд-блило одну изъ составныхъ частей 

воздуха и кром1} того вступило въ соединеп1е съ во

дою, носившеюся въ немъ въ вид^ паровъ.

Стих1Йныя начала подразд'Ьляютъ на втьсомыя и 

невгьсомып. Въ посл-Ьднихъ зам-Ьчается совершенное 

отсутств1е обыкновенн'Ьйшихъ свойствъ естественныхъ 

т'Ьлъ —  тяжести, объема и осязаемости; он'Ь отлича

ются необыкновенною удобоподвижност1Ю и особенною 

способност1Ю проникать друпя т-йла.

Въ настоящее время Наука допускаетъ 63 про- 

стыхъ вешествъ, изъ нихъ 60 в'Ьсомыхъ и 3 нев-Ь- 

сомыхъ.

Вотъ списокъ первыхъ по азбучному порядку:

12

^. Азотъ. 16. 1одъ.

2. Бар1й. 17. Кадм1Й.

3. Боръ. 18. Калш.

4. Бромъ. 19. Кальщй.

5. Ванад1й. 20. Кислородъ.

6. Висмутъ. 21. Кобальтъ.

7 . Водородъ, 22. Кремнш.

8- ВольФрамъ. 23. Лантанъ.

9, Глин1й. 24. Лит1Й

10. Глищй. 25. Магши.

11. Дидимш (*). 26. Марганецъ.

12. Жел-Ьзо. 27. Молибденъ.

13. Золото. 28. Мышьякъ.

14. Иридш . 29. М-Ьдь.

15. Иттр1й. 30. Натр1й.

(') Опред-Ьлеиъ въ 1842 году Шведскимъ Химиком ь Мозандеромъ, 

какъ постояииыи спутиикъ металловъ Цер1я и Лантана.
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31. Никкель.

32. Н1об1и (1).

33. Олово.

34. Осм 1и.

35. Паллад1и.

36. Платина.

37. Род!и.

38. Ртуть.

39. Рутен!» (2).

40. Свинецъ.

41. Селепъ.

42. Серебро.

43. Стропшй.

44. Сурьма.

45. С-Ьра.

46. Танталъ.

47. Теллуръ.

48. Терб1й (3).

49. Титанъ.

50. Тор 1н.

51. Углеродъ.

52. Уранъ.

53. Флюоръ.

54. ФосФорт..

55. Хлоръ.

56. Хром 1н.

57. Цер1Й.

58. Цинкъ.

59. Циркон1Й.

60. Эрб1Й (4).

(1) Осенью 1844 года открыть Нерливскнмъ Химикомъ Геи- 

рихомъ Розе , въ состав^ давпо изв1>стнаго мнверала, на- 

зываемаго Танталитомъ, изъ Бодеииаиса, въ Бавар!и . Въ  

этомъ же мниерал-Ь Розе замЪтиаъ еще другой повый ме- 

таллъ, сам .бытпость котораго, вероятно, по словамъ его, со-

мнительиа; онъ иазвалъ его до ближаишаго изсл1здован1я Пе-
\

лоти (Ре1ор1ит).

(2) Открытъ вторично въ 1844 году Профессоромъ Хим1и при

Казапскомъ УииверситетЪ К лаусом ъ , въ остаткахъ, полу

чающихся при обработк!) платины. Считаю не пзлпшнимъ 

зам1>тить, что Рутен1Й былъ уже опред1>ленъ въ 1828 году Г . 

Озаниою , бывшвмъ П роФессоромъ Х и »!п  въ Дерптсков1ъ Уни- 

верситет'Ь; опнсан1е его находится въ Аппа1еп дег РЬу 81к ипД 

С Ь е т 1е. ВапД X IV . 81иск 2. 1828. 10, стр. 352, гд-Ь ме

таллу этому предложено придать назван1е Полит, отъ Грече- 

скаго слова яго^«о5 (бЬловатыи, сФрыи].

(3) (4) Оба эти металла замечены въ 1843 году Шведскимъ Х и 

микомъ Мозандеромъ, въ состав-Ь пттр!йской земли, т. е. 

соедпнен1и 11ттр1я съ Кислородомъ, отъ которой прежде не 

были отд'Ёлеиы и ош ибочно съ нею см-Ьшивались.



Представляя себ-Ь разсмотр^ть въ П0сл’1}дств1и и 

бол^Ье обстоятельоо отноше1пя, представляемыя этими 

60 СТИХ1ЙНЫМИ началами, зам-Ьчу однакожь, что, по 

весьма в'^5роподобнымъ догадкамъ, они им'Ьютъ со- 

ставъ сложный и представляютъ т-Ьсное сближен1е 

въ атомы различной величины частицъ одной или 

огравиченнаго числа первообразныхъ матер1Й все

го т'Ьлеснаго М1ра; можетъ быть, связь между 

ими превышаетъ средства, которыми дозволено рас

полагать челов-Ьку и , сл-Ьдовательно, они останутся 

навсегда не разделенными. Разр'Ьшен1е этихъ ве- 

доум'Ьн1Й сберегается до той эпохи, когда Наука, 

указующая распознавать составъ т^лъ , достигнете 

большей степени совершенства и обогатится сред

ствами упростить П0НЯТ1Я о Д-ЬиСТВИТеЛЬНОЙ СТИХ1Й- 

ности ихъ. Ни ОДНО изъ т'Ьлъ, НЫВ'}; включаемыхъ 

въ ЧИСЛО началъ, не можетъ быть произведено искус

ственно: ОНИ созданы самыми землеобразовательными 

процессами и сушествуютъ готовыми или въ само- 

родномъ вид-Ь, или въ различныхъ соединен1яхъ, изъ 

которыхъ и выд-Ьляются.

Простыхъ нев'Ьсомыхъ т^лъ считается т ри : 

Теплородъ, Свтьтъ и Электричество. Они им-Ьготъ мно

го сходнаго и согтавляютъ, можетъ быть, изм'}и1ен1я 

одного первообразно-кореннаго и донын'Ь неизв^ст- 

наго начала. Нер'Ьдко будутъ представляться слу

чаи описывать зам'1^чательныя явлен1я. производи- 

мыя этими тончайшими веществами, распространен

ными всюду и ежеминутно возбуждающимися къ 

Д'Ьйств1Ю. Полагаю весьма ум^Ьстнымъ обратиться къ 

разсмотр']^и1Ю главн-Ьйшихъ свойствъ этихъ т1>лъ. Не 

им-Ья въ виду вдаваться въ больш1я отступлен1я.
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считаю излншпимъ описывать опыты и снаряды, ко

торыми объясняются ЯПЛ6 Н1Я, ими производнмыя; 

ц-̂ ль моя—  осв'Ьжить въ памяти одни конечные выво> 

ды и изложить обоюдныя соотношенЁя ихъ, сообраз

но нын^гшнему состоян1ю Науки.

Понят 1я о свЬт"!) и теплород^; возникли со вре- 

менъ глубокой древности ; электричество же начало 

быть изв^>стно съ X V II стол1;т1я. Впрочемъ, и пред- 

камъ нашимъ былъ знакомъ тотъ простой оаытъ, ко

торой привелъ случайно любопытнымъ изсл-Ьдо- 

вап1ямъ но части электричества, а именно: кусокъ 

янгаря (по-Латини Е1ес1гнт), будучи натертъ, притя- 

гиваетъ къ себ'Ь ле[к1я, вблизи находянияся т'Ьла. 

0алесъ, ЖИВШ1Й почти за шесть съ половиною в']^ковъ 

до Р . X ., былъ до такой степени удивленъ этимъ явле- 

Н1емъ, что считалъ янтарь т'Ьломъ одушевленнымъ. 

1оаннъ Дамаскинъ въ творен1яхъ своихъ упоминаетъ 

о многочислепныхъ и сильныхъ искрахъ, исходив- 

шихъ изъ коня Римскаго Императора Севера, при- 

числяемыхъ нын'Ь къ проявлен1ю электричества въ 

животныхъ; онъ пов'Ьствуетъ, что подобныя же искры 

излетали изъ собственнаго его т4ла, а равно изъ т’Ьла 

Балемериса, отца Оеодорика, Властителя Итал1и. Н о 

первыя основательныя наблюден1я надъ электриче— 

ствомъ произведены были Англ1Йскимъ Ученымъ Гиль- 

бертомъ (*), предложившимъ въ 1600 году и самое 

назван1е электричества, заимствовавъ его отъ Латин- 

скаго именован1я янтаря,—  какъ т^ла, надъ которымъ 

явления эти были впервые зам']Ьчеиы.

(*) СебсЫсЫе Лег ш(1исигеп \У158еп8сЬаПеп, пасЬ йет Еи^НвсЬеп

<1е5 \УЬе№е11, иЬег8е151 топ ЬЛСгочг. 1841, ОпПсг ТЬе11. ст р .7 .
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Стеклянные круги или цилиндры, быстро обра

щаемые около неподвижной оси и трущ 1еся наруж 

ными плоскостями о шерстяныя подушки, к о ж у » 

при поднесен1и руки испускаютъ искры , которыя 

Боспламеняютъ легко-загарающ1яся вещества, при 

изв-Ьстной же степени напряженности могутъ спла

влять металлическ1я проволоки.

Это служитъ неоспоримымъ доказательствомъ, 

что въ н-Ькоторыхъ т'Ьлахъ можно возбудить, чрезъ 

трен1е, особое свойство которое , при спокой- 

номъ С0 СТ0 ЯН1И въ нихъ сокры то; куски янтаря, па

лочки сургуча, стеклянныя трубки, если он-Ь не бу- 

дутъ предварительно натерты, не притягиваютъ мел

ко изр’Ьзанныхъ кусочковъ бумаги, расщипанной опуш

ки пера и проч.

Безусп-Ьшные опыты, произведенные надъ други

ми т'Ьлами, показали, что не всЬ они одинаково склон

ны къ проявлен1Ю электричества. Жел'Ьзныя, м'Ьд- 

ныя, вообще металлическ1я полосы не могутъ быть, 

наприм-Ьръ, приведены трен1емъ въ состоян1е, способ

ное обнаруживать вышеупомянутыя явленхя. При 

натиран1и ихъ шерстью, он'Ь не отд'^Ьляютъ электриче- 

скихъ искръ и не притягиваютъ лоскуточковъ бума

ги; но т-Ьла эти, соприкасаясь съ другими, предвари

тельно наэлектризованными, т. е. въ которыхъ было 

возбуждено электричество, равном1>рно способны при

нимать и передавать его черезь свою массу; такимъ 

образомъ металлы и вода сод'Ьлываются электрически

ми чрезъ воспр1ят1е отъ другихъ т'Ьл ь, приведенныхъ 

въ это состоян1е.

^ л я  установлен1я различ1я, т'Ьла, не нередаюиля 

возбужденное въ нихъ электричество окружающ имъ
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ихъ т'Ьламъ, но удерживающ 1я его на своей поверх

ности, называются непроводниками, ьсЬ же остальныя, 

обладающ1я прямо противоположными свойствами,—  

проводниками,

Посл'Ьдн1я могутъ быть также наэлектризованы 

трен1емъ, если воспрепятств )вать истечен1Ю изъ нихъ 

электричества; стоитъ только окружить ихъ худыми 

проводниками, или, какъ говорятъ, уединить; это мо- 

жетъ быть легко произведено чрезъ подв’Ьшиваше 

таковыхъ т-Ьлъ къ шелковинк’Ё, или устроен1е подъ 

ними подставокъ изъ стекла, смолы, с’1^ры, сургуча; 

металлы, такъ или иначе уединенные, представляютъ, 

при натиранш, всЬ электрическ1я явлен1я, изъ чего 

сл4дуетъ, что электричество можетъ быть возбужде

но безъ различ1я во всЬхъ т-Ьлахъ, но при разныхъ 

уСЛ0В1ЯХЪ.

Со временъ Герике (род. 1602; ум. 1686)— того 

самаго, который изобр'Ёлъ воздушный насосъ —  сде

лалось изв'Ьстнымъ, что легк1я т^ла, наэлектризован- 

ныя трен1емъ, не только притягиваются, но и оттал

киваются, и этиявлешя составляют ь по всей справедли

вости удивительное достоян1е электричества. Посл'Ьдо- 

ватели Герике— Гаусксби (На^увкевЬее) и Грей распро

странили эти наблюден1я , въ сл’Ьдств1е которыхъ из- 

В'Ьстный ДюФай допустилъ существование двухъ раз- 

личныхъ электрическихъ силъ. Онъ обнародовалъ свои 

мысли въ 1732, и съ того времени вс-Ь дальн’Ьйш^я 

изсл4дован1я заставили считать эти два отлич1я прямо

противоположными; одно изъ нихъ называется элек- 

тричествомъ отрмцате.<б/1ьшй, другое положительнымъ. 

ДюФай придавалъ п е р в о ^  на?ван1е смдляншо, второму 

стеклянна{о^^^оюъ1У поеиму-
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шествеппо въ смолахъ (а равно въ янтар'Ь. сургуч-Ь, 

шелк15 II проч.). другое же въ стекл-Ь (и драгоц^Ьн- 

ныхъ каменьяхъ, шерсти, волосахъ и проч.). Изъ 

наблюдеи1н надъ этими электричествами выводится 

общ 1н и простой законъ, по которому т1;ла, одинако

во цаэлектризованныя, обоюдно отталкиваются , а 

им'Ьющ1я разнородное электричество притягиваются.

При возбуждении въ тЬлахъ электричества тре- 

и1емъ или передачею , оно скопляется исключитель

но на поверхности т'К;лъ , составляя тончайшую 

незримую оболочку ихъ. Т-Ьла наэлектризованныя 

Д'Ьйствуютъ внутренно на электричество, находящееся 

въ С0СТ0 ЯН1И равнов'Ьс1я въ т-Ьлахъ, близко къ нимъ 

подноснмыхъ; они разлагаютъ его и нритягиваютъ 

къ себ-Ь электричество противоположное тому, кото

рое въ нихъ возбуждено. Такой родъ обоюднаго д̂ ^й- 

СТВ1Я чрезъ н'Ькоторое разстоян1е называется возбуж- 

ден1емъ электричества чрезъ вл1пте, и проводникомъ 

при этомъ служитъ воздухъ.

Трен1е не есть единственное средство для воз- 

бужден1я электричества. Мног1я вешества обнаружи- 

ваютъ его при ум^^ренномъ нагр'Ьван1и, друг1я чрезъ 

давлен1е, наконецъ оно можетъ отд-йляться при пе- 

реход-Ь жидкихъ т^лъ въ твердое состоянхе, также 

при выпариванш ихъ, или сгаран1и. Н о электриче

ство, выводимое такимъ путемъ изъ состоян1я покоя, 

никогда не достигаетъ большой напряженности, сра

внительно съ электричествомъ, возбуждаемымь тре- 

Н1емъ. С'Ьра, напримЬръ, чрезъ простое сжат1е въ ру- 

к^5, издаетъ особый трескъ и становится электриче

скою ; топазъ, турмалинъ и мног1е друг1е минералы 

приходятъ въ это состоян1е чрезъ нагр'Ьван1е; стоитъ
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слегка подавить известковый шпатъ, особеино про

зрачное отличде его, называемое Ислапдскимъ шпатомъ, 

чтобы возбудить электричество, которое удерживается 

въ немъ весьма продолжительное время. Недавно пи

сали во всЬхъ газетахъ объ искрахъ , излетавшихъ 

при дотрогиваи1и къ дымоотводной труб'Ь, на одномъ 

Лнгл1нскомъ пароход-Ь.

Электричество распред15лено повсюду. Доказано 

опытами, что Природа над1;лила имъ матер1Ю въ та- 

комъ изобил1и , которое приводить въ изумлен1е са

мое см’Ьлое воображеи 1е: стих1Йиыя начала безко- 

нечно малой частицы воды содержатъ его въ столь 

большомъ количеств^, что его было бы достаточно 

для 800,000 зарядовъ электрической батареи, состоя

щей изъ осьми Лейденскцхъ банокъ, каждая въ 

ДУа вершка вышиною и 13‘/2 вершковъ въ окруж 

ности. Если бы электричество, заключающееся только 

въ немногихъ капляхь воды, сд-^лалось свободнымъ, 

оно произвело бы ужасн'Ьйшее опустошен1е. Подъ 

именемъ Лейденской или, иначе, Клейстовои банки (*) 

разум-Ьютъ нын^Ь стеклянную банку, выложенную вну

три и снаружи до н-Ькоторой высоты листовымъ оло- 

вомъ; въ отверст1е банки вкладывается пробка, чрезъ 

которую проходитъ проволока, соприкасающ аяся внут

ренней оболочки и снаружи оканчивающаяся м'1;д- 

нымъ шарикомъ. Поставимъ банку на столъ или бу- 

демъ держать ее въ рукахъ, и соединимъ шарикъ хо-

(*; П риборъ  этотъ получцлъ первое ыазван1е оть города Лейдена, 

гдЬ, вх 1746 году, ыккто Эюнеусъ получилъ впервые мысль 

кь составлен!ю его, а последнее— въ честь Ь’лейста, Пастора  

вь Камин1), въ 11о!цера1ин, устроивш аго подобный приборъ  

также въ 1746 году.
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рошимъ проводником!», наприм^ръ М'ЬдНОЮ ц'Ьпыо, съ 

м1>л>1ымъ, ви}'три пустымъ цилиндромъ, получающимъ 

электричество отъ стекляннаго круга , трущагося 

при обращеп 1и съ кожаными подушками и составляю- 

щаго вм1 ;ст11 съ нимъ такъ-называемую электриче

скую машину. ЛИдный цилиндръ, скопляюш1й на по

верхности своей электричество, называется копдукто- 

ромъ. При этомъ электричество (возмемъ для прим^>ра 

ноложительное, выражаемое знакомъ будетъ ско

пляться на внутренней оболочкк банки; вл1ян1емъ сво- 

имъоно разложитъ естественное электричество вн^Ьшней 

оболочки, будетъ притягивать разнородное электри

чество отрицательное (или— ) и оттолкнетъ однородное, 

которое будетъ нисходить въ землю: потому что 

столъ, на которомъ поставлена банка, или т-Ьло наше, 

если держимъ ее въ рукахъ, составляютъ хорош1е 

проводники Иозбудивъ обращен1емъ стекляннаго кру

га электричество въ кондуктор'Ь, проводя его въ бан

ку и сконивъ въ ней въ достаточномъ запас'1, сни- 

мемъ ц'Ьпочку, соединяюи1ую шарикъ съ кондукторомъ, 

и поставимъ банку на скамейку. Такимъ путемъ по

лучили мы запасы двухъ противоположныхъ элек- 

тричествъ, разд'Ьлепныхъ между собою стеклянною 

банкою. Въ такомъ состоян1и банку называютъ зоря- 

менпою. Если коснуться однимъ концемъ м-Ьдиои про

волоки, согнутой въ вид1> дуги и им^^ющей стеклянную 

рукоятку, за которую должно держаться до шарика и 

другимъ концемъ ея до наружной оболочки или если, 

какъ говорятъ, разряжать банку , то оба электриче

ства соединяются и въ это мгновеи1е произойдетъ 

сильная искра, сопровождаемая трескомъ. Для про- 

иаведен1я этого явлен1я въ сильи1>йшей степени у
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произвольнаго числа Ленденскихъ банокъ вн'Ьшн1я 

оболочки соедипяютъ оловянными полосками, а шари

ки— металлическими прутьями ; подобной приборъ на- 

зываютъ электрическою батареею.

Блистательныя открыт1я по части электричества 

въ первой половип'Ь прошедшаго стол^Т1я, казалось, 

преданы были забвен1ю, но вскорЪ вновь привлекли 

общее вниман1е, въ сл^дств1е наблюден1я, сд+.ланнаго 

въ 1790 году Болонскимъ ПроФессоромъ Анатолии 

Галвани. Онъ зам'Ьтилъ случайно судорожное трепе- 

тан1е въ мышцахъ мертвой лягушки, находившейся 

въ соприкосновен1и съ полосками двухъ разнород- 

ныхъ металловъ; дЬйствователь, возбуждавш 1Й это 

движен1е, былъ имъ названъ животнымъ электриче- 

етвомь. Вольта, другой Итал1янск1й Ученый, ПроФес- 

соръ Физики въ Пав1и, одаренный редкою проница- 

тельност1Ю , коротко знакомый продолжительнымъ 

изучеп1емъ съ явлен1ями обыкновеннаго электриче

ства, повторяя опыты Галвани, уб'кдился, около 1794 

года въ ТОМЬ важномъ заключеп1и, что существенное 

услов1е этого животнаго электричества находится въ 

самыхъ металлахъ; что отд1;лен1е подобной силы 

им^етъ постоянно мЬсто и притомъ весьма зам'Ьтно, 

когда двумя разнородными металлами, находящимися 

въ соприкосновен1и, дотрогиваться до какой-либо жид

кости или увлаженнаго т1»ла. и что при опытахъ 

Галвани трупъ лягушки замЬнялъ это т^Ьло. Сходно 

этому открыт1Ю , онъ считалъ болЪе справедливымъ 

приписывать вс'Ь подобныя явлешя металлическому 

электричеству; въ настоящее время, откинувъ эти оба 

назван1Я, именуютъ ихъ Впльтовымъ или предпочти- 

тельн-Ье Галваническимъ электричеством^.
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Ны1г1'. признано считать ихъ видоизм'Ьнегпемъ 

обыкновеинаго электричества. При пихъ удерживает

ся то же разд'Ь.1еп1е тК>лъ отпосительио способности 

пропускать галваыизмъ на проводники и непровод

ники и равномерно зам•^^чается существованхе двухъ 

ОТ.1ИЧ1Н, соотв^тствующихъ электричествамъ и — ; 

въ тЪлахъ они обоюдно уравновешиваются, но легко 

могутъ быть вызваны къ д'Ьиств1ю. Р'Ьдко бываетъ 

нужно уединять т'Ьла, для удержан1я возбужденнаго 

въ нихъ галваническаго электричества; дерево, во

да, составляюния превосходные проводники обыкно- 

веннаго электричества , относительно способности 

пропускать галваническое, должны быть перечислены 

въ другой разрядъ т+>лъ, обладающпхъ противопо

ложными свойствами. Уединение при галвапизм'Ь не

обходимо для однихъ металловъ. Простое сближен1е 

не только двухъ металловъ, но вообще двухъ раз- 

личныхъ т 1).1Ъ, нарушаетъ уже равнов'Ьс1е электриче

ства, которое обнаруживается при изв^Ьстныхъ усло- 

В1яхъ весьма зам-Ьтными явлен1ями Чрезъ  прикосно- 

вен1е м^ди и цинка, естественное равнов'Ьсхе элек- 

тричествъ въ обоихъ металлахъ нарушается: пере- 

ходитъ постоянно на цинкъ, —  на м+>дь. Сильн1>йшее 

галваническое электричество возбуждаютъ особаго ро

да снаряды изъ поперем’Ьнно-лежатихъ пластинокъ 

цинка и м-Ьди, между каждою парою которыхъ про

кладываются кружки изъ сукна или папки; снаряды 

эти въ честь Вольты, придумавшаго ихъ въ 1800 го

ду, называются Вольтовыми столбами. При склады- 

ван1и въ условленномъ порядк-Ь нЬсколькихъ паръ ме- 

таллическихъ пластинокъ изъ цинка и м+>ди, вн'Ьшн1я 

пластинки на обоихъ концахъ показываютъ то же
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электричество, какъ будто бы лежали непосредствен

но одна на другой. Для сооб 1иен1Я электричества, 

возбуждаемаго нрикосиовеи1емъ металловь, Вольта 

нашелъ полезнымъ поливать ихъ слабыми кислота

ми, нанрим, скрною ; она не возбуждаетъ электриче

ства, но только проводить его: доказательствомъ че

му служить такъ-называемыи по имени изобр^^тателя 

Замбопгевь столбъ, совершенно сухой, гд^  ̂ жидкости 

вовсе не употребляются. Къ усилен1Ю д'Ьпств1и галва- 

низма, крайн1я металлическая плитки Вольтова столба 

соединяютъ проволоками; два противоположныя элек

тричества, отдЬляющ 1ЯСя при двухъ крайнихъ плит- 

кахъ, движутся по всей длин-Ь проволокъ и производятъ 

галваническ1Й токъ, напряженность котораго увеличи

вается сообразно разм-Ьрамъ металлическихъ плитокъ 

и числу ихъ. Когда соединительныя проволоки къ 

столбу не приставлены, галваническое электричество 

скопляется при крайнихъ плиткахъ, на которыхъ и 

принимают!, два противоположные полюса: но въ 

столбахъ, снабженныхъ проволоками, или, какъ гово- 

рятъ, замкнутыхъ, понят1е о полюсахъ, сосредоточи- 

вающихъ электричество, само собою  уничтожается: 

потому что напряженность его совершенно равна по 

всей длинЬ тока. Фареде къ означен1ю вь каждомъ 

столб'Ь точекъ исхода двухъ противополо«ныхъ то- 

ковъ 4 - и — , употребилъ выражен1я Анодъ и Катодъ; 

слова эти значать путь восходящ1й и путь нисходящхй, 

отъ особаго сравнен1я обрашен1я токовъ съ движе- 

Н1емъ солнца. Когда пропускается токъ чрезъ ме

талл ическ1я проволоки,— наприм1>ръ стальныя, жел-Ьз- 

ныя, платиновыя, —  то он-Ь нагрЬваются до-красна, 

плавятся и даже сгарають, бросая ярк 1я искры; если
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разнять находящ 1яся въ соприкосновен1и соедини

тельные проволоки замкнутаго столба, —  на томъ 

М'Ьст’Ь, гд'Ь токъ прервется, появляется электрическая 

искра.

Если насадить на оконечности двухъ соединитель- 

ныхъ проволокъ заостренные куски угля и произвести 

сильный токъ, но вершинки углей накаливаются до- 

б'Ьла и отд-бляготъ осл’]^пительныи св'Ьтъ, невыносимый 

для зр'^^н1я. Въ соприкосновеи1ц съ воздухомъ угли 

быстро сгараютъ; въ безвоздушномъ же пространств'^ 

не горятъ, но при прохожден1и тока не мен-Ье того 

раскаляются. На этомъ основано зажиган 1е подкоповъ 

(минъ) посредствомъ галваническаго электричества: 

для этого должно насыпать предварительно пороху 

на остр1*я углей и соединить столбъ длинными про

волоками съ миной.

Д'Ьйств1емъ галваническаго электричества оса

ждаются металлы изь ихъ кислотныхъ растворовъ; 

этимъ свойствомъ прекрасно воспользовался нашъ из

вестный Академикъ Якоби, придумавш1Й въ 1839 го

ду Галванопластику. Открыт1е это состоитъ въ ос^>- 

дан1и металлической м-Ьди изъ раствора м-Ьдиаго ку

пороса у катода Вольтова столба на опускаемыя Фор

мы; но какъ выд-Ьлеп1е частицъ м-Ьди, при спокой- 

номъ СТ0 ЯН1И прибора, происходитъ постепенно, то 

снимки, или сл-Ьики съ Формъ, передаютъ ихъ въ со- 

вершенн^Ьйшей точности, едва доступной для опытной 

руки самаго искуснаго Художника.

Въ подражание способу Якоби, быстро предло

жены были прим^нен1я Галванопластики къ золоче- 

Н1Ю, серебрен1Ю, цинкован1ю и проч. За н’Ьсколько 

л-Ьтъ едва подозревали приспособлен1е электричества
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къ промышлености; теперь же возбудителя его— Воль- 

товъ столбъ разсматривать можно, какъ машину, ода

ренную силою, неистощимою въ ея разнообразны хъ 

прим’]Ьнен1яхъ. Галванопластическ1я изд’Ьл1я, по в11р- 

ности воспроизведен!я моделей,- несравненно выше 

всего, что достигается Лите1П1ымъ Искусствомъ; одна- 

кожь недостатокъ ихъ состоитъ въ томъ, что ос+>даю- 

щая металлическая кора имЬетъ меньшую плотность, 

нежели сплавленный и охлажденный металлъ, а по

тому перем'Ьны воздушныя д'Ьйствуютъ разрушитель- 

Н'Ье на монументальныя скульптурныя работы  этого 

рода. П ри  томъ галванопластическ1я изд’Ьл1я быва- 

ютъ только чисто-м-Ьдвыя , или чисто-серебряныя, 

всегда изъ одного металла, тогда какъ для прочно

сти прим'Ьсь лигатуры весьма полезна; бронза, напри- 

м-Ьръ, представляетъ соединен1е мЬди съ оловомъ, въ 

золотыхъ и серебряны хъ изд'1>л1яхъ золото и серебро 

бываютъ соединены съ небольшимъ количествомъ 

м-Ьди (*).

Весьма остроумно воспользовался свойствами гал- 

ванизма Англ1йск1н Ученый Деви. Онъ сов'Ьтовалъ въ 

1823 году сл-кдующее прим'Ьнеи1е его; всЬмъ изв15стно, 

что корабли обшиваются м+>дью и металлъ этотъ 

скоро разруш ается въ морской вод’Ь; Деви предло- 

жилъ предохранить м-Ьдь, приводя ее въ соприкосно- 

вен1е съ жел+.зомъ, к от орое  напряж енност1Ю  возбу- 

ждающ агося галваническаго электричества устраняетъ 

вл1ян 1е вс'Ьхъ прочихъ дтЬйствователей, портяшихъ 

м-Ьдь.

(*) См. статью : Выставка произведен!!! Французской  промышле- 

востн въ 1844 год}'. (М анзФакт. <! Г орв озав . пзв'Ьсп'я, 43 

и 44. 1844 г ., стр. 333).
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Вотъ кратк 1И обзоръ  проявлен1й одного изъ мо- 

гущестненн'ЬИших'ь, незримыхъ действователей при

роды , ед'Ьлавшагося изв'Ьстиымъ въ недавнее лишь 

время; явлен1я эти открыли совершенно новое по

прище, пределы котораго далеко еще не разв'Ьданы!

Открыт 1е силы магнетизма есть одно изъ счаст- 

лив1>йшихъ. П о  словамъ Плинхя, въ особой жел']Ьз— 

ной руд1> зам'Ьчепа съ незапамятныхъ временъ спо

собность притягивать, даже въ н'Ькоторомъ отдален1и, 

желЬзные опилки, на подоб1е того, какъ натертый 

янтарь привлекаетъ легк1я т^^ла ; знали также, что ру

да эта приподнимаетъ и удерживаетъ кусочки желЬза 

большей или меньшей величины. Говорятъ, будто 

сила эта заимствовала назван 1е отъ пастуха Магн,еса, 

гонявшаго стадо у подножхя горы Иды , въ Грещ и. и 

который, воткнувъ свой посохъ  съ жел Ьзнымъ остр1- 

емъ въ землю, почувствовалъ, что онъ удерживается 

какою-то непонятною силою ; друг 1е же полагаютъ, 

что Латинское назван 1е магнита— ша^пез, произошло 

отъ Лид 1Йскаго города Магнез1и, вблизи горы Сипиль- 

ской, въ которой руда, притягивавшая жел-Ьзо, н ахо

дилась въ изобил1и. Большой желЬзный ящикъ, вм'К.- 

щ аю щ 1Й прахъ Магомета, по укоренившемуся на Вос- 

ток'Ь предразсудку, считаютъ прикр^пленнымъ къ 

своду большой Мединской мечети чудесною силою 

магнита.

Прост-Ьйшее средство познать магнетизмъ и из- 

сл’1}довать распред'Ьлен1е его въ куск'Ь магнитнаго же

лезняка (такъ называется руда, действующая па же- 

л'Ьзо) состоить въ погружен1и куска его, безт> всяка- 

го предварительнаго приготовлен1я , въ жел^^зиые 

опилки. При выиут1и его, поверхность куска являет
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ся покрытою жел'Ьзными опилками, но не равном1)р- 

но и не везд1} въ одинаковомъ количеств'Ь. Особенно 

залгЬчательно скоплен1в ихь на двухъ нротивополож- 

ныхъ концахъ. Эти м^ста называются магнитными 

полосами. Дал^зе напдено, что у куска жел-Ьзной ру

ды, прнведеннаго въ свободное состоян1е, т. е. при- 

в^)Шеипаго къ нити, оба магнитные нолюса нахо

дятся въ одной плоскости , и одинъ изъ нихъ обра- 

н1енъ къ С'Ьверу, другой къ Ю гу. Ежели поворачи

вать кусокъ, то онъ будетъ силиться принять по преж

нему это положен1е, въ которое онъ д-Ьйствительно и 

притомъ постояпно возвращается; изъ этого заключи

ли, что всякой магнитъ или т'Ьло, представляющее 

магнитныя свойства, имЪетъ одинъ Скверный и дру

гой Южной полюсъ, прямая же лин1я, ихъ соеди

няющ ая, называется магнитною осью.

Вл1ян1е магнита на желЬзо не уничтожается, но 

н-Ьсколько ослабляется (*) находящимися между ими 

т'Ьлами, безъ различ1я^—  составляютъ ли они провод

ники электричества, или н'Ьтъ; эта сила д-Ьиствуетъ 

черезъ воду, стекло, бумагу, Уединеп1е, о которомъ 

говорено было при электричеств'](5, не приноситъ ма

гнетизму никакой особенной пользы.

Противоположные магнетнзмы находятся въ каж- 

домъ куск'Ь жел'Ьза въ спокойпомъ состоян 1и, но они 

выводятся изъ него поднесен 1емъ всякой желкзной 

веши къ магниту; возбужденные магнетнзмы С̂ Ь- 

верный и Южный сообщ аютъ вещи, притягиваемой 

магнитомъ, способность д'Ьйствовать въ свою очередь

(‘ ) Какь зак.1ючать можно изъ опытовъ Гинтля въ Ваип1§аг1пег’5 

Nа^и^1еЬ^•е. \У|еп, 1842, сгр. 333.
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на друг1я т'Ьла подобнымъ же образомъ. Самое явле- 

Н1С, представляемое опускан 1емъ куска магнитнаго же- 

лЬзияка въ опилки или струж ки , ясно показываетъ, 

что жел езо, приведенное въ сонрикосновен 1е съ магни- 

томъ, становится намагниченнымъ: доказательствомъ 

этому служитъ притягиванЁе мелкихъ стружекъ не толь

ко кускомъ магнита, но и слипан1е ихъ одна съ другою . 

Съ прекращен1емъ прикосновен1Я съ настоящимъ магни- 

томъ, таинственная сила эта уничтожается и разнород

ные магиетизмы, нришедши въ равнов-ЬсЕе, какъ бы 

скры ваются; но это исчезан1е обманчиво: первый удоб

ный случай, и они вновь вызываются къ Д'Ьйств1Ю. 

Куски стали, долгое время прив^^шенные къ магниту, 

сод'Ьлываются магнетическими и притягиваютъ въ 

свою  очередь желЬзо. Швейныя иголки, отъ д-Ьй- 

СТВ1Я сильныхъ магнитовъ, сами преобразуются въ 

магниты; он^} привлекаютъ жел^^зныя опилки, и, бу- 

бучи свободно повышены, однимъ концемъ обращ аю т

ся къ СЬверу. Однакожь одного приближен1я, даже 

продолжительнаго прикосновен1я жел’Ьзнаго куска 

изрядной величины къ полюсу магнита, недостаточно 

для намагничен1я его въ такой степени, чтобы упро

чить въ немъ эту силу; но н’Ьтъ недостатка въ сред- 

ствахъ для возбуждения и удержан1я магнетизма въ 

стали и жел-Ьз"!; искусственными пр1емами. Между 

многими бол*]^е или мен1^е сложными способами, ве

дущими къ достижен1ю этой ц'Ьли, изберу прост'Ьй- 

Ш1Й: намагничиваемую полосу стальную, каковы бы 

ни были разм-]>ры ея, положенную горизонтально, на- 

тираютъ по одному направлен1ю н'Ьсколько разъ отъ 

одного конца до другаго магнитомъ, который дер- 

жатъ къ ней подъ прямымъ угломъ, и этого доста
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точно для возбужден1я и упрочен1я въ ней магнетиз

ма. Сложивъ потомъ н']Ьсколько такихъ полосъ одно

именными полюсами въ одну сторону, концы ихъ 

связываютъ лентами м ягкаю  жел'Ьза, которыя въ 

свою очередь намагничиваются отъ прикосновен1я и 

показываютъ обнйе всЬмъ нолосамъ магнетизмы; так1е 

сложные магниты весьма сильны. Не одно жел’Ьзо и 

сталь могутъ быть приведены въ магнитное состоян1е; 

съ Д0СТ0В'ЬрН0СТ1Ю изв'Ьстно, что этимъ свойствомъ 

обладаютъ также никкель, кобальтъ, хромШ , марга- 

нецъ. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ опред+.лено, что жел'Ьзо, сталь и 

никкель удерживаютъ эти свойства ниже известной 

только температуры, переходя которую  утрачиваютъ 

ихъ : поэтому считается довольно в'Ьроятнымъ, что 

каждое тЪло, подобно жел'Ьзу, можетъ быть намагни

чено при опред’Ьленной температур'Ь, выше которой 

магнетизмъ исчезаетъ. Естественные магниты удер

живаютъ магнетизмъ ниже краснокален1я, жел'Ьзо 

ниже б1;локален1я, ыиккель до нагр^ван 1я около -\- 

264® по Реомюру. Приготовлен1е искусственныхъ 

магнитовъ (такъ-называютъ ихъ въ противополож

ность естественнымъ) весьма важно и особенно по

лезно по услугамъ, приносимымъ намагниченною 

стальною стр'Ьлкою, на удивительныхъ свойствахъ 

которой основано устроен1е компаса. Посредствомъ 

простой намагниченной стр'Ьлки получаютъ мореходцы 

средство направлять безопасно путь свой чрезъ не

обозримый Океанъ; она руководитъ ихъ въ мрачныя 

ночи, сильные туманы, грозы , когда зв^^зды совер

шенно сокрыты. Тонкая полоска стали, возбужден

ная магнитомъ, указываетъ мореходцу путь отъ Н о-  

ваго Св1>та къ Старому; она обезнечила челов'Ьку вла
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дычество надъ безпред'Ьльнымъ Океаномъ, и съ нею 

онъ см^}ло можетъ пускаться въ невЬдомое море. 

Равном'Ьрпо и рудокопъ ум^>лъ оц'Ьнить достоинства 

компаса, избравъ его своимъ путеводителемъ въ н-Ьд- 

рахъ земныхъ. Открыт1е сво|ктвъ магнитной стр1?лки 

относятъ ко временамъ Соломона; Китайцамъ изв^>ст- 

но оно около трехъ тысячь л'Ьтъ; въ Европу, по мн'Ь- 

И110 однихъ, первый компасъ былъ вывезенъ изъ 

Китая Венещанцами; по мн-Ьигн) другихъ онъ изобр^.- 

тепъ въ АмальФи, Неаполитанцемъ Флавю Дж1оио, въ 

1302 году; по Французы оспориваютъ первенство 

употреблен1Я и утверждаютъ. что компасъ знали во 

Франщ и уже въ 1260 году.

Северный и Южный полюсы двухъ магнитовъ 

обоюдно притягиваются, какъ два тЬла разнородно 

наэлектризованпыя; и по образцу того, что два т1;ла, 

им']^ющ1я однородное электричество, отталкиваются, 

такъ д-](>йствуетъ у магнитовъ Южный полюсъ отно

сительно Ю жнаго и С'Ьверный относительно С^^вер- 

наго.

Весь Земной Ш аръ  можно разсматривать, какъ 

ИСП0ЛИНСК1Й магнитъ, д'Ьйствуюш1Й на жел'Ьзо и на- 

магниченныя т'Л̂ ла; согласно нов'Ьйшимъ изсл'Ьдовань 

ямъ, сЪдалище магнитной силы находится, по всей 

в-Ьроятности, на поверхности его, а потому должно 

отбросить мысль о существован1и въ н^^драхъ зем

ныхъ магнитнаго ядра.

Мног1я данныя, приведенныя при магнетизм^, 

представляюгъ сходство его съ электрическими явле- 

Н1ями; но открыт1емъ такъ-называемаго электро-ма

гнетизма положено основан1е къ доказан1Ю д^эйстви- 

тельности тождества между электричествомъ и магне-
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тизмомъ; въ пояснен1е этого зам'Ьтимъ, что молн1я и 

электрическ1я искры возбуждаютъ иногда въ стальныхъ 

стр'Ьлкахъ магиетизмъ, при чемъ у иамагничеииыхх 

стр1;локъ нзм'Ьняются полюсы: Южный перем'Ьщается 

иа С'Ьверъ и С'ЬверныГ! на Югъ. Сообразно изсл'Ьдова- 

Н1ямъ Датскаго Физика Эрштедта, обнародованнымъ 

въ 1820 году, не подлежитъ сомн-Ьихк), что галвани- 

ческ1Й токъ, приближаясь къ магнитной стр-Ьлк!). 

уклоняетъ ее изъ свойственнаго ей положен1я; по- 

добнымъ же образомъ сильно д'кйствуетъ и на про

стую стальную стрЬлку, возбуждая въ ней магнетизмъ, 

и вообще всякое т1.ло, свитое въ вид-Ь спирали и про

водящее электричество, преобразуется въ магнптъ, 

когда этотъ токъ чрезъ него проходитъ.

За»И;чательное открыт1е Эрштедта , названное 

имъ электро-магиетизмомъ, —  сделанное не случайно, 

но составляющее плодъ продолжительныхъ изысканий, 

им-Ьвшихъ ц'Ьл1Ю опред^клить ближе обоюдныя отно- 

шен1я между электричествомъ и магнетизмомъ,— обра

тило на себя общее вниман1е; точность его наблю- 

ден1Й была не только подтверждена, но кругъ ихъ 

значительно распространень другими Естествоиспы

тателями, особенно много сод'Ьйствовалъ развит1ю его 

открыт1я Французск1Й Ученый Амперъ.

Считая неум'Ьстпымъ исчислять различныя при

ложения , сд'Ьланныя изъ явлен1Й электро-магне

тизма, упомяну о главн'Ьйшихъ. Особенное внима- 

Н1е заслуживаетъ приборъ , названный ?алватме- 

тромь, носредствомъ котораго можно измерить въ 

точности, чрезъ уклонен1е магнитной стр'Ьлки, на

пряженность всякаго галваническаго тока, чрезъ нее 

пропускаемаго, какъ бы слабъ онъ ни былъ. Другое

31



остроумное прим'Ьнен1е состоитъ въ устроен1и элек- 

тро-магнитныхъ телеграФовъ: электричество, возбу- 

нсденное въ одномъ пункт-Ь, проводится проволоками до 

другаго м-Ьста, гд-Ь д-Ьиствуетъ на магнитную стр*Ьл- 

ку и уклоиен1ямъ ея соотв'Ьтствуютъ условные зна

ки; подобное сообщен1е, передающее изв'Ьст1я съ не

обыкновенною быстротою, учреждено, подъ руковод- 

ствомъ Академика Якоби, между С. Петербургомъ и 

Царскимъ Селомъ.

Стюржонъ (ЗШг^еоп), изсл'Ьдывая электро-магнит- 

ныя явлен1я нашелъ, что желЬзо, обвитое прово

локами, приводящими отъ Вольтова столба галвани- 

ческ1е токи, сод'Ьлывается магнитомъ и можетъ дер

жать въ продолжен1е Ц'Ьлыхъ сутокъ значительный 

грузъ железа, даже по прекращеши тока; если же 

грузъ этотъ будетъ отд'Ьленъ насильно, то вся ма

гнитная сила въ жел-Ьз-Ь, обвитомъ проволоками, ока

зывается уничтожившеюся. Скорое возбужден1е ма

гнетизма въ жел^з-Ь и удобство переменять въ 

*одно мгновен1е полюсы въ противоположные, подали 

поводъ въ нов^йш1Я времена къ многоразличнымъ 

опытамъ, им'Ьющимъ ц'Ьл1ю употребить электро-ма- 

гнетизмъ, какъ движущую силу. Возможность этого 

доказывается приборомъ, въ которомъ два подково

образные искусственные хмагнита, обвитые м'Ьдными 

проволоками, пропускающими галваничесюй гокъ, 

обращены одинъ къ другому концами, и притомъ 

одинъ изъ магнитовъ неподвижный, другой же обра- 

.щается около оси; въ одномъ изъ нихъ, подвижномъ, 

особеннымъ устройствомъ изм'Ьняютъ полюсы, отъ 

чего онъ приходитъ— въ сл4дств1е поперем^ннаго от- 

талкиван1я и притяжен1я полюсами неподвижнаго
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магнита, въ вращательное движен1е, а соединив!, его 

приличнымъ устройствомъ съ какою-либо машиною, 

передаетъ ей это самое движен1е. Прим'Ьнен1е это 

еще не доведено до той степени, которая нужна въ 

практик'^ (*).

(*) Въ Р осс 1и изсл11Дован1емъ этого важнаго вопроса занимался 

Академикь Нкоби. Уже за и-Ьсколько лЬтъ вазадь разъезжала 

по Цев1> лодка, приводившаяся вь движен1е электро-магнит- 

ною сил ою ; ио Ученый этотъ еще не достигъ удовлетвори- 

тельныхъ выводовъ. Житель города Франкфурта на Май- 

нЬ, 1оганиъ Филиппъ Вангеръ, устроилъ, въ 1836 году, не

большую электро-магнитную машину, д-Ьиствовавшую не бо- 

Л'Ье 10 минутъ; не удовольствовавшись атимъ, онъ р1>шился 

производить опыты въ большомъ вид1>. Они обратили на се

бя особое внимание Герланскаго Сейма и 11оложеи1емь его 

опред1)леао: назначить Вагнеру, въ видЬ нариднои награды, 

единовременно 100,000 гульденовъ (около 200.000 руб. ассиг.), 

если устройствомъ и испытат'емъ большой машины онъ 

докажетъ сполна и на самол1ъ д1;л4 всю истину практической 

пользы своего изобрЬтен1Я. Въ 1юн* м1;сяц* 1844 года, Гер-  

манск1Й Сеймъ назначилъ особую  Комыисс1ю для обсужден1я 

текническаго достоинства машинъ, представленных ь Вагнеромъ. 

Коммисс1Ю составляли трп изв1>стиые Ученые; фонъ-Эттингс- 

гаузенъ, Ш убартъ и Штейнгель; вотъ окончательное шн1^н1е 

ихъ: «Расходы , сопряженные съ ходомъ всякой машины, устро

енной по систем!; Вагнера, сравнительно съ издержками, тре

буемыми другими действователями, такъ велики, что не пред

ставляется ни мал1)йшей возможности помышлять о замЬнеи1и 

ими въ большомъ вид1> паровыхъ машинь». Хотя н'Ьтъ до- 

статочнаго повода отрицать возможность достижения выгод- 

н1^йшихъ посл±>дств1й чрезъ искуснейшее сооруж ен 1е машинъ, 

нежели какое могло быть придумано Вагнеромъ, однакожь 

въ хозяиственномъ отношен1и бол1>е полезное д1;йств1е ма- 

шннъ, и потому уже мало вероятно, что при устройстве Ваг- 

неровыхъ машинъ не замечается никакого существенно новаго 

начала, но встречаются изменен1я известныхъ сооружен1й, 

при чемъ применены попеременно действующ1е электрома

гниты ; последи1е же, какъ показали новейш!я изследовав1я,
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Изсл'Ьдова1пя Профессора Зеебека, въ Берлин'Ь 

около 1822 года, показали, что два куска одного и 

того же металла, будучи приведены въ соприкоснове- 

Н1е, при иагр^ватпи одного изъ нихъ, возбуждаютъ 

токъ электричества, действующ!!! на галванометръ, и 

такт, какъ явленхя эти происходятъ единственно въ 

сл-ЬдствЕе различ1я температуръ, то по всей справедли

вости можно назвать ихъ термо-электрическийж или 

также термо-магнитными: потому что одновременно 

возбуждается магнетизмъ и им^Ьетъ м’Ьсто электриче- 

скш  токъ между обоими металлами. Н ’Ьтъ необходи

мости проводить не равно нагр'Ьтыя металлическ1я 

полосы въ непосредственное соприкосновен1е. Доказа-

полагаютъ пред1>лы полезному д'Ьйств1ю, достигаемому элек

тромагнитными машинами. Для произведен1я галваническаго 

тока, какъ объяснено было, цинковые кружки смачиваютъ въ 

столбЬ сЬрною  кислотою. Кислота действует!, на металлъ, и въ 

слЪдств1е особаго процесса, при которомъ разлагается вода, 

одна изъ составныхъ частей ея (кнслор|>дъ) соединяется съ  

цинкомъ, который въ окпсленномъ состонн1и растворяется сЬр- 

ною кислотою и образз'етъ цинковый купоросъ . Приведено 

въ известность, что для произведен1Я посредствомъ электро

магнитной машины Вагнера, въ течен1е 8 рабочихъ часовъ, 

одной лошадиной силы, потребно 81,3 Фунтовъ пинка. Н о  

такъ какъ образующ!йся купоросъ им^етъ ничтожное упо- 

треб.1ен!е въ промышлености, изв.1ечен1е же изъ него цинка 

затруднительно и сопряжено съ большими издержками, то 

ц-Ьиность цинка, невозвратно теряющагося, составляетъ глав- 

н'Ьйшую статью расходовъ. П о цЪнамъ на цинкъ, содержан!е 

лошадей и наемъ рабочихъ во Фрапкфурт-Ь, сл^дуетъ, что 

работа, производимая посредствомъ электро-магнетизма, обхо

дится на машинахъ Вагнера въ 20 разъ дороже, сравнитель

но съ ц’Ьиност1ю этой же работы, исполненной лошадиною  

силою, и вдвое дороже противу челов-Ьпеской силы. Вагнерь  

разстроилъ здоровье и об'Ьдн'Ьлъ преслЬдуя свои открыт1я, но, 

по неудовлетворительности его машинь, въ присуждев1и на

родной награды ему отказано.
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но (*), что токъ возбуждается, когда не равно нагр'Ь- 

тые мета.мы погрузить въ кап.ко сплавленной буры 

или поваренной соли, д+>лаюшихся чрезъ предва

рительное сплавлен1е проводниками электричества; 

съ не меныпимъ усп'Ьхомъ можно подвергнуть большой 

кусокъ металла или изогнутую проволоку м-Ьстному 

нагр^>ван^ю, и токъ въ этомъ случа1> также происхо- 

дитъ; но существенное услов1е состоитъ въ томъ, 

чтобы распространен1е теплоты не было одинаково 

во всЬ стороны; въ металлическихъ полосахъ, по 

значительности разм^5ровъ и объема ихъ, это слу

чается само собою , при проволокахъ же достигается 

несимметрическимъ держан1емъ нагр'Ьвающаго т'Ьла, 

относительно длины ихъ. При соприкосновен1и двухъ 

разнородныхъ металловъ, не равном+.рно нагр-Ьтыхъ, 

наприм.: жел-Ьза и серебра, жел-Ьза и м’Ьди, жел’Ьза 

и олова, жел’Ьза и платины, м1;ди и серебра, плати

ны и серебра . токъ возбуждается въ сильн1^йшеё 

степени, но опыты надъ термо-электричествомъ осо

бенно хорош о удаются съ металлами висмутомъ и 

сурьмою.

Термо-электрическ1е токи не только доказываютъ 

существован1е свое д'Ьйств1емъ на магнитную стр-Ьл- 

ку, но они производятъ т’Ь же явлен1я, какъ друг1е 

электрическ1е токи; а именно: приводятъ въ сотрясе- 

н1е мышцы лягушекъ, отд-йляготъ искры , и вооб- 

ше отличаются только родомъ своего происхож- 

ден1я; но они возбуждаются въ слабой степени на

пряженности, не могутъ проходить чрезъ толстые 

слои жидкостей или даже чрезъ хорош 1е проводники, 

каковы длинныя проволоки, не ослаб']^вая зам-Ьтно.

{*) Наблюден!я Андрью (Ро§;епй. АппаК 41. 164).
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Англ1ЙскШ Ученый Фареде доказалъ, въ 1831 

году, ц'Ьлымъ рядомъ блистательныхъ изсл'Ьдован1Й, 

что ВСЯК1Й электричесхай токъ можетъ возбуждать 

подобный ж е , въ нроводникахъ по сос^>дству нахо- 

дяпшхся. Сблизимт. проволоку, примыкающую концами 

къ галванометру, съ соединительными проволоками 

Вольтова столба; въ первой, когда столбъ будетъ 

сомкнутъ, возбуждается на короткое время токъ, что 

усматривается изъ уклонен1Й магнитной стр'Ьлки; по 

прошеств1и н'Ьсколькихъ мгновен1й, она снова прихо- 

дитъ въ первое положеп1е; если разнять соединительныя 

проволоки отъ Вольтова столба, токъ въ нихъ совер

шенно прекращается, но въ проволок'Ь, примыкающей 

къ галванометру, вновь возбуждается на самое корот

кое время. Токъ, образующ 1Йся отъ Вольтова столба, 

называется первоначальнымъ а въ проволок'Ь, примы

кающей къ галванометру, вторичнымъ, и подобный 

способ ь возбужден1Я токовъ изв'Ьстенъ подъ именемъ 

индукцги.

Магнитъ, вносимый или выносимый изъ прово

локи, согнутой въ спираль и соединенной концами съ 

галванометромъ, также возбуждаетъ въ ней на н'Ь- 

сколько мгновен1Й электрическ1й токъ, д’Ьйствующхй 

на стрЬлку. Особенно сильно происходятъ явлен1я 

эти, если взять цилиндръ изъ мягкаго жел'Ьза, обви

тый проволоками и привести его въ быстрое враща

тельное движен1е предъ полюсами магнита; цилиндръ, 

подходя къ нимъ, пр1обр'15таетъ магнетизмъ, а удаляясь, 

утрачиваетъ его, и эта посл'Ьдовательность производитъ 

столь сильный токъ въ обвивающей проволок'Ь, что 

можно приводить имъ въ сотрясен1е лягушекъ, извле

кать искры, плавить и проч. Явлен1я эти, доказываю-
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Щ1Я близкое сродство между электручествомъ и ма- 

гнетизмомъ, названы магпито-электрнческими.

Этотъ кратк1й и сжатый обзоръ показываетъ 

обоюдное сходство между явлен1ямн собственно элек

трическими, галваническими, магнитными, электро

магнитными, термо-электрическими и магнито-элек- 

трическими; они однакожь существенно различаются 

между собою  образомъ своего проявлен1я. Электри

чества ноложительное и отрицательное, возбуждаемыя 

трен1емъ, собираются каждое отд’Ьльно на уединен- 

ныхъ кондукторахъ и обладаютъ напряженност1ю 

въ чрезвычайно сильной степени, доказательствомъ 

которой служитъ прохожден1е ихъ чрезъ дурные 

проводники, сопровождаемое иногда разрушен 1емъ 

ихъ; скопляясь на новерхности даже небольшихъ 

т-Ьлъ, они притягиваютъ и отталкиваютъ легк1я т’Ь- 

ла, даютъ искру, однимъ словомъ представляютъ вс-Ь 

явлен1я, свонственныя наибольшей напряженности 

электричества; при галванпзм'}^ же, магнетизм-Ь и 

остальныхъ трехъ отлич1яхъ положительное и отрица

тельное электричества находятся всегда вм'Ьст'Ь, удер

живаются только на хорошихъ проводникахъ; если 

собираются на полюсахъ, то д'Ьйств1е ихъ чрезвычайно 

сл або , и обнаруживается въ сильной степени, когда 

полюсы соединены металлическими проводниками, 

образуются токи и движен1е ихъ не будетъ встречать 

никакого препятств1я ; доказано, напр., что при 1̂ оль- 

товомъ столб'Ь, состояшемъ изъ 280 паръ, у которыхъ 

полюсы не соединены проводниками, обнаруживается 

едва зам-Ьтное электрическое д’Ьйств1е: и такъ для 

этихъ 0ТЛИЧ1Й электричества должно быть перем1;те- 

Н10 , движен1е, выведен1е изъ равнов'<5с1я; собственн*»



же такъ-называемое алектричество виилнЬ обнар^жи- 

в;м*тся въ рав 11<жкс111, а потом)' принято различать 

нын'Ь электричества статическое и динамическое, раз- 

ум'Ья подъ первымъ электричество , возбуждаемое 

треи1емъ и собирающееся па кондукторахъ, а подъ 

поел'Ьдпимъ ВС15 остальныя отлич1я электричества. 

Статическое электричество выдвинется изъ т^^лъ при 

попиже1пи атмосФернаго давлен1я или въ безвоздуш- 

номъ прострапств15; динамическое же не изм1>няется 

въ этихъ обоихъ случаяхъ: вотъ доказательство раз

ной напряженности ихъ. О  природ'Ь всЪхъ этихъ 

явлен1п многое не приведено еще въ должную опре

делительность и съ коренными началами ихъ мы во

все не знакомы ; мы довольствуемся приписыван1емъ 

электричеству св011ствъ, переходяшихъ на производи- 

мыя имъ д'Ьйств1я ; мы приписываемь ихъ особому 

до краоности тонкому веществу удободвижимому и 

легко разлагающемуся на два отлпч1я, обладающ1Я 

противоположными силами.

Не смотря на вс+> возможный усил1я , въ тем- 

нот15 не возможно явственно различать предлшты , а 

это служитъ доказательствомъ, что св^.тъ есть д-Ьй- 

ствователь , находящхйся вн-Ь насъ , а не вещество, 

истекающее пзъ глаза по нашему произволу , какъ 

думали древн1е. И  такъ для возбуждеп1я органа зр^;- 

Н1я св'Ьтъ долженъ выходить изъ другихъ т'Ьлъ, и т ;̂ 

изъ нихъ, который способны производить его, назы- 

ваемъ мы свтьтпщимся. Неистощимый источнпкъ св'Ьта 

есть солнце, живительная сила котораго столь благо

творно д-^йствуетъ навею  1!рироду. Съ удивительною 

гкорост1Ю течетъ св+>тъ оть солнца къ земл Ь; пушеч-
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ное ядро, выстр'Ьленное съ солнца , достигло бы до 

земли, какъ показы ваю тъ  вычислец1Я въ тридцать л'Ьтъ, 

но вм'Ьст']Ь съ т'Ьмъ доказано , что лучь солнца тре- 

буетъ только восемь минутъ для осв’Ьщенхя одной 

половины Земнаго Ш а р а , а зная разстоян 1б между 

этими двумя телами небесными, выводимъ, что въ 

одну секунду св-Ьтъ проб'Ьгаетъ 41,000 геограФиче- 

скихъ миль или 941 милльнопъ Футовъ.

Въ противоположность свистящимся т'Ьламъ, 

остальныя, наприм. луну, планеты и большую часть 

на земл'Ь находящ ихся, именуемъ темными; мы ви- 

димъ ихъ посредствомъ надаюшаго на нихъ и отра- 

жаемаго въ нашъ глазъ св'Ьта , испускаемаго свЬтя- 

щимися т'Ьлами, въ чемъ удостов^сряемся т^^мъ, что 

темныя т'Ьла невидимы въ отсутств1И посл'Ьдннхъ. 

Вс'Ь Т'Ьла земныя, при достаточномъ нагр^Ьваи!и, пр1- 

обр'Ьтаютъ способность издавать св+>тъ. Ж елезная 

полоса, на прим'Ьръ , раскаленная до красна, ярко 

св^^титъ въ темнот-Ь.

Н'Ькоторыя Т'Ьла пропускаютъ св'Ьтъ насквозь и 

называются прозрачными , друг1я же преграждаютъ 

дальн-Ьишее прохожден 1е его и называются непро

зрачными. Св'Ьтъ распространяется отъ «^вЬтящихся 

Т'Ьль по прямымъ лин1ямъ, которыя называются лу

чами.

Лучь св1>та, проходя косвенно изъ р1>дчаише|к 

средины въ плотн-Ьишую, наприм. изъ пространствъ 

небесныхъ въ нашу атмосФеру , или изъ воздуха въ 

воду , пре.юмляется , изм'Ьняетъ направлен1е и при

ближается къ отв1;снои ли1пи , проведенной чрезь 

точку перелома со стороны плотн’Кшше!!. Сообразно 

плотности средины уголъ преломлен1я увеличивается.
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Знаменитый Исаакъ Ньютонъ, въ 1672 году, до
казан) пропускан1емъ луча св'Ьта чрезъ трехъ-гран- 
ную призму, что онъ разлагается на семь цв'Ьтныхъ 
лучей : красный, оранжевый, желтый, зеленый, го
лубой, СИН1Й и Ф1олетовый ; соединивъ ихъ выпук- 
лымъ стекломъ, они см'Ьшиваются и св-Ьтъ снова 
становится б-Ьлымъ. Ньютонъ изсл'Ьдовалъ каждый 
лучь въ отд+.льности и уб^;дился въ дальнейшей не- 
разлагаемости и х ъ , изъ чего заключилъ , что св'Ьтъ 
состоитъ изъ семи цв^'.тныхъ лучей въ опред-Ьленной 
пропорц1и, производящихъ на нашъ глазъ впечатле- 
Н1е б^лаго св'Ьта. Причина различныхъ цв'Ьтовъ т'Ьлъ 
состоитъ въ томъ , что они поглощаютъ или отбра- 
сываютъ Н'Ькоторые изъ лучей, наприм.; б1>лый цв-^тъ 
им'Ьютъ тЬла, отражающ1я лучи; черный, на обо- 
ротъ,— поглощающ1Я ихъ безъ изъят1я : но большею 
част1ю т-Ьла разлагаютъ падающ1Й на нихъ св'Ьтъ, 
вбирають н'Ькоторые лучи , отражая остальные , на 
прим'Ьръ т’Ьла. им̂ 1ЮЩ1я красный цв-Ьтъ, поглощаютъ 
вс'Ь лучи, отражая одни красные. Сэръ Давидъ 
Врюстеръ (Вге\^§1ег) доказалъ въ посл'Ьдств1и бол-Ье 
малосложный составъ лучей св'11>та только изъ трехъ 
цв-Ьговъ : краснаго , желтаго и голубаго , которые 
перемешиваются между собою и производятъ выше- 
исчисленные семь отт’Ьнковъ. Весьма любопытны 
наблюден1Я Доктора Уольстона (\Уо11а81оп) и Фрауэн- 
гоФера, независимо однимъ отъ другаго почти одно
временно ими сд^ланвыя : ими доказывается , что 
св-^Ьтоносный лучь солнца, пройдя чрезъ призму, раз
ложенный и на пути перехваченный листомъ б-Ьлой 
бумаги, въ цвЬтномъ очерк-Ь или, какъ его называютъ 
обыкновенно, спектр+>, обнаруживаетъ безчисленное
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множество темныхъ, даже черныхъ лин1й ; он'Ь ле- 
жатъ такъ близко , что не возможно сосчитать ихъ, 
но изъ нихъ особенно заметны семь ; подобныя же 
темныя ЛИН1И не чужды св-Ьту зв-Ьздъ, электриче
скому и пламени происходящему при сгараи1и раз- 
личныхъ гЬлъ.

Совершенно особое нев'Ьсомое вещество пред- 
ставляетъ теплородъ ; но, приступая къ нему и въ 
изб']Ьжан1е сбивчивости, условимся въ употреблен1и 
н']^которыхъ выражен1Й.

Сходно обыкновенному смыслу , подъ именемъ 
тепла, теплоты, разумЬютъ д'Ьнствхе горячихъ т4лъ 
на органы чувства. Подставивъ наприм. руку д’Ьй- 
СТВ1Ю солнца или поднеся ее къ огню, мы ощущаемъ 
тепло; усиленное до н'Ькоторой степени боли ощуще- 
Н1е тепла называется жаромъ. Жаръ, сопровождаемый 
пламенемъ, составляетъ огонь.

Огонь производнтъ въ т+>лахъ зам'Ьчательныя 
изм'}>нен1я: н'Ькоторыя изъ нихъ уничтожаются, дру- 
Г1я раскаляются или плавятся , иныя превращаются 
въ пары. Это разнообразное вл1ян1е производится 
особою силою, возбуждающеюся въ т1иахъ, незави
симо .отъ производимаго ими ощущен1я и для отли- 
Ч1Я д'Ьйств1я отъ нричины , посл-Ьдияя именуется 
теплорпдомь. Пламя и св-Ьтъ не составляютъ непре- 
м^ннаго услов1Я, необходимыхъ спутниковъ при по- 
явленш теплорода, наприм.: расплавленный свинецъ, 
хотя и не отд'Ьляетъ ни пламени, ни св'Ьта, можетъ 
однакожь нагр-Ьвать друг1я т-^ла; ледъ, с-Ьра, олово 
таятъ, будучи приведены съ нимъ въ прикосновен1е; 
онъ воспламеняетъ сало, воскъ, кипятитъ воду или 
нревращаетъ ее въ пары.
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Теплота расширяетъ. а холодъ сжимаетъ т'Ьла. 
Одно изъ зам1>чательв'Ьишихъ своиствъ теплорода, 
состоитъ въ том ъ, что оиъ увеличиваетъ объемъ 
т'Ьлъ; наприм'Ьръ: сильно нагр '̂.тый жел']Ьзный шаръ 
не проваливается сквозь жел'Ьзпое кольцо, попереч- 
никъ котораго былъ въ обр'?>зъ достаточенъ для про- 
хожден1я шара въ охлажденномъ состоян1и. На во- 
просъ, откуда проистекаетъ теплородъ и гд-Ь онъ 
заимствуетъ начало свое, можно отв’̂ Ьчать : онъ рас- 
пространенъ повсюду и находится во вс'Ьхъ т'Ьлахъ. 
Т'Вла твердыя, жидк1я, воздухообразныя содержатъ 
безъ изъят1я теплородъ и при н'Ькоторыхъ обстоя- 
тельствахъ, не только доказываютъ присутств1е его, 
но чрезъ уд-Ьленхе теплорода становятся холодп-Ье; 
способъ добыван1я огня, чрезъ трен1е двухъ кусковъ 
дерева, изв’Ьстенъ съ давняго времени обитателямъ 
обоихъ полушар1Й и уже во времена Гомера изобр-Ь- 
тен1е его приписывали Меркур1Ю ; смочивъ водою 
см'Ьсь изъ жел'Ьзныхъ стружекъ съ сЬрою, т^ла эти 
соединяются между собою , въ сл'Ьдств1е чего отд'Ь- 
ляется огонь ; сливъ на прим'Ьръ воду съ с'Ьрпою 
кислотою , теплородъ , обнаруживающ1пся нагр-Ьва- 
Н1емъ жидкости, д'Ьлается также свободнымъ; метал
лы при кован1и подъ молотомъ разгорячаются.

Все это доказываетъ, что т1?ла земныя содер
жатъ скрытный теплородъ, но, по разнообраз1Ю строе- 
н1я и состава ихъ, онъ находится въ изм']^няюшемся 
количеств'1) ; вообще постояннымъ закономъ принять 
должно, что т4ла не одинаково нагр1>тыя, находясь 
достаточное время въ соприкосновенш, показываютъ 
въ посл'Ьдств1и одинаковую темпепатуру , при чемъ
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тЬ1а въ высшей степени нагр1>тыя передаютъ изли- 
шекъ своего тепла холодн'Ьйшимъ.

Температ)'рою называютъ степень напряженно
сти свободнаго теплорода , находящагося въ наблю- 
даемомъ т'Ьл'Ь ; она опред'Ьляется особыми инстру
ментами, называемыми термометрами. Первый весьма 
несовершенный инструментъ этого рода былъ изо- 
бр-Ьтенъ въ 1630 году , Голландцемъ Корнел1емъ 
Дреббелемъ. Въ настоящее время употребляются 
термометры ртутные , виноспиртовые и воздушные; 
устройство ихъ основано на том ъ , что увеличен1е 
объема каждаго т-Ьла отъ нагр'Ьван1Я или уменьшен1е 
его отъ охлажден1я, состоитъ съпричинами, произво
дящими эти изм'Ьнен1я, въ столь т'Ьсномъ соотношен1и, 
что изм-кренЕе этихъ перемЬнъ служитъ вЪрн’Ьйшимъ 
масштабомъ для опред'Ьлен1я самыхъ причинъ, т. е. 
температуры.

Взявшись за какое-нибудь разгоряченное т-Ьло, 
оно уд'Ьляетъ намъ часть своего теплорода и мы 
ощущаемъ дМств1е тепла; изъ этого заключаемъ, что 
Т'Ьла им'Ьючъ способность проводить теплородъ. Т к ю , 
охлаждаясь на воздух1>, распространяетъ теплоту во 
всЬ стороны , что называется исхожден1емъ лучис- 
таго теплорода. Ежедневные опыты показываютъ, 
что удобство, съ которымъ теплота проникаетъ т̂ л̂а 
или истекаетъ изъ нихъ , зависитъ отъ свойства са
мыхъ т'Ьлъ; если погрузить, на прим'Ьръ, въ кипящую 
воду и оставить въ ней на н-ккоторое время кусокъ 
корки и кусокъ свинца, корка едва нагр'15ется, меж
ду т1>мъ металлъ сильно разгорячается; это происхо
дить отъ того, что они обладаютъ теплопроводност1Ю
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не ыъ одинаковой степени, и въ этомъ отношен1и 
т1Ь.1а разд1>*1яются на хорош1е и худые проводники 
теплоты; къ числу хорошихъ относятся металлы, къ 
числу худыхъ —  дерево, сукно, бумага.

Главный источникъ теплоты есть солнце и за 
т'Ьмъ электричество. Сэръ Вилл1амъ Гершель от- 
крылъ, что лучи, производя1ше ощутен1е теплоты, 
находятся въ солнечномъ спектр1; отд'Ьльно отъ лу
чей св'15та. Не давно Меллони показалъ способъ вы- 
д'Ьлен1я лучей теплородныхъ отъ св'Ьтящихся, про
пуская лучь солнца чрезъ воду и зеленое стекло; 
исходящ1е лучи не обнаруживаютъ ни мал'Ъйшаго 
ВЛ1ЯН1Я на термометръ. Кром-Ь того Гг. Уольстонъ, 
Риттеръ и Бекманъ почти въ одно время нашли, что 
лучи теплорода и св1>та сопутствуются еще особыми 
невидимыми лучами , не производящими ощущен1я 
теплоты, но которые обнаруживаютъ присутств1е 
свое различными д'Ьиств1ями , па прим’̂ Ьръ изм1)Не- 
н1емъ цв'Ьта н'Ькоторыхъ металлическихъ соединен1й, 
на чемъ основано изобр'Ьтен1е Дагера —  св"]Ьтописи 
или ФотограФ1и.

Въ недавнее время Г. Драперъ (*), ПроФессоръ 
Хим1и въ Нью-1оркскомъ Университет-Ь, старался до
казать самобытность этихъ невидимыхъ и нетепло- 
родныхъ лучей ; существенное отличте ихъ отъ лу
чей св’Жта состоитъ въ томъ, что они невидимы, а 
отъ лучей теплорода, что не проводятся металлами 
и проходя въ т-бла, не расширяютъ ихъ. Лучи св-Ь- 
та постоянно сопровождаются ими, они сл'Ьдуютъ за 
вс]^ми движен1ями первыхъ; но, падая вм']Ьст'Ъ на по-

(*; РЬПо$орЫ са1 М а"а2!ле. Ьоп(]оп. У о 1. X X I ,  1842 , стр. 453 .
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верхность , способную В0СПр1ЯТЬ ихъ, выделяются и 
производятъ соотв'Ьтствениыя перем'Ьны , за т1шъ 

св-Ьта одни иснытываютъ дальн'Ьйш1я изм-Ьне- 
Н1Я. Драперъ считаетъ невидимые лучи совершенно 
новымъ нев^сод1ЫМЪ началомъ, столь же отличнымъ, 
какъ наприм1>ръ св^тъ отъ теплорода, и предлагаетъ 
приписывать ихъ титпиичеству (Т11Ьоп1с11у) , заил1- 
ствуя назван1е это отъ Титопа, —  красиваго юноши» 
прюбр+.тшаго н+.жную привязанность Авроры

Основываясь на этомъ, Драперъ оспориваетъ 
справедливость назван1я Св'Ьтопись ; не лучи св1?та, 
но титоничество производятъ эти красивыя, изящпыя 
и особенно точныя изображен1я, съ которыми далеко 
не могутъ сравниться труды рукъ челов'Ьческихъ , а 
потому, по мн4н1Ю его, слово Ф0Т0граФ1я, должно за
мостить назван1емъ ТитонограФ1и.

Есть ли какой-либо поводъ предполагать, гово- 
ритъ Драперъ , что, при размножен1и и усовершен- 
ствован1и изсл-Ьдованхи, мы не откроемъ новые виды 
нев'Ьсомыхъ веществъ, подобно тому, какъ Наука по
стоянно обогащается новыми стих1я\?и в-Ьсомыми? 
Подобныя соображен1я заставляютъ его ввести это 
новое начало въ семейство нев^>сомыхъ д'Ьйствовате- 
лей, присоединивъ его къ св-Ьту, теплороду и электри
честву. Трудно р-Ьшить, есть ли д'Ьйствительная на
добность допустить это новое нев’Ьсомое т'Ьло; не въ 
способности ли нев'Ьсомыхъ т'Ьлъ вообще произво
дить при изм'Ьняющихся обстоятельствахъ несходныя 
явлешя заключается вся разница ихъ ? Мы знаемъ, 
на прим'Ьръ, что воздухъ можетъ производить давлен1е, 
что приведенный въ сотрясен1е онъ передаетъ слухо
вому органу звукъ; если же число колебан1й его менОе
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32-хъ въ секунду, то и самый звукъ не достигаетъ 
до насъ; не такъ ли можетъ быть одно и то же тон
кое начало, при п е р е х о д и з ъ  т'1Ьлт., обнаруживается 
ощу1иен1елп1 холода и тепла, т. е. является въ вид'Ь 
теплорода, или, приведенное въ сотрясеи1е, произво- 
дитъ впечатл'кн1Я свЬта ; при крайнемъ же разр^^же- 
Н1И д'Ьлается невидимымъ и составляетъ Титониче- 
ство Драпера? Полагали также, что электричество и 
магнетизмъ, находящ1еся въ спокойномъ состоян1и, 
представляютъ теплородныя явлен1я. Нс4 эти нев-Ь- 
сомыя начала, можетъ быть, составляютъ изм15неи1Я 
одного неизв'Ьстнаго намъ главпЬйшаго дЬнствова- 
теля, въ чемъ между прочимъ можетъ убеждать глав- 
н'(:нш1Й, всюду господствуюнип законъ Природы, въ 
которой самыя разпообразныя и сложныя явлеп1я 
производятся небольшимъ числомъ основпыхъ при- 
чинъ.

[1рекращая изслЬдован1е этихъ любопытн-Ьй- 
шихъ вопросовъ, не льзя не привести догадки о в-Ь- 
роятной вещественности нев^^сомыхъ Т'Ьлъ; если бы 
теплородъ не им̂ (;лъ т’1>лесности , до крайности тон
кой , отъ чего производитъ онъ расширенхе т^иъ? 
иЗ̂ )Сомость электричества доказываетъ отчасти опытъ, 
произведенный Англ1йскимъ Врачемъ Лемингомъ (Ьа- 
т 1пд) (*) , который устроилъ снарядъ , доказываю- 
Щ1Й неодинак1п вЬсъ положительнаго и отрицатель- 
наго электричества; снарядъ этотъ былъ разсмотрЪнъ 
Французскимъ Ученымъ Беккерелемъ, прославившим
ся изсл^>дован1ями по части электричества, и, по ув'Ь-
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ре1пю его , открьте Лемннга не подлежитъ ни ма- 
л'1',ншему сомн'Ьн1Ю.

Большой путь совершенъ на обширно1МЪ понриш1̂ 
изсл-кдован!!! т'Ьл'ь нев'Ьсомых'ь, но разр1;шен1е окон- 
чательныхъ недоум+>н1Й представляетъ много прекрас- 
наго  ̂ и вероятно удивительнаго для посл'Ьдуюшихъ 
д'Ьлателей.

Сд1;лавъ обш1Й обзоръ т+.ламъ стих1Йнымъ, пе- 
рейдемъ къ разсмотр'йн1ю силъ, соединяющихъ мал15Й- 
Ш1Я частицы ихъ. По мнЬн1Ю н+>которыхъ Естество- 
исоытателе11, не возможно допустить быт1я вещества 
или матер1и отд-бльнаго отъ силъ, д'Ьйствующихъ 
въ природ-Ь, и они объясняютъ образован1е вещества 
разностененнымъ уравновЬшиванхемг силъ притяги
вающей и отталкивающей. Они полагаютъ, что вс'Ь 
т'Ьла состоятъ изъ непрерывной матер1и, проницае
мой и допускающей безконечную д-йлимость. Придер- 
живающхеся этого учен1я называется Динамиками, 
для 0ТЛИЧ1Я отъ Атомистиковъ, приверженцевъ ато
мистической теор1и, принимяющей образован1е т4лъ 
чрезъ скопленхе атомовъ, о которыхъ выше говорено 
было. Посл'Ьдняя теор1я, объясняющая удобопонятн'Ье 
ВС'Ь явлен1я Природы, нашла наиболее последователей, 
и я буду руководствоваться ею при изложен1и моего 
курса.

Т^ла и частицы ихъ взаимно удерживаются си
лами, которыя, по всей в'кроятности, представляютъ 
0ТЛИЧ1Я одной и той же основной силы; но, для лег- 
чайшаго уразум1>н1я разнообразныхъ проявлен1Й ея, 
она подразд’Ьляется на нисколько видоизм'Ьнен1й, от- 
ношен1я которыхъ могутъ быть установлены сл'Ьдую- 
щимъ образомъ;

47



48

I. Си.1а расширительная или 

отталкивающая.

Составляетъ причину 

веприиицаемости, расши

римости Т'Ъ.1Ъ .

1) Механическое \ 
привлечете про
является междз' 
т'Ёламн или ча
стицами, безь из- 
мтнетя свойств ь 
ихъ и д11Йствуя;

на значшель- 
ных ь ралстоя- 
Н1яхъ. Назы
вается:

II . Сила 
притя- 
7 отель
ная.

иа безконечно 
малыхь раз-
С Т 0 ЯН 1ЯЗСЪ.

Оть различ1я 
напряжепиости /  

егозависитъие- между 
одинакая плот- тгьлами 
ность т1и1ъ; въ или ча- 
сильнЬйшей стицами 
степени являет- одиород- 
ся оно въ т1>- ными. Па
ла хъ твердыхъ, /зывается : 
нЬсколькомень-/ 
шей — въ ка- \ 

пельножидкихъ, I 
а прнбольшемь 1между 
ослаблен1п тЬло I  ттлами 
принимастъ I или ча- 
видъ газообраз- стицами 
ный. Обиару- разнород- 
живается:

а) Тяготп>- 
шемь, дей
ствуют и мъ 
между 
больше- 
объемны.ми 
т'Ёлами, на 
прим.: м|- 
рами.

Ь) Притя- 
жетемп.

с) Сцгьпле- 
нгемъ.

\ными. Наз

\ 2) Химическое привлечете нли сродство дЬйствуетъ на 
' неизмеримо малыхъ разстоям1яхь между частицами 

разнородными, сь измтнетемъ свойствъ ихъ.

I I I .  Жизненная сила.

Обнаруживается иск.ио- 

чительно между т1;лами 

орудными.

Разовьемт! н1;сколько бол'Ье поаят1я о свонств'Ь 
в+>сомыхъ началъ являться отдЬльными или въ соеди- 
нен1'яхъ: оно весьма в а ж н о  и подаетъ поводъ перей
ти къ. любопытным!, выводамъ. Мы старались уже 
пояснить, что вс-Ь т'Ьла земныя, относительно ихъ



состава^ разд'Ьляются на химически простыя и слож~ 

н ы я ; ко вторымъ относятся вс'Ь т'Ьла, въ которыхъ 
можно опред'Ьлить нисколько началъ, противостоящихъ 
дальн’Ьйшему разложенхю и им'Ьющихъ составъ со
вершенно однородный, на прим'Ьръ: жел^;зный купо- 
росъ состонтъ изъ закиси жел-Ьза и с̂ р̂ной кислоты, 
которыя представляютъ соединен1е железа, с’Ьры и 
кислорода; посл'Ьднимъ тремъ т :̂ламъ свойственно 
назван1е оростыхъ, а вс15 друг1я, въ €001364 которыхъ 
они принимали участ1е, удерживаютъ наименованхе 
сложныхъ.

Т^ла простыя или сложный являются порознь 
или образуютъ бол-Ье или ахен-Ье явственныя механи- 
чесшя см-Ьси, сл1;довательно по сложенгю т’Ьла земныя 
подразд'Ьлить можно на однородпыя и разнородныя; 

на прим'Л̂ ръ кварцъ, состоящхй изъ кремн1я и кисло
рода, или полевой шпатъ, содержащ1й кал1Й, иатр1й, 
ГЛИН1Й, кремн1Й и кислородъ, суть т4ла химически- 
сложныя , но механически однородный; этотъ же 
кварцъ, въ см-Ёшенхи съ полевымъ шпатомъ и слюдою, 
т'Ьломъ равном^фно химически-сложнымъ, образуютъ 
гранитъ, т-Ьло механически-разнородное, въ которомъ 
явственно различить можно вс!; части см’Ьшен1я. Са
мо собою понятно, что т’Ьла механически однородный 
могутъ быть химически простыя или сложныя.

Сравнивъ образован1е этихъ разрядовъ т'Ьлъ съ 
видоизм'Ёнен1ями притягателеной силы , находимъ, 
что:

1) Т-бла химически-простыя и ме
ханически-однородныя происходятъ въ 
сл'Ьдств1е. ............................................... Притяжен1я.
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2) Т'Ьла химически-сложиыя, и 
механически-однородныя обязаны суще- 
ствоваи!емъ своимъ д'Ьиств1Ю. . . . .  Сродства.

3 и 4) Т-йла механически-разно- 
родныя , представляющ1я смЬси т’Ьлъ 
химически-простыхъ или сложыыхъ, об
разовались отъ ВЛ1ЯН1Я................................. Сц-Ьплетя.

Представивъ общ1я отношен1я между этими си
лами, посвятим'Ь н']Ьсколько минутъ частному разсмо- 
тр^нш ихъ.

Древн1е, сравнивая явлен1я Природы веществен
ной съ событ1ями изъ м1ра нравственнаго, приписы
вали паден1е, сближенхе и отталкиваы1е т'Ьлъ осо- 
бымъ силамъ любви и ненависти, которыми одарена 
матерхя. Наконецъ почти двумя тысячел']кт1ями поз
же этихъ игривыхъ предположенш, знаменитый въ 
л’Ьтописяхъ Наукъ Исаакъ Ньютонъ, въ конц-Ь ХУП 
стол’Ьт1я, доказалъ, что тяжесть, составляющая при
чину иаден1я т'Ьлъ къ поверхности земной, есть част
ный случай силы, которою удерживаются въ строй- 
номъ порядк*]  ̂ М1ры, плавающ1я въ небесныхъ про- 
странствахъ. Изсл']^дован1я его показали, что:

Сила, управляющая течен1емъ планетъ, находится 
въ обратномъ содержан1и къ квадратамъ разстоян1Й 
ихъ отъ солнца.

Земля удерживаетъ подобною же силою луну, и 
сила эта однородна съ производящею паден1е т’Ьлъ 
на поверхности Земнаго Шара.

Сила, обнаруживаемая солнцемъ, землею и каж- 
дымъ изъ т'Ьлъ небесныхъ, зависвтъ отъ притяжен1я 
между вещественными частицами; она принадлежитъ 
вс^мъ т'Ьламъ Природы и называется тягот/ьтемь.
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Всюду проявляющ1Йся законъ этой силы, по
нуждающей т-Ьле къ обоюдному сбложен1Ю, состоитъ 
въ томъ, что тягот'Ьн1е между двумя т'Ьлами увели
чивается по м+>р'Ь увелвчен1я числа вещественныхъ 
частицъ, ихъ составляюшихъ, и въ прямомъ содержа- 
В1И къ квадратамъ разстояи1Й; и на оборотъ, умень
шается соразм']^рно уменьшению массы ихъ в  въ ква- 
дратномъ отношен1и къ увеличен1ю промежутковъ, ихъ 
отд'Ьляющихь.

Закоеъ этотъ общ1Й, в не только простирается 
до краннихъ пред’)(ловъ вселенной, но им']Ьетъ прило- 
жеи1е къ каждой вещественной частиц'Ь, безъ изъ- 
ЯТ1Я и независимо отъ другихъ свойствъ ея. Тягот’Ь- 
н1е земли къ солнцу происходитъ отъ суммы тягот-Ь- 
Н1Я каждой изъ частицъ ея и , на оборотъ, он'!̂  при- 
тягиваютъ солнце въ содержан1и ихъ массы. Равно- 
м'Ьрно на земл-Ь есть обоюдное притяжен1е между 
землею и каждымъ т-Ьломъ на ея поверхности, а 
какъ земля им'Ьетъ большее число вещественныхъ 
частицъ, нежели каждое т^ло на ней находящееся, 
то это и составляетъ причину падешя т̂ Ьлъ, припод- 
нятыхъ какою-либо силою отъ поверхности земной.

Вс-Ь Т'Ьла состоятъ изъ скоплен1я малМшихъ ча- 
стицъ, кодорыя столь тонки, что недоступны пря- 
мымъ изсл-]Ьдован1Я)1ъ. Основываясь на томъ, что 
всякое вещество можетъ быть приведено давлен{емъ 
въ меньш1й объемъ, сл'Ьдуетъ, что частицы вещества 
не прилегаютъ плотно одна къ другой, но разд-Ьлеиы 
мал’Лкйшими промежутками и удерживаются расшири
тельною силою на безконечно малыхъ разстоян1яхъ. 
Понятно само собою, ч’Ьмъ мев'] е̂ промежутки, т^мъ 
значи'гельи'] е̂ плотность т'Ьлъ. Вещества, оодверженныя
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давлс111Юу по прекращеыги его, бол+>е или мен'Ье быстро 
принимаютъ первобытной видъ свой, что также за- 
виситъ отъ расширен1я, и усил1е, потребное для сжа- 
Т1Я, сообразно напряженности отталкивающей силы, 
изм']Ьияющеися при различныхь т'Ьлахъ.

Частицы т’Ьлъ простыхъ и однородныхъ удер
живаются вм'Ьст  ̂ силою притяжен1я , придающею 
имъ свойство представлять противод']^йств1е разрыву, 
перелому или насильственному разд’Ьлен1Ю. Сила при- 
тяжен1я изм̂ 5няется сообразно роду матер1и и темпе- 
ратур-Ь; общимъ правиломх служить можетъ, что, при 
увеличен1и температуры, связь между частицами осла
бляется; твердыя т'Ьла при нагрЪван1и переходятъ 
нер'Ьдко въ жидкое состоянхе ; самое жел'Ьзо, на 
прим-Ьръ, испытывая д’̂ Ьйствхе жара, размягчается, еще 
бол-Ье кр-̂ п̂кая сталь можетъ быть совершенно рас
плавлена.

Сравнивая т-Ьла между себою по степени связи 
между частицами, разд'Ьляемъ ихъ на твердыя, ка- 
пельно-жидк1я и воздухообразныя. Т-бла твердыя 
представляютъ связь въ наибольшей степени, у ка— 
пельно-жидкихъ она ослаблена и ихъ можно разсма- 
тривать соединенными съ теплородомъ, а въ т'Ьлахъ 
воздухообразныхъ сильная упругость зависитъ отъ со- 
держан1я большаго количества т;еплорода. И л а  отъ 
давлен1я и охлажден1я могутъ переходить изъ возду- 
хообразнаго состоян1я въ капельно-жидкое и изъ 
него въ твердое. Т'Ьла воздухообразныя, удерживаю- 
Щ1Я при обыкновенномъ давлен1и и обыкновенной 
температур^ постоянно воздухообразный видъ, назы
ваются газами, на прим'Ьръ: воздухъ; переходящ1е 
же при этихъ услов1яхъ въ капельно-жидк1я— парами.
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ыаприм. водяные пары. Особенно явственно наблю
дать можно за сбл11жен1емъ частицъ, при переход'^ 
жидкостей въ твердое состоянхе; он'Ь или соединя
ются въ неправильныя массы, не представляющ1я ни
какой симметр1и, или, при благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ, когда это сближен1е можетъ происходить 
спокойно, отъ соединен1я ихъ образуются т’Ьла, им'Ью- 
Щ1Я правильную многогранную Форму, которыя на
зываются кристаллами. Такъ образуются наприм.: 
чрезъ выпариван1е растворовъ кристаллы квасповъ, 
купоросовъ, леденцу и проч.

Сц'Ьплен1е соединяетъ т'Ьла или части ихъ, Д’Ьй- 

ствуя между посл-Ьдиими непосредственно; оно обра- 
зуетъ механическ1я смЬси, которыя обыкновенно мо- 
гутъ быть разд-Ьлены на части, въ нихъ находяш1Я- 
ся , нер-Ьдко различаемыя невооруженнымъ глазомъ. 
Бесьма обыкновенныя, ежедневно наблюдаемыя и 
всЬмъ изв'Ьстныя явлен1я зависятъ отъ силы сц+>пле- 
Н1Я, наприм.: увлажненхе т'Ьлъ водою; писан1е, ри- 
сован1е суть доказательства, какъ жидк1я т'Ьла при- 
стаютъ или, какъ говорятъ, прилипаютъ къ твердымъ; 
цементъ удерживаетъ силою сц'Ьпленхя кирпичи.

Понятхе о притяжен1и н сц'Ьплен1и совокупляютъ 
также подъ общимъ названхемъ уастичнаго прит я- 

ж ев\я

Химическое сродство еод'Ьлывается дЬятельнымъ, 
когда разнородныя т'Ьла приведены будутъ въ непо
средственное прикосновен1е,— иначе оно не обнаружи
вается.

Сродство между соединяющимися тЬлами долж
но превозмочь силы, ему противящ1яся, т. е. тяготЬ- 
Н1е, притяжен1е, сц'Ьплен1е и расширительную. Про
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изводимое ингь совокуплен1е разнсфодныхъ веществъ 
въ однородное ц'Ьлое, называемое соединенгемь, им'Ьетъ 
только м-Ьсто при обоюдномъ, совершенномъ прони- 
кан!и частицъ соприкасающихся т’Ьлъ, при чемъ свой
ства их-ь бол-Ье или меп-Ье изм^шяются. Способъ обра- 
зован1Я такихъ соединен1й называется химпческимъ 

процессомъ. Онъ получаетъ обыкновенно начало, когда 
одно изъ сближенныхъ веществъ находится въ ка- 
пельно-жидкомь или воздухообразномъ состоян1и, при 
чемъ гораздо благопр1ятн1>е произойти можетъ обоюд
ное проникан1е частицъ. Капельно-жидкое состоян1е 
Т'Ьлъ достигается растворен1емъ ихъ въ вод'Ь, или 
расплавлен1емъ. Если смешать, на прим-Ьръ, при обык
новенной температур'Ь жел'Ёзные опилки съ с'Ьрою, 
они между собою не соединяются; но если чрезъ 
разм ;̂шиван^е ихъ водою приготовить густое т1>сто, то, 
по прошеств1и н'Ькотораго времени, обнаруживается 
д'Ьйств1е химическаго сродства , которое сопровож
дается сильнымъ разгоряченхемъ. Если см'Ьсь двухъ 
упомянутыхъ веществъ въ значительномъ количе- 
ств-Ь насыпать въ яму, смочить и забросать землею; 
то покрышка эта разметывается во всЪ стороны, 
изъ ямы выходятъ пары, раскаленная масса ярко 
св'Ьтится : однимъ словомъ, все это представляетъ 
большое сходство съ вулканическими явлен1ями, и 
думали даже ошибочно приписывать подобной же 
причин-Ь извержеп1я огнедышащихъ горъ. Отд’Ьлен1е 
теплоты при химическихъ соединен1яхъ весьма обы
кновенно, въ чемъ можно уб-Ьдиться при гашен1я 
водою позженной извести; см']^шивая с’Ьрную кисло
ту или купоросное масло съ водою, ощущается силь
ная теплота, имеющая начало отъ свершающагося
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химическаго соединен1я. Вообще выд-Ьленхе теплоты 
происходитъ т'Ьмъ въ сильнейшей напряженности» 
ч1>мъ сильн-Ье сродство между соединяющимися т'Ь- 
лами ; а потому ко всЬмъ упомянутымъ при теоло- 
род'Ь источникамъ теплоты, мы должны прибавить 
также весьма важный , ежеминутно проявляющ1Йся 
при химическихъ соедииен1яхъ. Академикъ Гессъ 
обратился уже нисколько л-Ьтъ къ изсл-Ьдованхю за- 
коновъ, по которымъ отделяется теплота при хими
ческихъ соединен1яхъ; изыскан1я его положили уче
ное основан1е и расширили пределы такъ-называемой 
Термо-Хим1и. Нер-Ьдко также соединен1я сопровож
даются светомъ, электричествомъ: следовательно хи
мическое сродство составляетъ важное средство, упо
требляемое Природою для произведен1я этихъ явлен1й. 
Кислородъ, соединяясь съ горючими телами, отдЪляетъ 
обыкновенно и свЬтъ и теплоту, и явлен1я эти назы
ваются гортьтемъ. Серная кислота и вода, о которыхъ 
мы упомянули несколько выше, представляютъ любо
пытные примеры изменев1я свойствъ телъ при хими- 
ческомъ соединен1И ихъ; кислородъ и водородъ, со- 
ставляющ1е воду, имеютъ видъ газообразный, но отъ 
соединен1Я ихъ происходитъ тело жидкое ; сера и 
кислородъ, образуюш1е купоросное масло, безвкусны, 
но сложное изъ нихъ тело имеетъ кислый вкусъ и 
сильно-разьедающее свойство. Разсматривая химиче
ские признаки телъ, мы будемъ иметь случай обратить
ся къ основательнейшему изследовап1ю силы сродства, 
действующей неослабно и производящей столь удиви- 
тельныя П0СЛеДСТВ1Я. Получивь общ1Я П0ПЯТ1Я о сн- 
лахъ. стих1Йныхъ началахъ и соединен1яхъ между 
ими, укажемъ дальнейшее различ1е между телами и
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перейдемъ къ т'Ьмъ изъ нихъ, которыя должны состав^ 
лять ближайш1п предметъ изсл'Ьдован1й нашихъ.

Творящее въ йпр!; вещественномъ есть или сама 
Природа или Искусство; произведен1я посл1}дняго отли
чаются существенно т+шъ, что они образуются сход
но предварительнымъ соображен1ямъ, или понят1ямъ; 
Искусство, стараясь подражать ПриродЬ, достигаетъ 
наибольшаго совершенства, когда творен1я его носятъ 
на себ'Ь печать естественности.

Создан1я самой Природы часто обладаютъ свой
ствами произведенш Искусства; изъ этого позволи
тельно заключить, что при зарожден1и первыхъ слу
жили также основою изв^>стныя предначертан1я, бы
ла некоторая Ц'Ьль; но эти предопред'Ьлен1я такъ да
леко переходятъ за границы челов'1.ческаго ума, что 
онъ, будучи безсиленъ обнять ихъ, однакожь желая 
дать себ-Ь хотя темный, неопред’Ьлительный отчетъ, 
долженъ допустить существован1е въ Природ'Ь особаго 
механизма, д'Ьнствующаго по н-Ькоторымъ постоян- 
нымъ, предвЪчнымъ законамъ. На прим’Ьръ: отъ см'Ь- 
шен1я въ изв’Ьстномъ содержан1и с+.рной кислоты и 
натра, происходитъ Глауберова соль; она образуется 
со вс-Ьми ея отличительными признаками, и челов-Ькъ 
не только не властенъ воспрепятствовать произрож- 
ден1Ю е я , но даже не можетъ что -  либо изм']^нить 
въ ея свойствахъ: сл-Ьдовательпо соль, съ определи
тельными признаками, составляющими ея исключи
тельное достоян1е, произошла по н'Ькоторымъ незы- 
блемымъ законамъ и составляетъ произБеден1е самой 
Природы, а умъ челов-Ьческхн въ над-Ьленхи ея этими 
свойствами не им^лъ прямаго участ1я. Но Живопи- 
сецъ, нам^ревающшся нарисовать картину, долженъ
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представить себ4 мысленно содержанхе ея: потому 
что сообразно ему располагается рисунокъ, наносятся 
краски, сообщается колоритъ, составляюш1е совокуп- 
Н0СТ1Ю своею ц-Ьлую картину. Произведен1я подоб- 
наго рода —  суть чисто произведен1я Искусства. И 
такъ все вещественное въ м1р’Ь есть создан1е При
роды и вс’Ь чисто -  искусственныя произведен1Я не 
могутъ быть вещественны: они существуютъ только 
въ мысляхъ или воображен1и, на нрим’Ьръ, понят1я 
о геометрическихъ Фигурахъ, музыкальныя, поэти- 
ческ1я сочинен1я, вс11 Науки и т. д.

Вл1ян1е, производимое досужествомъ челов-Ька на 
т-Ьла естественныя, до крайности разнообразно. Иногда 
изменяется наружный видъ или н^которыя свойства 
ихт>, иногда приводятся они въ так1я соотношен1я, 
при которыхъ возбуждается сила сродства и произ- 
ходятъ новыя т-кла. Высш1й пред'Ьлъ, достигаемый 
въ этомъ отношен1и челов'Ькомъ, состоитъ въ произ- 
вольномъ управлен1И д-Ьятельными силами Природы, 
въ увеличенш или ограничен1и ихъ, наприм.: изъ 
естественныхъ матерхаловъ кислорода и водорода 
можно составить воду; но чрезъ соединен1е въ иномъ 
опред'Ьленномъ содержан1и водорода съ кислородомъ, 
получаютъ такъ-называемую перекись водорода, кото
рой въ Природ-Ь не встр-Ьчается.

Между вещественными произведен1ями творче
ской силы Природы, называемыми т-блами естествен
ными, и создан1ями мысли и воображен1я —  чисто 
искусственными, находится средн1Й многочисленный 
разрядъ т-Ьлъ, представляющихъ сочетан1е мысли съ 
веществомъ. Н-Ькоторыя изъ т^лъ, сюда относящихся, 
требуютъ для быт1я своего т^ла естественныя, на-
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прим.: для изваян1я статуи необходимъ кусокъ мра
мора; въ статук камень, изъ котораго она изс'Ьчена, 
есть произведен1е естественное; наружное очертан1е, 
въ которое облечена мысль Художника, чисто искус
ственное произведен1е, а вм̂ с̂т'Ь— это наруж но-искус- 

ственпое или измгъпенно -  естественное нроизведен1е. 
Ошлифованное сердоликовое кольцо, яшмовая ваза, пе
чать изъ горнаго хрусталя, ограненный алмазъ, состав- 
ляютъ также образцы изъ обширнаго отд'Ьла изм-Ьнен- 
ныхъ естественныхъ т'Ьлъ; но есть друг1я тЬла, къ 
происхожде1пю которыхъ услов1я произведены были 
произволомъ челов-Ька, хотя части, ихъ составляюш1Я, 
заимствованы изъ Природы и слЬдовательно обра- 
разуютъ достоян1е ея; такого рода т'Ьла называются 
вещественно-искусственными;  сюда относится большая 
часть произведен!!! ремесленной и мануфактурной д-Ь- 
ятельности, наприм.: мыло, чугунъ, сталь, стекло, 
сукно, холстъ и т. д.

Изучен1е Природы, обращено ли оно къ одной 
земл']Ь, нами обитаемой, или устремлено къ другимъ 
м1рамъ, клонится къ единичному познан1Ю естествен
ныхъ т4лъ и къ разгадыван1Ю законовъ, которымъ 
повинуются явлен1я, поражающ1я чувства наши По- 
знан1е естественныхъ т'Ьлъ должно предшествовать 
выводу законовъ; посл+.дн1е составляють в-Ьнецъ 
знашя, служатъ ключемъ къ объяснен1ю вс'Ьхъ под- 
чиненныхъ имъ Д1;йств1й и тайнъ Природы, прида- 
ютъ первымъ, часто утомительнымъ, безсвязнымъ 
изсл'Ьдован1ямъ, невыразимую прелесть, особую сте
пень достоинства и совершенства, возвеличивая ихъ 
въ собственныхъ понят1яхъ нашихъ. Л’Ьтописи по- 
степеннаго развитая и распросгранен1я челов'Ьческихъ
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св’Ьд'&нш показываютъ, что въ прежнее, отдаленное 
отъ насъ время им-]Ьлось несравненно бол-Ье св1д-] н̂1Й 
о т^лахъ, нежели о законахъ Природы. Только чрезъ 
нов'Ьйш1е , иснолинск1е успЬхи въ изв+.дыван1и оо- 
сл'Ьднихъ сд'Ьлалось возможнымъ возвести изучен1е 
Природы на высокую , занимаемую ею нын-Ь сте

пень.
Наблюдетя и опыты—  вотъ единственный, перво

начальный средства, состоягщя въ распоряженш на- 
шемъ , которыя нриводятъ къ прюбр'Ьтен1Ю желае- 
мыхъ св'Ьд'Ьн1й. Мы производимъ наблюден1я, когда 
им'Ьемъ въ виду опредЬлить обоюдную связь явленШ; 
мы подм'Ьчаемъ, какъ представляются они чувству 
нашему, или пресл'Ьдуемъ всЬ случающаяся съ ними 
изм'Л̂ ненЕЯ. Предпринимая опыты, силы или произве- 
ден1я Природы вещественной приводятъ произвольно 
въ н-Ькоторое приличное соотношен1е, для возбужде- 
Н1я въ нихъ перем'Ьнъ, доступныхъ изсл'Ьдован1ю на
шему. Изъ этого видно, что наблюден1Я могутъ быть 
и безъ опытовъ, но всяк1Й опытъ необходимо сопро
вождается наблюден1емъ. Св4д'Ьн1я, прюбр'Ьтаемыя 
подобнымъ путемъ, называются опытными.

Чрезъ сближен1е и сравнен1е выводовъ изъ опы
товъ и наблюденш возбуждается д-Ьятельностъ раз- 
судка ; плодъ ея —  умогрп>тя , приводящ1я къ от- 
крыт1Ю законовъ естества или Природы ; руковод
ствуясь ими . мы проникаемъ въ причины явлен1в и 
значен10 предметовъ; чрезъ подобное преобразован1е 
опытныя св'Ьд’Ьнхя, перейдя въ область разума, ста
новятся знан1ями умозрительными. Взаимная связь 
между этими двуродными знан1ями естественно при
водить къ заключен1ю, что всякое опытное св'Ёд'] и̂1е
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можетъ быть возведено на степень знав1я умозри- 
тельнаго

Н'Ьтъ другихъ путей для уразум'Ьн1Я законовъ 

Природы , а потому изъ пред15ловъ умственной д-Ья- 
тельности должно вовсе исключить всЬ попытки под
водить Природу и явлен1я ея подъ н-Ькоторые пред
варительно установленные законы: этотъ способъ ло- 
женъ въ самомъ основан1и и приводитъ къ ошнбоч- 
нымъ взглядамъ и еще бол-Ье ложнымъ заключе- 
н1ямъ.

Умъ челов'Ьческ1Й, теряясь въ догадкахъ къ ис- 
толкован1ю вопросовъ, недоступныхъ для прямаго 
изсл'Ьдован1я, за неим'Ьн1емъ умозр'Ьн1н, основанныхъ 
на опыт'Ь, допускаетъ, по необходимости, в’Ьроятныя 
предполож ет я, гипотезы, достоинство которыхъ со
мнительно ; таковы наприм. мысли о происхожден1и 
Земли.

Изучен1е Природы составляетъ предметъ Есте^  

ствовтьдтьтя или Науки о м1р'Ь вещественномъ и явле- 
Н1яхъ, въ немъ-наблюдаемыхъ ; она объемлетъ вс')̂  
св'Ьд'Ьн1я, представляющ1я сводъ наблюден1Й, изсл-Ь- 
дован1Й, умозр’Ьн1Й, догадокъ надъ т Ь̂лами и силами 
и существенно основана на опытахъ.

Единство взгляда на Природу требовало бы 
единства Науки ; но отъ многообъятности и разно- 
образ1я предметовъ, входящихъ въ составъ ея, и отъ 
возможности разносторонняго изсл'Ьдован1я ихъ про
изошли дв'Ь первостепенныя системы Наукъ : Ест е- 

ствозаконге и Естествоописаше.

Если въ естественныхъ произведен1яхъ обраща- 
ютъ вниман1е на одно наружное очертанхе и объемъ, 
опред'Ьляютъ вм’]^стимость и плоскостные разм'Ьры въ
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т-Ьдахт., ограниченпыхъ правильными площадями, вы- 
числяютъ м-Ьру угловъ и ЛИН1Й, ихъ соединяющихъ, 
или т'Ьхъ, которыя между ими умственно приводить 
можно, —  вс'Ь св'кд'Ьн1я подобнаго рода составляютъ 
совокупност1Ю своею особую , самостоятельную от
расль знан1Й , называемую Математикою. Эта же 
Наука указуетъ средства опред-Ьлять разстоян1я ме
жду м1рами , плавающими въ небесныхъ простран- 
ствахъ , учитъ подводить вс1; явлен1я подъ числен- 
ныя изсл'Ьдован1я. Иногда , для облегчен1я выво- 
довъ, Математика, устраняя понят1е о пространств-Ь 
и всЬхъ ощущаемыхъ свонствахъ т'Ьлъ , разсматри- 
ваетъ воображаемыя величины, изображаемыя числа
ми , буквами или условными знаками, и объясняетъ 
увеличен1я, уменьшен1я или изм-ЬненЕЯ, которымъ он'Ь 
способны. Наука , занимающаяся изсл'Ьдован1емъ 
общихъ свойствъ Т’Ьлъ и взаимнаго д'Ьйств1я ихъ 
однихъ на друг1Я, безъ изм'Ьнен1я состава т-Ьлъ, на
зывается Ф изикою . Приложен1е ея къ разсматриван1ю 
естественныхъ т'Ьлъ состоитъ въ наблюден1и вида 
ихъ, опред1>ляемаго точнЬе при пособ1и Математики; 
при этомъ зам'Ьчаютъ цвЬтъ ихъ, твердость, способ
ность преломлять лучи свЬта ; стараются ближе из- 
сл'Ьдовать причины и сл'Ьдств1я наружнаго вида, и 
съ этою же ц'Ьл1Ю, для точнЬйшаго по^нан1я истины, 
опредЬляютъ взаимное д'Ьйств1е частицъ т'Ьлъ одн'Ьхъ 
на друг1я, сопряженное съ изм'Ьнен1емъ состава ихъ; 
установляютъ законы, по которымъ можно эти час
тицы соединять или прерывать связь ихъ , однимъ 
словомъ—  ̂разлагать, для узнан1я качественнаго и ко- 
личественнаго содержан1я началъ, ихъ образующихъ, 
въ тЬсной зависимости съ которыми находятся вс'Ь
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остальныя свойства т+>л'ь ; отъ этого происходитъ 
зиа111е другаго рода, называемое Химгею. Эти три 
системы снЬд-Ьихи, вм'кст'Ь взятыя, составляютъ Ест е- 

ство.шконге, Космологт  или Ф и зю л огт , занимающую
ся изучетемъ коренныхъ законовъ Природы относи
тельно величинъ и численныхъ отношен1й, наруж- 
ныхъ йвойствъ и внутренняго состава т'Ьлъ.

Изучая Природу вещественную, или разсматри- 
ваютъ порознь предметы, въ ней эаключаюш1еся, по 
ихъ свойствамъ, взаимнымъ отношен1ямъ, образова- 
Н1Ю, претерп-Ьваемымъ перем'Ьнамъ , или стараются 
составить ясное понят1е объ отношев1яхъ ихъ къ че
репу земному , распознать самыя н-Ьдра обитаемой 
нами планеты, вывести заключен!я о происхожден1и 
ея и посл'Ьдовательныхъ изм'йнен1яхъ или наконецъ 
онред-Ьляютъ соотношен1я Земнаго Шара къ другимъ 
м1рамъ, носящимся во вселенной; св-Ьд-Ьнея эти, вм-Ь- 
ст-Ь взятыя, называются естествоописательными , а 
система знан1я, представляющая ихъ въ стройномъ 
порядк'}), —  Естпествоописатемъ, Космографгею или Ф и -  
згографгею.

Естествозакон1е и Естествоописан1е , вспомоще
ствуя одно другому къ точн’Ьйшему уразум'Ьн1Ю При
роды , столь т-Ьсно соединены между собою , что 
резкое разграничен1е между ими невозможно. Т а- 
кимъ образомъ для опред'1;лен1я степени твердости 
какого-либо минерала, способности лучепреломлешя, 
должно употреблять способы и пользоваться инстру
ментами, предлагаемыми Физикою; но эти способы и 
снаряды не составляютъ исключительнаго достоян1я 
Физики : напротивъ того, къ пособ1ю ихъ им’Ьетъ 
полное право ориб']Ьгать всякая другая Н аука, не
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утрачивая нисколько своей самобытности , когда д-Ь- 
ло идетъ о точномъ изучеи1и своиствъ какого -  либо 
предмета. Св'Ьд'Ьи1Я, выводимый подобнымъ путемъ, 
не льзя назвать чисто-Физическими : потому что въ 
нихъ не доискиваются причины и объяснен1я явле- 
Н1Й , но эти сво11ства т1>лъ определяются таковыми^ 
какъ представляются взору наблюдателя. Позволи
тельно ли приб-Ьгать къ пособ1ю химическаго разло- 
жен1я на томъ же основан1и « которое разр1>шаетъ 
употреблен1е Физическихъ инструментовъ? Не только 
позволительно, но и должно : чрезъ прим']Ьнен1е по- 
сл^1днихъ испытуемое т'к/Ю постоянно удерживаетъ 
первобытный видъ свой , а разложен1е измЪняетъ и 
совершенно уничтожаетъ его самобытность; но изсл-Ь- 
дован1е такого рода приноситъ особую пользу, указуя 
сокровенныя, скрытныя отличительныя принадлежно
сти т'Ьл'ь. Изъ этого усматривается, что познан1е одно
го и того же т-Ьла можетъ составлять предметъ раз- 
личныхъ Наукъ, а это ведетъ къ существенному за- 
ключен1ю, что не ияучаемые предметы, но пути и з -  

слтьдоватя опредгъляютъ разнородныл Н ауки.

Разсмотр'Ьн1е наружно- и вещественно-искуствен- 
ныхъ т'Ьлъ , вопросовъ. до нихъ относящихся , въ 
строгомъ СМЫСЛ"!; отд'Ьляемое отъ изс.1’]Ьдован1я есте
ства, составляетъ предметъ Технолопи — Науки, кото
рая. будучи принимаема въ обширн'1Ьйшемъ значен1и, 
включаетъ н'Ьсколько разнородныхъ предметовъ зна- 
Н1Я , столь же многочисленныхъ, какъ произведен1я 
мануфактурной , ремесленной и промышленой дея
тельности.

КосмограФ1я, какъ объяснено въ опред’к 1ен1и ея, 
включаетъ въ себ-Ь описан1е:
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1) Вселеиной.
2) Поверхиости Земнаго Шара, разсматриваемаго 

какъ ц'Ьюе.
3) Внутренняго строен1я Земли.
4) Естественныхъ т'Ьлъ , находящихся на Зем- 

номъ Шар-Ь.

Согласно этому разд'Ьлен1Ю , произошли четыре 
Науки: Уранография или Астрономхя, Физическая Гео

графия, Геогнозгя  и Естественная Исторгя.

Сосредоточимъ вниман1е наше на Естественной 
Истор1и. Наука эта сравниваетъ естественныя про- 
изведен1я по ихъ свойствамъ и признакамъ, относи
тельно ихъ единства, подоб1я, сходства или различ1я, 
и прим'Ьнйетъ свои выводы къ произведен1ю понятш 
и представлен1Й, на основан1и которыхъ можно рас- 
пред'Ьлять т^ла эти въ изв^стномъ порядк']  ̂ назы
вать ихъ, различать и описывать такъ полно и удо
влетворительно , чтобы им']̂ ть возможность составить 
объ нихъ ясное понят1е, безъ ихъ непосредственнаго 
присутств1Я.

Сл'Ьдовательно, въ строгомъ смысл^ , вся ц'Ьль 
Естественной Исторхи— удобопредставляемое описаше 
естественныхъ произведен1й Природы и распред-Ьле- 
Н1е ихъ, на основан1и началъ сходства, единства или 
различ1я. Переходя къ другимъ разностороннимъ пу- 
тямъ изучен1я естественныхъ т'Ьлъ , на прим'Ьръ къ 
объяснев1ю пользы или вреда, ими приносимыхъ въ 
0бщежит1и, заметить должно, что хотя основою имъ и 
служитъ Естественная Истор1я, но всЬ подобные во
просы собственно къ ней не относятся : потому что 
изъ приложен1я понят1Й о сходств'Ь или различ1и есте
ственныхъ Т'Ьлъ св'Ьд’Ьн1я эти не выводятся.
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Однакожь, принимая В1. соображен1е важныя 
пос.1'1>дств1я , проистекающ1я отъ изученхя естествен- 
ныхъ относительно полезнаго или вреднаго
ВЛ1ЯН1Я, производимаго ими па благосостояп1е обще
ства, съ давпяго времени разсматривали ихъ въ этомъ 
смысл-Ь, и ту часть Естественной Истор1и, которая 
предлагаетъ эти св'Ьд'Ьн1я, называютъ Прикяа()ппю, —  
въ противоположность удовлетворяющей любознатель
ность разума и именующейся Чистою,

Слово «Истор1я» не точно опред^ияетъ д+.й- 
ствительный предметъ этой Науки ; оно выражаетъ 
обыкновенно посл'Ьдовательность и связь уже про- 
текшихъ событ1Й : Естественная же Исторхя описы- 
ваетъ предметы въ настояшемъ ихъ состоян1и; впро- 
чемъ, слово это употребляется издавна въ этомъ 
условленномъ знаменован1и и иносказательный смыслъ 
его освященъ самымъ временем ь. «Истор1Ю» Есте
ства , въ соразм'крности съ совершившимися собы- 
Т1ЯМИ, челов'Ькъ разсказать не въ состоян1и ; едва 
можетъ онъ изложить д+>йствительную истор1Ю ка
кого-нибудь ручья, постепенно расширявшаго русло 
свое и готоваго принять назван1е р ;̂ки, или той ку
пы деревьевъ , которыя осЬняютъ его обиталище и 
появились до рожден1я его , прежде нежели поло
жили основан1е сосЬднему городу , за с т о , дв-Ьсти 
л’Ьтъ тому назадъ. Непреоборимыя затруднен1я возни- 
каютъ не только при описан1и Истор1и ц'Ьлаго Есте
ства, но даже т-Ьхъ долговЬчныхъ растенхп, которыя, 
подобно адансон1и, Инд1йскому Фиговому дереву или 
кедрамъ Ливана, существуютъ ц^Ьлыя тысячел'Ьт1я. 
Но если челов'Ькъ не в^ силахъ изложить такь-на- 
зываемую Истор1Ю зарожден1я , постепеннаго разви-
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Т1Я самаго прозябен1я , вл1яц1я поочередно см]^няв- 
шнхся п.юдородныхъ и иеблагопр1ятныхъ годинъ, 
П01)реждеы1в отъ бурь и непогодъ одного только де
рева , которое можно обнять глазомъ отъ корня до 
вершины , вымЬрять , описать, —  способенъ ли онъ 
изобразить посл'Ьдовательныя изм4нен1я Природы, 
совокупности всЬхъ видимыхъ предметовъ? Гд'Ь пре
делы вм'Ьстимоети ея ? Изв-Ьстно ли ему начало ея 
существован1я, ГД'Ь конецъ ея? . . .

Земныя естественныя т'Ьла не образуютъ непре
рывную ц-]̂ пь, связанную постепенными изм']^неп1ями, 
но. распадаются иа два главныя подразд'Ьлен1я, чле
ны которыхъ такъ не сходны своими свойствами, 
что сближен1е ихъ промежуточными переходами при
нято быть не можетъ и д'Ьйствительно въ Природ'Ь 
не существуетъ. Одно изъ этихъ подразд']Ьлен1й вм’Ь- 
шаетъ въ себ'Ь т’Ьла орудныя или ор?аническгя, дру
гое безорудныя или пеорганическгя^ анорганическгя.

Нервыя состоятъ изъ органовъ, т. е. сосудовъ, 
вм'Ьщающихъ различныя жидкости, и оруд1Й, служа- 
щихъ для ихъ собственнаго и всего т'Ьла развит1я и 
существован1я и къ поддержан1ю породы ; т-Ьла эти 
въ продолжен1е временнаго состоян1я , называемаго 
ЖИЗН1Ю, подлежатъ н'Ькоторымъ прёдопред'Ьленнымъ 
перем’Ьнамъ, производимымъ силою особаго рода, на
зываемою ж изненною. Естественныя орудныя произ- 
веден1я подразд’Ьляются, по роду ихъ ороисхожден1Я, 
питан1Ю , возрастан1Ю, размножен1ю , свойствамъ и 
предназначен1ямъ органовъ, на животныя и растен1я; 
первыя называются также одушевленными, а посл'Ьд- 
Н1я неодушевленными. Неорганичесюя естественныя
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произведен1я не содержатъ ни сосудовъ , ни оруд1Й; 
каждое изъ нихъ представляетъ слижен1е такихъ ве- 
ществъ, въ которыхъ силы, ихъ соединивш1я, нахо
дятся въ С0СГ0ЯН1П совершеннаго покоя , а потому 
они не подлежатъ вл1яп1ю пныхъ необходимыхъ 
перем'Ьнъ, кром-Ь т'кхъ, которыя насильственно про
изводятся извн'Ь действующими силами химическими 
или Физическими.

Дальн'Ьйш1Я 0ТЛИЧ1Я между т >̂лами орудными и 
безорудными могутъ быть заимствованы: 1) отъ спо
соба ихъ происхождения; 2) отъ неодинаковаго прояв- 
лен1я д'Ьйствующихъ въ нихъ силъ Природы; 3) отъ 
внутренняго сложен1я ; 4} отъ возрастан1я, и 5) отъ 
наружнаго вида.

1) Орудныя т^иа всегда происходятъ отъ нед-Ь- 
лимыхъ, уже существующихъ, совершенно имъ по- 
добны хъ; первое нед'Ьлимое , или первая чета ихъ 
были созданы Всевышнимъ Промысломъ; ничто не 
можетъ нарушить тотъ основной законъ Природы, 
по которому т-Ьла орудныя нзвЪстнаго вида лишены 
способности производить друг1я отъ нихъ р-Ьзко от- 
личныя. Т^ла безорудныя представляютъ пврядокъ 
явленш инаго рода : ограниченное число ихъ, про
тивостоящее дальнейшему разложен1ю, прияимается 
за СТИХ1ЙНЫЯ начала, которыя должно разсматривать, 
какъ первоначальныя единицы безоруднаго творешя. 
Эти начала одарены особыми свойствами: они могуТъ 
соединяться между собою и производить новыя т^ла, 
совершенно отличныя, и таковыя постоянно обра
зуются , когда СТИХ1ЙНЫЯ частицы могутъ св.ободно 
действовать одне на друг1я, следуя законамъ срод
ства.
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2) Т'Ьла орудный подвержены вл1ЯН1Ю силы осо- 
баго рода, одной изъ дЬятельн^йшихъ въ Природ^  ̂
называелюн жизненною. Проявлен1Ю ея въ каждомъ 
т11Л'1>, и нри томъ въ течен1е опред^леннаго срока, 
приписать должно вс'1> перемЬны , въ нихъ зам1>чае- 
мыя, относительно нроисхожден1я, питан1я и возрас
тания; при уиичтожен1и ея рушится жизнь; частицы 
т'Ьл ь орудныхъ переходятъ въ кругъ д'Ьпств1я одного 
сродства и на счетъ тл+.н1я ихъ образуются новыя 
соединен1я. Въ т-Ьлахъ безорудныхъ п'Ьтъ ни мал'Ьй- 
шихъ признаковъ жизненной силы : они могутъ су
ществовать неопред-Ьленно-нродолягительное время и 
уничтожаются отъ оричинъ насильственныхъ, д-Ьй- 
ствующихъ извн'] .̂ Самое разрушенхе ихъ бываетъ 
двухъ родовъ: кажущееся и действительное. Первое 
бываетъ сл'Ьдств1емъ разрыхления, растворен1я, рас- 
плавлен1я, при чемъ вещества, испытывающ1Я подоб- 
ныя изм']Ьиен1я , являются только въ другомъ вид'Ь; 
д-Ьиствительное же разрушен1е наступаетъ при совер- 
шенномъ или частномъ разложен1и началъ, изъ кото- 
рыхъ состоитъ т-Ьлс, какъ на прим'Ьръ бываетъ при 
пожог'Ь' извести , отд'Ьляющей содержащуюся въ ней 
углекислоту.

3) Т-кла неоргапическ1Я состоятъ изъ плотпыхъ 
частицъ ; органическ1я изъ полыхъ пузырьковъ или 
ячеекъ, округленныхъ, многогранныхъ и продолгова- 
тыхъ или сжатыхъ.

4) Орудныя т-бла, послЬ рожден1я своего, уве
личиваются до н'Ькотораго иэв'Ьстнаго пред’Ьла , ко- 
тораго переходить они не могутъ. Это возрастан1в 
производится внутри, чрезъ усвоен1е соковъ, заготов- 
ляемыхъ и постоянно возобновляемыхъ органами,



()9

изъ пищи ими принимаемой; соки ооращаются. про- 
ыикаютъ всЬ ткани и осаждаютъ между веществен
ными частицами и.̂ и соединен1я особаго рода , или 
подобныя имъ начала, которыя могутъ быть усвоены 
прямо или чрезъ посл'Ьдовательныя изм'Ьнен1я. Каж
дое оруд1е мало по малу расширяется, увеличивается 
по вс'Ьмъ разм'Ьрамъ, при чемъ вн^шихи видъ и объ- 
емъ т1>лъ также постепенно возрастаютъ; иногда это 
развитее не ведетъ за собою никакого изм'Ьнен1я нъ 
очертан1и и расиоложен1и органов ь , такъ что т-бло 
сохраняетъ и видъ и т'Ь же внЬшн^я части, которыя 
получило при рожден1и; иногда напротивъ того при
готовляется изм'Ьнен1е и х ъ , обнаруживающееся въ 
одномъ и томъ же род'Ь , въ постоянныя эпохи и 
всегда одинаково. Въ т'Ьлахъ безорудныхъ возраста- 
Н1е не должно им-Ьть необходимо м^сто, и если оно 
происходнтъ, то не всегда сл'Ьдуя однимъ и т’Ьмъ же 
законамъ: оно не им'Ьетъ иныхъ пред-Ьловъ , кромЬ 
полагаемыхъ обстоятельствами, чисто случайными, и 
производится снаружи, чрезъ простое скоплен1е, за
висящее отъ силы частичнаго притяжен1я. Возраста- 
нГе »южетъ на н-Ькоторое время прекратиться и по- 
томъ начаться вновь, если как1я-либо обстоятельства 
приведутъ новый запасъ частицъ, что можно наблю
дать , на прим'Ьръ , надъ происхожден1емъ соли въ 
самосадочныхъ озерахъ Иногда при налеган1и при- 
бавочныхъ частицъ, ядро , служащее основан1емъ, 
увеличивается, не изм'Ьняя своего вида, чрезъ после
довательные ряды пластинокъ, облекающ1е его со 
всЬхъ сторонъ; въ другихъ же случаяхъ является 
новая Форма, отличная отъ первой и нер+эдко мног1я 
посл'}>довательцыя Формы. Если погрузить неправиль



ный кз'сокъ квасцовъ, привЬшеныый къ нитк'й, въ сгу
щенный растворъ той же соли, то объемъ куска будетъ 
постепенно увеличиваться, принимая видъ правильнаго 
осьмигранника; если же перенесть его въ подобный же 
растворъ съ прим'{;сыо углекислой извести, то Форма 
куска излНшится въ шестигранную или кубическую; 
при погружен1и въ растворъ чистыхъ квасцовъ, онъ 
вновь перейдеть въ Форму осьмигранника ; наконецъ 
если подвесить его подъ тонкое, почти волосное от- 
верст1е, изъ котораго растворъ просачивается медлен
но, то кусокъ покроется новыми слояхми, но опъудлин- 
нится, округлится и окончательно приметъ неправиль
ную, капельникамъ подобную Форму. Если покрыть 
кусокъ снаружи тонкимъ слоемъ кармина предъ каж- 
дымъ перем’Ьщен1емъ его изъ одной жидкости въ дру
гую , то удобно различать можно носл'Ьдовательно- 
насЬдавш1е слои ; но при вс'Ьхъ подобныхъ обстоя- 
тельствахъ явлен1я нроисходятъ иначе , нежели въ 
т4лахъ орудныхъ : потому что изм'] и̂ен1я эти не за- 
Л1+>чаются въ опред^Ьленные сроки, но возбуждаются 
непостоянно, случайными обстоятельствами.

5  ̂ Всякое орудное т̂ 5ло им-Ьетъ определенный 
наружный видъ : потому что услов1я существован1я 
его предполагаютъ въ немъ различныя части, им’Ью- 
Щ1Я каждая свойственное имъ очертан1е и относи
тельное между собою расположенхе. Т'Ьла безорудныя, 
посл'Ь образован1я своего, могутъ находиться въ раз- 
личмыхъ состоян1яхъ: твердомъ, капельно-жидкомъ, 
воздухообразномъ, смотря по различ1ю силъ, вл1ян1е 
которыхь они испытываютъ. Наружное очертан1в 
и\ъ. за изъят1емъ многогранныхъ, правильныхъ т'Ьлъ, 
называемыхь кристаллами, и во вс^хъ случаяхъ ве

70



личина объема не составляютъ ничего существен- 
наго, а потому они представляютъ величайшее разно- 
образ1е , зависящее отъ в.иян1я случайныхъ вн^ш- 
нихъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ кристаллы 
кварца им1лотъ почти одинаковый видъ на ц'Ьломъ 
Земномъ Шар'Ь; но, сообразно величин-]  ̂ , в1)СЪ ихъ 
изменяется отъ н'Ьсколькнхъ долей до ц^лыхъ со- 
тенъ Фунтовъ.

Въ дополнен1е къ различ1ямъ между гЬлами 
орудными и безорудными присовокупить должно, что 
распред'1>лен1е первыхъ по черепу Земнаго Шара на
ходится въ т'Ьспои зависимости съ изм’Ьнен1ями кли- 
матовъ и положен1емъ м^стъ: относительно уровня 
всем1рнаго Океана, т'Ьла безорудныя разсЬяны всю
ду, гд-Ь им'Ьли м-Ьсто услов1я и находились вещества, 
потребныя для произведен1Я ихъ.

Тепл'Ьйшхе климаты благопр1ятствуютъ произ- 
. растительности; такъ, на прим’Ьръ, на одинаковой ве
личины площадяхъ количества растен1й, прозябаю- 
щихъ подъ 0°, 45° и 68° С. Ш ., при среднихъ го- 
довыхъ температурахъ въ -{- 27Уа°, 13°, 2° по сто
градусному термометру, относятся между собою какъ 
12: 4 : 1.

Изъ хл’Ьбныхъ растен1Й пшеница не прозябаетъ 
выше 64°, С. Ш .,  овесъ прекращается подъ 65°, 
рожъ подъ 67°, и ячмень подъ 70° С. Ш .

Т-Ьсная зависимость между появлен1емъ расте- 
нш и климатами такъ постоянна, что Баронь Але- 
ксандръ Гумбольдтъ, занимавш1Йся изыскан1ями по 
этому предмету, вывелъ мног1е положительные зако
ны, выражающ1е численныя отношен1Я въ распред-к- 
ленш растен1й по черепу земному.
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Не мен'Ье разительны заключения , извлекаемый 
изъ маблюден1П надъ распред'Ьлен1емъ животныхъ. 
Челов^.къ, какъ царь земли, независимо отъ клима- 
говъ, господствуетъ надъ всею ея поверхност1ю. Со
бака , обыкновенная и летучая мышь , заяц ъ , мед- 
в1>дь, выдра, изъ птицъ— воробей и н^экоторыя хищ - 
ныя, могутъ быть названы настоящими космополита
ми. ИнФузор1и встречаются также всюду. Земноводныя 
водятся бол+.е въ знойныхъ климатахъ. Левъ, тигръ, 
богемотъ, изъ пресмыкающихся —  удавъ, гремучая 
зм̂ я̂ свойственны исключительно самымъ зн011нымъ 
климатамъ. Рыбы, по числу нед'Ьлимыхъ, несравненно 
обыкновенн'Ье въ С'Ьверныхъ зюряхъ, а по числу ро- 
довъ и породъ —  въ Ю жпыхъ.

Ничто подобное не им-Ьетъ м-Ьста при тЬлахъ 
безорудныхъ; везд'?;, начиная отъ Гренланд1и и до 
Патагон1и. или отъ Шпицбергена до мыса Доброй 
Надежды, встр’Ьчаются они въ одяомъ и томъ же 
вид^: и кварцъ, и полевой шпатъ, и слюда во всЬхъ 
этихъ м15Стностяхъ совершенно одинаковы и распре- 
д15лен1е ихъ чуждо вл1ян1Ю, производимому бол'Ье или 
меп1;е отв-ксно или косо подающимъ лучемъ солнца. 
Мы узнаёмъ, изучая Исторхю ихъ, что распред'Ьлен1е 
безорудныхъ т'Ьлъ въ кор^ земной сл-Ьдовало д р у- 
гимъ причинамъ, находившимся единственно въ за
висимости съ землеобразовательными процессами. Ко
гда ХриетоФоръ Коломбъ пускался па Западъ, въ 
незнаемый О кеанъ, молва придала предпр1ят1ю его 
много таинственнаго и чудеснаго: говорили о стра- 
нахъ, лежавшихъ на ЗападЬ , будто бы обильныхъ 
золотомъ и драгоц'И^нными каменьями ; но знамени
тый ГеогриФъ тогдашняго времени, Тосканелли, пи-
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салъ къ нему , чтобы онъ не надЬялся наити ихъ, 
ежели тамъ не встр'Ьтитъ Араповъ, разум-Ья съ т1;мъ 
вм'кст'Ь знойный климатъ. Вь настоящее время, бла
годаря нов'{^йшимъ нзыскан1ямъ, эти ложныя мысли 
опровергнуты самыми уб+,дительными доводами , и 
окрестности ложа, занимаемаго Подкаменною Тумгуз- 
кою, текущею подъ 65  ̂ С. Ш .,  также обильны зо- 
лотомъ, какъ страны экватор1альпыя.

ТЬла безорудныя оредставляютт» несходства: 1) 
относительно происхожден1я и 2) рода сц'Ьплен1я ча- 
стицъ.

1) Т'Ьла эти постоянно образуются, когда части
цы, находясь на близкихъ разстоян1яхъ, м огутъ, по 
сил'Ь сродства, свободно д^н'ютвовать одн1> на друг1я. 
Но эта свобода д'Ьнств1я, составляющая главн-Ьншее 
услов1е, не всегда им']Ьетъ м̂ >сто : она установляет- 
ся стечен1емъ особенныхъ благопр1ятныхъ обстоя- 
тельствъ, въ несходств'^ которыхъ заключаются удо- 
влетворительныя средства для отличения ихъ.

Мног1» безорудныя гЬла образуются исключи
тельно, когда сродство стих1пныхъ частицъ всоо- 
моществуется жизненными отправлен1ями ; къ числу 
таковыхъ т’Ьлъ относятся: сахары, смолы , камеди, 
каменистые сростки, зараждающ1еся въ растен1яхъ и 
животныхъ, и много другихъ подобныхъ веществъ, 
извергаемыхъ т1>лами орудными, но которыя, будучи 
единожды произведены, обладають вс'Ьми признака
ми безорудности: въ нихъ н-Ьтъ ни мал^пшихъ сл'Ь- 
довъ жизненной силы и всякая связь ихъ съ тела
ми орудными совершенно прервана; ихъ не считаютъ 
произведениями самой жизненной силы, но они обра
зуются по законамъ безоруднымъ, изь выдЬляемыхъ
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ею веществъ. ВсЬ они соетоятъ изъ п^отныхъ ча- 
етицъ, а не изь полыхъ п^змрьковъ или ячеекъ.

Большая часть безорудныхъ 1"Ьлъ произошла 
безъ мал'^.йшаго участ1я жизпеннон силы; они обя
заны быт1бмъ своимъ землеобразовательному процес
су ; таковы вещества соляпыя, камиевидныя, метал- 
лическ1я. Силы , опредЬливаия свободное д'Ьйств1е 
частицъ ихъ, чисто ФИЗическЧя и химическ1я. Подобно 
тому, какъ въ настоящее время кристаллы, сн'Ьга и 
ледяныя глыбы образуются въ суровое время года 
и въ странахъ наимен+.е благопр1ятныхъ развит1ю 
животныхъ и растен1Й , большая часть разнообраз- 
ныхъ видовъ природы безорудной произошли въ то 
время , которое предшествовало появлен1ю живот
ныхъ и растен1Й на поверхности земной. Землеоб
разовательные процессы, вызвавш1е изъ хаоса испол
ненную глубокаго значен1я природу неограническую, 
уже давно ослабший; но, подобно дереву, близкому 
къ смерти и пускающему поел ]Ьдн1е поб-Ьги , когда 
стволъ и НИЖН1Я в-̂ т̂ви уже почти высохли, эта тво
рящая сила, начертавшая 1ероглиФами истор1Ю земли, 

сокрылась въ н’Ьдрахъ вулкановъ, за пред'^Ьлы сн-Ь- 
говыхъ областей, или проявляется образован1емъ са- 
мосадочныхъ солей, селитры, купоросовъ, известко- 
выхъ туФовъ и капельниковъ, происходяшихъ и до-
НЫН']̂ .

Наконецъ существуетъ еще разрядъ т'Ьлъ, обра- 
зующ1Й промежуточную группу между двумя первы
ми, и который можно почитать см'Ьшаннымъ ; н'15Ко- 
торыя т-бла оруднаго происхождения, попавъ въ н-Ь- 
дра земныя, претерпели различныя изм']^нен1я, прюб- 
р-кли новые признаки , или послужили матер1алами
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къ произведен!!© самостоятельныхъ т-Ьл-ь ; таковы: 

янтарь, каменные угли , ве!цества подобн1>1я древе- 

снымъ смоламъ , дегт!0, обугленн!.1МЪ растен1ямъ, 

различнымъ солямъ и т. д.

Разсматривая природу безорудну!0 съ подобной 

точки зр1>н1Я, выводятся П0НЯТ1Я о трехъ разрядахъ 

Т'Ьлъ, ее составляютихъ: а) образующихся исключи

тельно при сод'Ьнств1И жизненной силы ; Ь) происхо- 

дящихъ чрезъ изм'Ьнен1е орудныхъ , погребенныхъ 

въ н-Ьдрахъ земныхъ, и с) наконецъ такихъ т^Ьлахъ, 

при происхождении которыхъ жизненная сила и т'Ь- 

ла орудныя не принимали ни мал’Ьйшаго участ1я

2) По роду сц'Ьплен1я, одни т'Ьла называются 
минералами, камнями, друг1Я т’Ьлами атмосферными 
или атмосФерил1Ями. Первыя составляютъ твердое 
ядро Земнаго Шара, встр’Ьчаются въ н-Ьдрвхъ или на 
поверхности его, находятся всегда въ твердомъ или 
ВЯЗКОМЪ С0СТ0ЯН1ЯХЪ (за изъят1емъ двухъ жидкихъ—  
ртути и неФти) и принадлежатъ искони твердому 
черепу Земли. АтмосФерныя т’Ьла постоянно жидки, 
образуютъ оболочку, окружающую Ш аръ Земной, или 
отд’Ьляются изъ подземныхъ расщелинъ, вулкановъ, 
пещеръ и большею част1ю находятся или на самой 
земной поверхности или вблизи ея. Впрочемъ, посл'Ьд- 
нее разд'Ьлен^е тЪлъ безорудныхъ не вс̂ Ьми система
тиками принимается одинаково: одни вовсе не до- 
пускаютъ его и разсматриваютъ т’Ьла атмосФерныя 
среди минераловъ; друг1е отбрасываетъ только одинъ 
воздухъ, включая въ систему минераловъ всЬ друг1я 
атмосФерныя т'Ьла; иные причисляетъ къ числу пер- 
выхъ одну воду, во всЬхъ ея состоян1яхъ; н’Ькоторые 
включаютъ воду въ вид'!; льда , и наконецъ мног1е
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соблодаю тъ  р+.зкое различ1и и вовсе исключаютъ 
атмосФерил1и изъ разряда лтнераловъ.

Притивяииеся разд1>леп1ю разсуждаютъ, что, при 
отличен1и мииераловъ отъ атмосФсрил1Й, принимают
ся единственно въ соображение м'Ьстности обр'Ьтен1я 
ихь въ Природ-!.; но какъ будто не все равно,' нахо
дится ли тЬло, обладающее вс^ми признаками г^лъ 
безорудныхъ, въ н'Ьдрахъ земли или носится надъ
нею въ разр'К’.женномъ состоян1и ? Степень же сцЬп-

/

лен1я не должна полагать границъ : ибо состоянхе 
его въ т-Ьлахъ твердыхъ , капельножидкихъ или га- 
зообразныхъ, зависитъ только отъ состоянхя темпе
ратуры и давлеы1я, какъ это доказывается водою, 
встр-Ьчающеюся поперез1^нно въ вид!; льда, жидко
сти и паровъ. Напротивъ того въ существенныхъ 
призпакахъ, которыми т'Ьла безорудныя отличаются 
отъ орудныхъ, н'Ьтъ ни мал-Ьишаго повода къ даль
нейшему подразд^лен1ю , и, сл']Ьдовательно, понят1е 
о безорудности представляетъ одно ц-йлое , нед^Ьли- 
мое.

Приверженцы раздроблеп1я, напротивъ того, въ 
подкр15плен1е своего мн'Ьн1я приводятъ, что т'Ьла ат- 
мосФерныя представляютъ много особенностей, вовсе 
несвойственныхъ минераламТ|. Они играютъ въ до- 
моустройств^; Природы роль отъ нихъ отличную, 
находятся въ безпрерывномъ, безостановочномъ об- 
ращен1и и въ постоянномъ соприкосновен1и съ т’Ьла- 
ми орудными, которымъ доставляютъ посредственно 
или непосредственно пищу и разнообразными путя
ми сод'1>йствуютъ ихъ жизненнымъ отправленхямъ. 
Среди атмосФерныхъ т-Ьлъ, находящихся въ обоюд- 
номъ столкновен1и, развиваются т-Ь естественныя яв-
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ЛРН1Я. которыя столь сильно поражаютъ воображен1е 
и чувства наши , отъ чего изсл'Ьдоваи1е ихъ состав
лять Д0.1ЖН0 и действительно составляете одинъ изъ 
главн^эйшихъ предметовъ Физики. Что выигриваетъ 
Наука отъ присоединеи1я этихъ иеосязательно т1>- 
лесныхъ произведен!!! Природы, находящихся въ по- 
стоянномъ движен1и , къ .минераламъ, представляю- 
!!1И1У1Ъ, въ ихъ обгикновенномъ состоя!11и, образбцъ 
совертеннаго покоя ? Ровно ни чего : они не воспол- 
няютъ собою никакихъ промежутковъ при система- 
тическомъ обзор1'. ихъ. Мысль —  присоединять къ ми- 
1гераламъ воду, въ твердомъ состоян1и находящуюся 
иногда между слоями зем(1ыми , считается ими пе- 
основательною : потому ' что Л1.ды лежатъ обыкно
венно выше ЛИН1И в'Ьчныхъ сн'Ьговъ, вода является 
сегодня въ вид'Ь инея,‘ сн1;га, града, льда, и завтра 
ИЛИ при первой оттепели вновь исчезаетъ.

Д'Ьйствительно, въ атмосФерныхъ т'Ьлахъ зам1.- 
чается не только совершенное отсутств1е единичности(*) 
(1пс1|у1(1иаИ1а1), но и видоотличительности (8ре21Л1а1). 
На ц-Ьломъ Земномъ Шар-Ь изв^ с̂тны только одинъ видъ 
воды и одинъ воздухъ; источники минеральныхъ водъ 
обязаны своими разнообразными свойствами не изм^- 
нен1ю впутреннихъ, основныхъ признаковъ воды, от- 
д'Ьльно разсматриваемой въ состоян1я ея совершен
ной чистоты , по отъ растворенпыхъ ею соляныхъ, 
землистыхъ или другихъ веществъ. Называть газы 
и пары минералами не только противно основнымъ 
правиламъ языка ; но, по преобладающимъ въ нихъ 
свойствамъ расширимости и упругости, они выходятъ

(*) Чуждой также изъ числа мнисраловъ ртути и неч>тн.
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пистияино изъ ислкаго сиобщеи1я съ настоящими ми
нералами. Иаь пихь дол;кио только исключить снЬгъ 
и ледъ : они являются т 1;лами , заключенными въ 
пространство, —  сл+.довательно, какъ им'!>юн|1я осяза
тельный объемъ, могуть образовать недЬлимыя.

На многихь хребтахъ лежатъ глетчеры или 
ледники , столь же постоянно и неподвижно , какъ 
на прим: каменно-соляныя толщи. На Андахъ Аме- 
риканскихъ перемежаются они съ пластами песчани
ка. Мн'Ь случилось впдЬть огромныя толщи льда въ 
Данемурскихъ жел'Ьзныхъ копяхъ, въ Ш вещи ; ихъ 
встр'15чали также въ пЬкоторыхъ подземныхъ выра- 
боткахъ руднаго кряжа, а потому совершенно спра
ведливо кажется причисляютъ къ минераламъ ледъ, 
исключая изъ нихъ воду : такой образъ мыслей ка
жется мн-Ь сообразн'Ьй1Пия1ъ и я вполн!» разд'Ьляю его.

Берцел1усъ (*), замечая , что вся твердая осно
ва Земнаго Ш ара состоитъ изъ многихъ соединен1Й, 
разс'Ьянныхъ одни въ другихъ или перем^^шанныхъ 
бол’Ье или мен'Ье значительными частями, разсматри- 
ваетъ соприкосновенныя этому вопросу обстоятель
ства съ трехъ сторонъ. Онъ придаетъ наименован1е 
минераловъ смтьшанпыхъ (т!пега1 шё1ап§ё, ^етеп§1е 
ЛПпегаНеп), явственнымъ, различаемымъ простымъ 
глазомъ см'Ьсямъ изъ н'Ьсколькихъ веществъ, на при- 
ы'Ьръ: гранитъ , Еврейскхй камень. Когда же части 
не могутъ быть различены невооруженнымъ глазомъ 
ни въ св'Ьжемъ излом-Ь, ни посл-Ь полирован1я, или 
ШЛИФОВКИ , но химическое разложен1е покажетъ въ

(*) Копуеаи §у$1ёте бе тш ёга 1о 5 1е, раг ВеггеИив. 1819, р. 133

е( 8и1Т.
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состап+> ихъ Н+.СКОЛЫСО соединеш’й , таковыя должно 
почитать веществами слпжпо-сплавленными (8иЬ81апсез 
Гоп(1ив8 епзетЫе , 2и8а т п 1опувг8сЬшо12епе РоззШеп): 
потому что см1;сь походитъ на т-Ь пскусственныя 
прои^веден1я , которыя получаются, когда два или 
три т^^ла, трудно соединяюш!яся химически, будучи 
приведены въ расплавленное состоян1е , застынутъ 
прежде, нежели сродство усп'Ьетъ сблизить частицы 
ихъ въ бол'Ье очевидно разд']^ленныя т4ла, на при- 
м1фъ: аэролиты, пемза, обсид1анъ, перловый камень. 
Если же химическое разложенхе откроетъ въ соста- 
в-Ь минерала начала въ правильномъ соотиошен1и, 
которыя могутъ, по законамъ Хим1и, образовать одно 
соединенхе , такого рода веществамъ усвоивають на- 
зван1е минераловъ чистыхъ или несмгьшаиныхъ (тьпе- 
га1 риг оп поп т ё 1ап§̂ ё , ип§ешеп^1е Ро881Иеп) , на 
прим.: квасцы, полево11 шпатъ, и проч.

Два посл'Ьдн1я отд'Ьлен1я соотв'Ьтствуютъ назва- 
т ю  минераловъ прпстыхъ [е'т^асЬе ЛЛпегаИеп). принято
му почти вс'Ьми Германскими Минералогами, въ про
тивоположность сложнымъ, вм'Ьщающимъ вс-Ь т'Ьла, ко
торыя, по Берцел1усу, должно называть смгьшанными.

См'Ьшанныя естественныя бозорудныя произве- 
ден1я встр-Ьчаются, въ строен1и земнаго черепа , въ 
несравненно большемъ изобил1и и развит1и, неже
ли т+>ла простыя или однородныя ; они образуютъ 
все землездан1е , а посл'Ьдн1я составляютъ какъ бы 
украшен1е его. Первыя называются горными или гор- 

нокаменпыми породами, и только для посл'Ьднихъ удер
живается наименован1е минераловъ (*).

(*) Впрочемъ, и ВСЯК1Й мннерааъ, въ смыс^:Ь геогностическомъ,

называется горною породою, если встрЬчается въ большомъ
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И такъ минералы суть Н а а  естественмыя, без- 
орудиыя, твердыя или вязк1я (за изъят1емт., сооб- 
размп современному состоян1юНауки, двухъ жидкихъ—  
ртути и нсФТи), механически однородныя, происшед- 
Ш1Я или единственно отъ силъ химическихъ, или при 
с о д 1>й с т в 1и  с и л ы  жизненной, но въ посл'Ьднемъ случа'Ь 
иснытавш1я посл'Ьдовательныя изм̂ >нен̂ я въ н'Ьдрахъ 
земныхъ. Но этому опред1>леи1Ю къ числу минера- 
ловъ относятся и янтарь, и каменные угли, и пемза, 
и обсид1анъ , и ледъ, по должны быть исключены 
вода, гранитъ, сахары, камеди, воскъ, спермацетъ. 
ПослЬднпмъ четыремъ т^^ламъ должно бы также 
усвоить иазван1е минераловь, еслибы они находились 
въ н'1'>драхъ земныхъ или на поверхности , и хими
ческая природа ихъ, подобно тому какъ у янтаря, 
была переработана землеобразовательнымъ процес- 
сомъ; если спермацетъ, сахаръ— т )̂Ла, утративш1я ма- 
л'Ьиш1е признаки жизкеннои силы, не отд+>лять стро
го отъ минераловъ , то постепенными переходами 
можно пр1пти къ заключен1ю, что мы въ прав-Ь при
давать назван1е это древеснымъ смоламъ, вишневымъ 
или Финиковымъ косточкамъ, и т д.

Основываясь на этомъ же опред'Ьлен1и, мног1я 
искусственныя произведенхя , на прим'Ьръ, заводск1е 
продукты : с^;рнистый свинецъ, скриистый цинкъ, 
скопляющ1еся въ печныхъ настыляхъ , или цемент
ная м^дь, совершенно подобные и даже неразличи
мые отъ соотв’Ьтственныхъ л1инераловъ, встр^.чаю- 
щихся въ Природ1>, не им^^ютъ между ими права 
гражданства по роду ихъ происхожден1я. Но сд'Ь-

изобил1и, таковы на прим.: каменная о  ль, гипсъ, известнякъ

в проч.
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лапному опред'Ьлеп1ю нимспло не противно, если, при 
изучеп1и минераловъ, для пояснен1я н'Ькоторыхъ 
неудоборазличаемых'ь призпаковъ , стараются приго
товлять ихъ искусственно и разр+.шаютъ сомнитель
ные вопросы чрезъ послЬдовательное сравнен1е.

Слово мппералъ происходитъ отъ Латинскаго 
слова т 1пега (рудоносная жила или рудокопня); по 
корню своему оно не сопс+.мъ прилично для под- 
разум̂ '>ван1я подъ нимъ вс+>хъ вообп1е безорудныхъ 
естественныхъ произведен1Й : потому что не вс1> они 
необходимо встречаются въ рудникахъ, или не вс+. 
минералы состав.1яютъ руды въ житенскомъ понят1и 
этого слова ; но оно употребляется за неим'1>н1емъ 
лучшаго, болЬе опред'Ьлительнаго термина.

Слово ископаемое (̂ 08§!1), происходящее отъ Ла— 
тинскаго глагола Гос1еге, копать , не должно считать 
синонимомъ минерала ; въ нов'Шшее время услови
лись разум^;ть подъ нимъ остатки животныхъ и ра- 
стен1н, погребенные въ н+.драхъ земныхъ.

Естественная Истор1я допускаетъ существован1е 
трехъ царствт> Природы , соотв1'>тствующихъ тремъ 
главнымъ подразд1;лен1ямъ естественныхъ произве- 
ден1Й. Царство, вмещающее въ себ-Ь т-Ьла орудно- 
одушевленныя, называется царствомъ животныхъ, за
ключающее произведен1я орудно-неодушевленныхъ-_
царствомъ прозябаемыхъ и т+иа безорудныя —  цар
ствомъ ископаемымъ или минерал ьнымъ. Подразд'Ьле- 
Н1е это употребляется и донын-Ь; но, по мн-̂ н̂хю н'Ь
которыхъ систематиковъ, оно не полно, и они готовы 
допустить пять царствъ, прибавляя къ предыдущимъ 
царство атмосферное, вм'11П(ающее въ себ̂ ? вс'Ь упру- 
г1е газы и т'Ьла капельножидк1я, и особенное царство,
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состоящее изъ одной породы челов+.ка, божествен- 
иыя принадлежности котораго такъ же р'Ьзко отд'Ь- 
ляготъ его отъ животныхъ безсловесныхъ , какт. по- 
сл11дп1я отличаются отъ растен1Й.

Н'Ьтъ настоятельной надобпости вводить эти два 
новыя царства. Взглядъ Аристотеля , впервые допу- 
стившаго тройственное разд+>лен1е, былъ бы весьма 
сообразенъ современнымъ понят1ямъ, если бы назы
вать его ископаемое царство безоруднымъ, уничтоживъ 
придаточныя наил1енован1я минеральнаго , или иско- 
паемаго; оно могло бы вмЬщать подъ этимъ общимъ 
выражен1емъ и минералы, и горныя породы, и атмо- 
СФерил1и Челов'Ькъ же можетъ подлежать разсмат- 
рпван1ю съ разпыхъ точекъ зр^ш̂ я: по гЬлесной при- 
род"!}, не отличаясь существенно отъ животныхъ, онъ 
долженъ ор>1Т ь  поставлень въ ряду съ ними и состав
лять предметъ изучен1я Естественной Истор1и по 
царству животному ; нравственныя же и духовный 
качества его —  драгоц^ипИтшее достоян1е — изъяты 
изъ этого предмета; изсл’Ьдован1емъ ихъ занимается 
Антропол()Г1я, одна изъ главн'Ьйшихъ отраслей Фи
л о с о ф !  и.

Г. Горяниновъ (*) предлагалъ разд-йлить всЬ есте- 
ственныя т+.ла на восемь царствъ: на четыре неор- 
ганическ1я: 1) царство ЭФира или нев-Ьсомыхъ т-Ьлъ,
2) воды, 3) воздуха, 4) минеральное, и па четыре 
органическ1я: 5) царство растен1Й, 6) средпе-ограни- 
ческое или растительно-животное (ге^пит атрЬог^а- 
П1сит), 7 ) животное и 8) царство челов-Ька.
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Царство средне-оргапнческое составляетъ опъ
ИЗЪ ГрибоВХ, ПОДОрОС.1е|'| а ПО^ИП1ГИКОВ7>.

Безъ соми'Ьгпя, систему эту не льъя разсматри- 
вать иначе , какъ плодъ многосторонияго изучен1я; 
но полезна ли она для обшаго обзора Природы? 
Это весьма сомнительно. Есть ли крайняя, д-Ьистви- 
тельная надобность допускать столь дробныя разд+.- 
лен1Я, какъ на прим: между подою и воздухомъ, и 
есть ли какое-нибудь отноше»г1е между числомъ по- 
родъ, составляющихъ на прим.: царство растен1Й и 
средне-органическое, или нарствомъ соды и воздуха. 
РаздЬлен1Я эти справедливы, какъ второстепенныя, 
допуская ихъ въ каждомъ изъ трехъ главныхъ 
ц рствъ; но для общаго первоначальнаго обзора въ 
НИХ7, много искусственности, не всегда удобопонят
ной и лишь затемнягоще|’| изучен1е.

Т’Ьла безорудныя составляютъ главную массу 
Земпаго Шара. Съ нЬкоторою опред'Ьлительност1Ю из- 
В'1'.стна намъ одна лишь поверхностная оболочка его, 
указанная для обитан)я рода челов^;ческаго; но по 
аиалопи им'11ется полное право заключать, что и не
досягаемая глубина представляетъ близкое подоб1е 
тому, что доступно прямымъ наблюден1ямъ нашимъ. 
Говоря вообще и принимая въ соображен1е одну 
общность распространен1я , орудныя творен1я земли 
ничтожны предъ безорудною част1ю ея. Быт1е и про- 
исхожден1е безорудныхъ тЬлъ , за весьма маловаж
ными изъят1ями , независимы отъ жизненной д-Ья- 
тельности т+.лъ орудныхъ, и наибольшая часть пер- 
выхъ получили настояний видъ и существован1е до 
появлеп1я на Земномъ Шар'Ь т' .̂лъ органическихъ. Но 
въ свою очередь безорудныя т-^ла составляютъ не-

г>-
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обходимое услов1е для существования орудныхъ тво- 
реп1п; твердая оболочка Земли служитъ для обитагпя 
всего рода человЬческаго, животныя же и растен1я 
паселяютъ част1Ю землю, част1Ю воду или воздухъ. 
Больтое число органическихъ суихествъ заимствуютъ 
изъ иихъ начала, потребныя для поддержа1пя жизни, 
и въ зам-Ьнъ того выд'Ьляютъ вещества, переработан- 
ныя процессомъ жизни. Посл-Ь смерти всЬ органиче- 
СК1Я т-Ьла разрушаются бол-Ье или мен'Ье скоро, пре- 
терп+.ваютъ разложеп1е и сод^5лываются достояи1емъ 
природы безоруднои.

Лучи солнца и другихъ мировъ , проходя чрезъ 
эФиръ, не оставляютъ пос.1'  ̂ себя никакого зам'Ьтна— 
го сл'Ьда, и становятся видимымъ св^ т̂омъ, по дости- 
жен1и до твердой оболочки нашей планеты , которая 
сама по себ'Ь темна и не блестяща ; токъ магнитной 
силы, проникающ1Й чрезъ всю земную природу, об
наруживается, по свойственному ему роду проявлен1я, 
на н^Ькоторыхъ металлахъ; электрическое начало яв
ляется д'Ьятельнымъ , встр'Ьчая т'Ьла , на которыхъ 
можетъ удерживаться. С^илы, господствующ1я и д-Ьй- 
ствующ1я въ орудныхъ т-Ьлахъ, познаются только по 
ихъ произведен1ямъ и сл'Ьдствхямъ; быт1е ихъ и об- 
разъ д^шств1я среди самыхъ животныхъ сокрыты, 
незримы для глаза и не ощутительны для другихъ 
чувствъ; тамъ происходятъ, подъ вл1ян1емъ жизнен
ной силы, соединен1я и выд'Ьлен1я веществъ, остаю- 
Щ1ЯСЯ до окончательнаго образован1я своего незам'Ьт- 
ными. Иначе совершаются эти же явлен1я въ т'Ьлахъ 
безорудныхъ; самое мгновен1е соединеи1я началъ 
познается часто явлен1ями св-Ьта, отд'1>лен1емъ тепло
ты; иногда отъ д'Ьйств1я противоположныхъ электри-
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чествъ происходитъ искра , отъ столкиовеи1Я твер- 
даго т1;ла объ твердое —  звукъ. Предаваясь подоб- 
ыымъ сужден1ямъ, можно догадываться о предназыа- 
чен1и и важности ископаемаго царства въ общемъ 
домоустройств'Ь Природы. Теплота, возбуждаемая на 
землЪ солнечными лучами, вовсе не могла бы им'Ьть 
м'Ьста, если бы не было твердой оболочки Земнаго 
Шара; электричество, живительное возбужден1е кото- 
раго проходитъ безостановочно чрезъ всю орудную 
природу, не могло бы развиваться безъ противод^и- 
СТВ1Я коры земной и носящейся надъ нею атмосфе
ры; жизнь во всЬхъ органическихъ т-Ьлахъ погасла 
бы, какъ пламя , если бы надъ землею не носился 
воздухъ, содержащ1Й въ себ-Ь кислородъ. Неоргани- 
ческ1я произведен1я, и между ими предпочтительно 
царство ископаемыхъ, им^Ьютъ, относительно само
бытности жизненной силы, такое же предназначен1е, 
какъ плотныя горнокаменныя толщи, чрезъ которыя 
пробиваются родники чистой воды или на которыхъ 
задерживается роса и дождь, ниспадающее съ неба на 
землю. Еслибъ не было водою непроникаемоп, гли
нистой или плотной почвы, то вода нигдЪ не появ
лялась бы, ни на холмахъ, ни въ долинахъ; она про
биралась бы чрезъ трещиноватую почву въ н+.дра 
земныя и стекала бы въ море; подобно тому какъ 
нервы и мускулы не могутъ быть безъ костяка, ихъ 
поддерживающаго, такъ и т̂ л̂а орудныя не могутъ 
существовать безъ орудныхъ.

Это самобытное предназначен1е ископаемаго цар
ства —  служить отражательнымъ зеркаломъ и сгусти- 
телемъ жизненпыхъ силъ, прптекающихъ извн'1>, за- 
служиваетъ полпое внимап1е. Действительно, творче-
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СК1Й духъ, 110СЯ1ШЙСЯ п я д ъ  м!рами, собственною ру
кою начсрталъ, на этихъ твердыхъ скалахъ и гор- 
ныхъ кряжахъ, высоко возносящихъ чело свое, раз
гадку всего земнаго быт1я , для вразумле1пя испы- 
тующаго и позиающаго ума челов1>ческаго.

Разсматривая предметъ этотъ съ подобной точки 
зрЬпя. особенное влечен1е притягиваетъ всякаго мы- 
слящаго челов^жа къ ископаемому царству , испол
ненному столь глубокаго значеп1я.

Въ прямую противоположпость р'Ьзкому разгра- 
ничен1ю между природою орудною и безорудпою, 
основанному на живой и безнрерывной деятельности 
первой и мертвенномъ безд'Ьйств1и посл'Л1дней, издав
на возникла мысль разсматривать всю вселенную 
и преимущественно Землю , какъ ц'Ьлый , отд-^ль- 
нын организмъ. Нодобныя понят1я возникли въ са
мой отдаленной древности ; мы встр'Ьчаемъ ихъ въ 
учен1и Греческихъ мудрецовъ , и , пресл-Ьдуя ходъ 
ФилосоФСКихъ идей до нашего времени , почти въ 
каждомъ стол'Ьт1и можемъ указать н^;сколько Фило- 
соФовъ и Естествоиспытателей , объявлявшихъ се
бя приверженцами такихъ понят1Й. Между нов-Ьй- 
шими Естествоиспытателями поддерживають мысль 
эту СтеФенсъ , Вагенеръ ( 1) , част1Ю КеФерштейнъ, 
Иерти , но въ особенности являются ревностными 
защитниками ея Карусъ (2), Гуги (3), Броннъ (4). 
Большинство ихъ уб'Ьждено въ томъ, что не до-

(1) ЬеЬеп с1ег Егйе. ВегПп, 1828.

(2) 2мго1Г Вг1еГе йЬег Лаа Ег(11еЬсп, уоп В-г СаН Си8(ау Сагиз.

81и11^аг1, 1841.

(3) 0|е Егйе а!» Ог§ап18ти5, топ Р. Ниц!. 8о1о1Ьйгп, 1841.

(4) Нап^ЬисЬ е1пег безсЫ сЫ с (1ег N3(0^  5(и1(§аг1. Бг5(ег. Вааё.

1842,
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стаетъ еще приготовительиыхъ изсл'Ьдовав!!] для 

доказан1я безусловной точности этой теор1и; они со

знаются въ затруднен1и проложить ей дорогу, почи

тая см'Ьлымъ предпр!ят1бмъ оспоривать понят1я мно— 

гихъ величайших!) Естествоиспытателей , привязан- 

н ы хъ къ обыкновенньшъ матер1альнымъ мыслямъ, 
чему приписываютъ также малый усп-Ьхъ Естествен

ной Исторш. По мнЪн1ю Гуги (1. с. Введен1е, стр. 

У 1П), трудно подтвердить Фактами общш организмъ 

Ц'Ьлаго м1роздан1я , но организмъ Земли принимаетъ 

онъ р'1>шительно доказаннымъ. Считая предположен1я 

эти увлекательными мечтами , основанными не на 

д'Ьйствительныхъ наблю ден1яхъ, но порожденных!) 

порывами см'Ьлаго воображен1я , полагаю приличн1;й- 

шимъ представить мн']^н1я лицъ, старавшихся о под- 

держан1и и распространенхи этихъ мыслей.

Г . Горяниновъ (*) говоритъ : «ВсЬ т'кла есте-  

«ственныя живутъ, но они одарены жизн1Ю въ опре- 

«Д'Ьленной лишь степени ; такъ минераламъ свой- 

«ственна жизнь зачат1я, растешямъ —  жизнь зачат1я 

«и совершенп'Ьйшая растительная; жизнь зачат1я, 

«вм-Ьст-Ь съ растительною и совершеннейшею живот- 

«ною или раздражительною (У11а 1гг11а11Уа), произво- 

«дитъ животныхъ , а челов'^>къ сущ ествуетъ въ жиз- 

«ни зачат1я какъ минералъ, въ репродуктивной какъ 

«растеше, въ раздражительной какъ ж ивотное, въ 

«умственной же (у11а га110па11з) собственно какъ че- 
« лов'Ькъ.»

Изъ этого позволительно заключить, что жизнь 
проявляется въ четырехъ различныхъ изм1^нен1яхъ.

(*) Руководство кь преподава1пю М ннералопи , состав. Навломъ

Горяиииовымъ. С. И. Б. 183о. стр. 7.
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« К аж ущ аяся мертвенность неоргапическихъ ве- 

«щ ествъ столь же мало даетъ намъ права (*) за- 

«ключать о совергаеыиомъ отсутств1и въ нихъ жизни, 

«сколько безразличная масса зародыша (ГоеСиз), въ 

«которомъ ограниченны!! взоръ нашъ не зам+>чаетъ 

«ни мышицъ, ни костей, ни нервовъ, ни другихъ 

«частей, столь различныхъ другъ  отъ друга въ по- 

«сл'Ьдств1и, —  доказываетъ недостатокъ ихъ въ заро-

« ДЫШ'Ь и

По мн'1.н1ю Г . Горянинова, не трудно нодм-Ьтить 

явлен1я, свид'11тельствующ1я о жизни безорудной при

роды. Ннутренность обитаемой нами планеты намъ

мало изв'Ьстна; едва ли на — -—  часть земнаго попе-
12.000

речника усп-^ли проникнуть въ н-Ьдра ёя, по и зд15сь 

уж е усматриваемъ образован1е н'Ькоторыхь миыера- 

л овъ , донын']^ продолжающееся, ч1?мъ доказывает

ся, что планета наша живетъ. (!) Извержен1я огне- 

ды ш ащ ихъ  горъ, землетрясеи1я , ^1влеп1я электриче

ства , вращен1е Зед1ли на своей оси и поступатель

ное двпжен1е ея впередъ, представляютъ убедитель

ное доказательство , что планета наша, какъ ц1;лое, 

ж иветъ, а явлен1я магнитизма, электричества, галва- 

низма, оказывающ1яся въ частны хъ т'Ьлахъ, явлен1я 

Физическаго и химическаго сродства, которыя слиш - 

комъ грубо было бы изъяснять изъ д'1’.йств1я м е х а -  

ническпхъ с и л ъ , заставляютъ признать жизнь не 

только въ ц1}лон планет-Ь , но и въ разны хъ отд1>ль- 

н ы х ъ  неоргапическихъ тЬлахъ.

Но если бы никакими дЬйств1ями не обнаружи

вали они своей жизни, то одно существован1е ихъ

(*) Ь'. с, стр. 13 и 14
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въ пространств1; доказываетъ уж е ихъ жизнь; ибо на 

каждое неорганическое т^ло д ЬНстнуетъ сверху св'Ьтъ, 

электричество , теплота , галванизмъ , а съ низу —  

давлен1е ихъ самихъ на себя, и при всемъ томъ они 

не разрушаются: следовательно въ нихъ есть живая 

сила, которую они противопоставляютъ разруш и-

ТеЛЬНЫМЪ Д'ЬнСТВ1ЯМЪ ПОСТОрОННИХЪ СИЛ!..

Подобное этому состоян1е прим'Ьчается пъ чув- 

ствахъ  и произвольномъ движен1и соинаго и во всемъ 

состав^! ознобленнаго или мнимо-умершаго человека, 

котораго еще пе льзя назвать мертвымъ. Если жизнь 

вообще полагается въ способности веществъ возбуж

даться самостоятельно къд'Ьйств1ю , то нельзя отка

зать въ жизни и минераламъ, которая сц1шляетъ ма- 

л'Ьйш1я ихъ частицы ; по д^^ятельная ихъ жизнь 

кратковременна, сонная же весьма продолжительна. 

Не льзя назвать и трупа безусловно мертвымъ : ибо 

онъ скоро возбуждается къ д1'>иств1ю, и , истл^квая, 

даетъ начало тысячи н овы хъ ж ивотны хъ. Сл-Ьдова- 

тельно: нЬтъ безусловной смерти въ Природ'Ь.

По мн^н1ю Г у ги , Каруса и Бурдаха (*}, въ цЬ- 

лой Природ'Ь находятся или части гмълъ сами по се -  

бгь безорудныя (8ЫТе о(1ег ТЬе11 Когрег ап йп(1 Гйг 

81сЬ ипог§ап18сЬе) и цгьлыя ттьла или организмы (Сапг 

Когрег о(1ег Ог^ап1§теп) ; первыя составляю тъ ча

сти посл'Ьднихъ. Сами по себк они безд'Ьйственныя 

единицы, происшедш1я изъ жизни ц'Ьлаго организма, 

и должны бы ть разсматрпваемы съ  подобной точки
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В1о1о^1С.



зр'1>н1я. Так1>1 безд']^йствен1]ыя единицы иаходимъ въ 

р а ст е н 1я \ ь , ж ивотны хъ и земле-жизни (ЕгЛеЬеп), 

разбирая организмы и хъ  механически; у земли, раз- 
сматриваемоо какъ ц'Ьлое (Ег(]^ап/еп), находятъ три 

главные первообраза ихъ: атмосферу, воду и твер

д у ю  основу ея. Учен1е объ этихъ единицахъ состав- 

ляетъ нредметъ Минералопи, подобно тому, какъ выс
шее учен1е объ органахъ и главномъ здаи1и земли—  

предметъ Геогноз1и. Об-Ь эти Науки соотвЬтствую тъ 

Анатом1и , и должны почитаться вспомогательными 

I еолог1и , какъ ц'Ьлаго , занимающагося изучен1емъ 

жизни Земнаго Ш а р а . Организмы же, состоящ1е изъ 

отд'Ьльныхъ частей, д-Ьятельны; носл'Ьдн1я получаютъ 

свое существован1е, смысл ь, значен1е отъ первыхъ; 

на прим.: кости, составляющ1я сущ ественную  часть 

всякаго животнаго , произведены жизненнымъ про- 

ц е с с о м ъ , такъ  и горныя толщи и недЬлимыя, ихъ 

составляющ1я, какъ части земле-ц'Ьлаго, произошли 
изъ него.

Г у ги  разд'Ьляетъ организмы на м1р ы , состав- 
ляющ!е вселенную , растен1я и ж ивотны хъ. Какъ 

доказательства жизни земли , нриводитъ онъ про

цессы поглощен1я паровъ, образован1я в о д ь , теплоту 

земную, вулканическ1я д'Ьйств1я, приливъ и отливъ, 

обращение около оси, движен1е около Солнца. Р аз- 

сматривая постепенное образован1е слоевъ земныхъ, 
составляю щ ихъ изв-Ьстный намъ черепъ земной , онъ 

старается разъяснить мысль постепеннаго развит1я 

органической жизни отъ образован1я гранита до по- 

явлен1я инФузор1н. Сочинен1е его написано увлека

тельно, показываетъ большую начитанность и разно- 
стороин1я св']^д']Ьн1я.
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Суждеы1я Броина и Декандолля ( 1) отличаются 

строгою логическою посл’Ьдователыюст1Ю и особымъ 
взглядомъ на Природу. Н'Ьтъ ни одного т'Ьла, кото

рое не было бы подвержено д-Ьнствею разнородных!, 
силъ; он'Ь господствую тъ въ нихъ , поддерживаютъ 

и хъ  въ движен1и или состоян1и мнимокажущагося 

покоя, содержатъ ихъ въ одномъ и тотъ же вид Ь, или 

изм'Ьняютъ его , одаряютъ ихъ разными свойствами 

и, въ свою очередь, находятся въ т ’Ьснои отъ нихъ 

зависимости. Т+.ла преобладающими въ нихъ силами 

оказываютъ вл1ян1е одни на другая ; силы д Ь и ству- 

ю тъ по общимъ и постояннымъ зак он ам ъ ; каждая 
изъ нихъ по мощности и общности проявлен]‘ я п<»д- 

чинена другой или составляетъ только проявленЁе, 

осуществлен1е ея; есЬ он Ь̂, разными путями, но удер

живая относительное достоинство свое, стре»1ятся къ 

одной общей , неизм^шно постоянной ц'Ьли. Сходно 

четыремъ разрядамъ естественны хъ т^5лъ, можно раз

личать четыре си л ы , не сходны я по происхожден1Ю, 

0бнаруживающ1яся независимо, неравный по своей 

мощности, вещественному и временному проявлен1ю 

и распред'Ьлен1Ю ; каждая изъ нихъ ,соотвЬтствуетъ 

особому роду т'Ьлъ и составляетъ источники д руги хъ 

подчиненныхъ силъ и причину всЬхъ движен1й въ 

[|рирод'Ь. Силы эти, самыя тЬла и виды, въ к о то -  

р ы х ь  они предпочтительно представляю тся, изобра- 
ж аетъ Бронпъ (2) следую щ ею  таблицею:
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1. И. 111. IV.
Си.1ы: Всеобщее и чисгич- Сродство. >К|1зне11- Чувсгвеииость.

иое притяжение. ыость. ^
ТЬла: йИры. Минералы. Расте1пя. Жнвотныя.

Оди'Ь нзъ утихъ силъ д Ь й ствую ть иа больш ихъ 

разсто1Ш1яхь , Д[)^Г1Я мри непосредствениомъ соири- 

1Сосиииеп1и тЬль; 0Д1гЬ скоиственпы в с1>мъ т^зламъ 

зсм н ы м ъ , друг1Я иЬкоторои меньшей части и х ъ , а 

потому первый сущ е ствую тъ  со времени быт1я при

роды ветестпеп п ои, друг1я съ  появлен1емъ пЬкото- 

р ы х ъ  родовъ гЬлъ, Такимъ образомъ притяжен1е или 

тягот-киве св011ствепн0 всЬмъ четыремъ родамъ т'1.лъ, 

сродство (*) сущ ествеппо тремъ посл'](}дпимъ, жизпеп- 

ность только двулзъ посл^дпим ъ, а чувствеппость 

встрЬчается въ одпихъ ж и вотпы хъ. Каж дая изъ этн хъ 

силъ можетъ сущ ествовать въ соедииеи1и ие съ п о- 

сл'Ьдующими , по только съ предыдущими и преоб

ладать въ и и хъ ; въ подобномъ же порядк'Ь проявля

лись он!», пе им'Ья возможности сущ ествовать иначе.

Если сравнивать растительную и животную  жизнь 

по началу проявлеп1я ихЪ на поверхности Земнаго 

Ш а р а ,  т .  е. хронологически, т о ,  сообразно н а сто я - 

щимъ св'Ьд'Ьн1ямъ, к аж ется , будто об-Ь он-Л; начались 

въ одно время ; однакожь появлеше высшей степени 

развит1я жизненной силы , духовной силы человека, 

означаетъ собою четвертую  эпоху въ Истор1и Земна- 

го Ш а р а , а потому хронологическое развит1е ф и з 1о -

(*̂  М1ры представ.1яють смЪсь мннсраловъ, животпыхъ и расте- 
Н1Й. Хотя сродство принимает'ъ участ1е въ строеп111 вировь, 
но съ дЬпств1емъ его не сопрязкень наружный видъ или 

0'1ертан1я н хь  , а потому 1>ро11нъ иринимаетъ , что эпоха 

сильн1^1ппаго П1юявлеп1я сродства наступила по охлажденп! 
и оплотиЬи!и коры земной.
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Л0Г1И Природы представить можно въ следующем 

таблиц'Ь, легко соединяющейся съ предыдущею:

I. II. I I I .  IV . г .
I) Жнзнь тяго-

(АКгасИопв-

ЬеЬеп.)
2) Жизнь срод

ства 

(Л1Г|П11а15-Ьо- 

Ьеп.)

3) Органическая 

жизнь.

4) Ж изнь разума, 

(\'егпипГ1-Ье- 

Ьеп.)

Подобный же постепенный ходъ развит1я пред- 

ставляетъ организмъ Природы (1Уа1иг-Ог{?ап18ти5), какъ 

и совершеннейшей доли его —  челов/жа. Каждая сте

пень жизни есть услов1е и основан1е др уги хъ , за нею 

сл+.дующихъ ; но такъ какъ ни одна изъ нихъ не 

появлялась м гновенно, а возникала незам-Ьтно и 

развивалась въ посл^Ьдств1и постепенно, то въ обоихъ 

организмахъ, орудномъ и безорудномъ, тщетно стали 

бы  искать, по мп+лпю Бронна, р+>зкихъ границъ, для 

опред^5лен1я временнаго начала каждой степени жи
зни.

Сообразно С0СТ0ЯН1Ю современныхъ св'Ьд'Ьп1Й, 

раснред'Кзлен1е различныхъ отраслей Естественной Ис- 

тор1и можно представить сл'Ьдующимъ образомъ:
I. Орудиословге или Органологгя:

\ . Т'Ьлъ, пын Ь обитаюп1ихъ на Земномъ Ш а р 1>;

а) Зоологгя или Естественная Истор1я живот- 
ны хъ.
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b) Ботаника или Ф ит от я, занимающаяся изуче- 

Н1смъ растен|й.

2 . И скопаемыхъ остатковъ оруд п ы хъ  т '̂.лъ.

c) Петрофантологгн, имЬющая предмсгомъ изсл+.- 

доваи1е остатковъ орудны хъ тЬлъ, погребенны хъ въ 

•••Ьдрвхъ земныхъ.

П. Неоруднословге или Лнорганомтя^ заключаю

щая въ себ'Ь:

a) Атмосферплоггю , изсл Ьдывающую въ есте- 

ствепно-историческомъ отноше1Пи всЬ капелыюжиуг- 

К1Я и упруг1я газообразмыя тК;ла , составляющ1Я на

р уж ную  оболочку Земнаго Ш ар а, и

b) М инералт ш .

Указавши мЬсто, занимаемое Минералог1бю сре

ди д р уги хъ  отраслей челов Ьческихъ знан1Й, опред'Ь- 

лимъ ближе кр угъ  занятии и возможныя ея подраз- 

д'1>лен1я.

Вернеръ, знаменитый творецъ Геогноз1И, какъ 

Науки самостоятельной , считалъ ее въ числЬ отра

слей Минералопи и нодраздЬлялъ послЬднюю на двЬ 

главн']Ьйш1Я Науки: Ориктогнозгю^ занимающуюся есте- 

ствевно-историческимъ изсл'^>дован^емъ пр осты хъ  безо- 

р у д н ы х ъ  т'Ьлъ , т . е. собственно так ъ -н азы ваем ы хъ  

минсраловъ, и Геогнозгю, ц^>ль которой: а) объяснять 

пути нроиехожден1Я безорудны хъ т-Ьлъ и образъ н а -  

хожден1Я и хъ  въ Природ-Ь; Ь) выводить заключен1Я 

о строен1и Земнаго Ш а р а  ; с) излагать образован!е 

см'Ьсей изъ однородныхъ минсраловъ, принимаюшихъ, 

въ вид-Ь горно-каменныхъ породъ, участ1е въ стр ое- 

Н1И земнаго черепа; й) различать, при пособ1и окаме- 

н'Ьлостей, относительную древность ихъ, и е) указать 

распред'Ьлен1е и хъ  по Земному Ш а р у .
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Цезарь Леонгардъ, Окепъ, ф у к с ъ  допыи+, сл+>- 

д у ю г ь  въ точности понят1ямъ Вернера; но друНе 

Писатели отступили отъ нихъ въ неодинакон степе

ни. Такъ Ж ирардепъ и Лекокъ (1) еще бол^^е рас

ширили пред’Ьлы Минералопи : они принимаютъ ее 

въ обширн^йшемъ знаменован1и, относя къ собствен

но такъ—называешой Минералог1и всю Геол<)Г1Ю и 

ц^лую Металлург1Ю или Н ауку о выплавк-Ь м етал- 

ловъ. Александръ Броньяръ (2) допускаетъ въ Мине- 

ралог1ю всю М еталлурп ю , но, исключая изъ нее у ч е -  
Н1е геологическое, разсматриваетъ, изъ числа гор - 

н ы х ъ  породъ, по наружному виду механически одно- 

род ныя, на прим.: базальты, сланцы; Гаусм анъ же» 

Б р ей тга у п тъ , Соколовъ , Моссъ и посл'Ьдователи его 

Гайдингеръ и Дж емсонъ, ограничивая М инералопю  

изучен1емъ т-^лъ безорудпы хъ однородныхъ, считаю тъ 
ее за синонимъ съ  Ориктогноз1ею Вернера и вовсе 

исключили изъ пред'Ьловъ ея учен1е геогностическое.

Науманъ (3) разсуж даетъ объ этомъ предметЬ 

Н+.СКОЛБКО отлично: по его понят1ямъ, Мынералоггя вь 

обширнгьйшемъ смыслгь им-Ьетъ предметомъ своимь из- 

сл'Ьдованхе царства ископаемаго. Но всяк1н минералъ 

можно разсматривать а вт ологи ч ески , т .  е. отд’]Ьльио, 

уединенно или гетерологически по его разпороднымъ 

отношен1ямъ. Минералоггя въ тгьсномъ смыслп, п р ед - 

ставляетъ ученое изсл-ЬдованЕе мипераловъ единичное, 

автологическое, а потому ближайшая ц-Ьль ея— учен1е 

непосредственныхъ принадлежностей, т .  е. призна-

(1) Е1етеп8 йе М1пёга1о§:1е, раг 61гага1п е1 Ьесод. Раг18, 1826 г.

(2, ТгаИё ё1етеп1а1ге с1е М|пёга1о81'е раг В г о "1иаг1. Рапя, 1807.

(3) ЬеЬгЬисЬ <1ег М1пега1о^1е. топ П -г  Саг1 Рг1еЛпсЬ К аи тап п ,

1828.
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ковъ ихъ. Гетерологическое же изсл'К.довтпе им+.етъ 

ц'К̂ .пю отпош ет’ я минераловъ между собою или кт> 

другимъ предметамъ; пт, этомъ смысл+. припадлежатъ 

къ пе|1 скоилеи1я или смЬеи ихъ , образующ1я твер

д ую  основу Земли. Изъ отношен!!! минераловъ къ 

другимъ, вн^шнимъ предметамъ, заслуживаетъ особое 

вниман!е удовлетвореп1е разнообразпыхъ потребно- 
сген общежития. ПослЬдиее изучен1с составляетъ 

особую П ауку, называемую Причладпою Минералтгею.

Гео1поз1я, обогатившаяся въ посл^Ьдпее время 

безчисленнымъ миожествомъ наблюден1й, приняла 

пын'Ь опред’Ьленныи характеръ Пауки самобытпон и 

им'Ьетъ о б т а г о  съ Минералог1ею лишь изсл'К>дован1е 

горнокаменныхъ породь въ 0Т110Н1еп1и естественно 

историческомъ. Въ этомъ смысл Ь Мипералог1я состав

ляетъ сущ ественное предуготовительное учен!е д.1Я 

Геогиоста, и д ’ Обюиссо1гь де Нуазепъ справед»1иво 

зам'Ьчаетъ, что гориыя породы составляю гъ буквы , 

которыми начертаиа л^Ьтопись землездаи1я ; какъ же 

разобрать ее безъ содЬиств1я Минералог1и? . . .  Связь, 

им'}>Ю1цая м'!;сто между Геогпоз1ею и ()риктогноз1ею, 

встр'Ьчается и въ др уги хъ  отрасляхъ Естествознан1я, 

но она изм^>непа по роду разсматриваемыхъ ими пред- 

метовъ. Об-Ь Науки эти, по мн'Ьи1ю ГоФмаппа (*), пред- 

ставляю тъ так1я же отно1пеп1я , какъ въ др уги хъ  

царствахъ Природы Ботаническая ГеограФ1я къ Б о -  

таник1> и Зоологическая ГеограФ1я къ Зоолог!и. Рас

тительная и животпая ГеограФ1и имЬютъ предме- 

томъ своимъ, подобно Геогноз1и, законы распростра

(*) (теясЫсЫо (1ег вео^по51с ипй бсЬЛЛегипо^ йег уц 1кап!5с(1еп 

Ег8с11е1пип§еп, уоп Рг!ес1г1сЬ НоГГтапп , составляющая 11-ю 

часть его  Нт(ег1а5$епе \Уегке. ВсгИп, 1838, стр. 7.
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нен1я и распределен!я относящихся къ нимх еди- 

ничпых7> естественных'ь т1;лъ по черепу земному. Въ 

разсматриваемомъ нами частномъ случа-Ь , предмегь 

этотъ представляется въ н'1Ьсколько изм-Ьненпомъ ви- 

4+.: изсл']^дован1е современнаго состоян1я минераль- 

н ы х ъ  толщъ приводитъ, естественно, къ соображен1ю 

первобытнаго состоян1я земли , а потому подъ им е- 

немъ Геогноз1и такж е разум'Ьть должно сводъ пред- 

положен1Й о присхожден1и земли, испы танны хъ ею 

перем'Ьнахъ, состав'1'. коры земной, относительной 

древности пластовъ, ее составляю ш ихъ, и проч.; 

сходно этому, весьма справедливо [какъ и сд’Ьлано 

уж е Глоккеромъ и Омал1усомъ д ’Аллуа (*)] изучеи1е 

горнокаменныхъ п о р о д ъ , по ихъ отличительному, 

м’1Ьстному и единичному состоян1Ю , считать част1ю 

Минералогш.

Сознавая основательность подобнаго сужден1я, я 

разум'Ью подъ именемъ МинералогЁи Н аук у, показы

вающ ую средства къ различен1ю однородныхъ и слож- 

н ы х ъ  безорудны хъ естественны хъ тЬлъ, т . е. мине

ралов ь и горнокаменныхъ породъ, по отличительнымь 

признакамъ ихъ, и научаю щ ую  всЬ данныя и хъ  сход

ства или различ1я находить систематически и озна

чать степени ихъ условленными назван1ями, наконецъ 

показывать свойства и приложен1е ихъ къ удовл е- 

творен1ю ж итейскихъ потребностей.

Сообразно этому опред')Ьлен1ю, Минералог1ю под

разделить можно на:
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I. Мчн^'ралпггю Чистую: 1) Орикто?нозгю, зани

мающ уюся изуче1пемъ, распозпава1пемъ и распред'К)- 

лс1пемъ мннераловъ, т . е. естественпы хъ безоруд- 

н ы х ъ  т^;лъ —  механически просты хъ или одиород- 

н ы хъ . 2) Пегпрогнозш, изучающую въ подобныхъ же 

отношен1яхъ т'Ьла безорудныя, механически сложный, 

т. е. горпокамениыя породы,

П. Ориктптехтю  или Минералогт Прикладную^ 

—  им^>юшую предметомъ указан1я вредны хъ и по

лезных!. свопствъ естественпы хъ произведеп1н без- 

о рудн ы хъ, т. е. минералов!, и горны хъ оородъ, и при- 

м'Ьиен1е ихъ къ отвращен1ю житейскихъ нуж дъ.

Хозяйственная или Техническая МинералоНя на

зывается н'ккоторыми Писателями довольно ошибочно 

Литургикои (Шмхедеръ, Н аум ан ъ, Б л ю м ъ ); потому 

что собственное значен1е этого слова камнедгьлге.

Кром-Ь этихъ главны хъ подразд-Ьлен!!! М инера- 
логш , изв'Ьстны д р у п я  второстепенныя отрасли ея, 

столь же разнообразныя, какъ несходны  частные 

предметы изсл^Ьдованхй, входящ1в въ область ея ;  та- 

кимъ образомъ изв-Ьстны, напр., Минералопя Анти- 

кварская, Фармацевтическая, Топографическая, Мине

ралогическая ГеограФ1я, Наука о драгоц-Ьнныхъ кам- 
н я х ъ  (Е<1е181е1пкип(1е).

Въ нашъ промышленый в 'Ькъ, оц'Ьнивающ1Й 

достоинство Н аукъ общност1Ю практическихъ прим-Ь- 

нен1п и степенью приносимой ими пользы, разд'Ьле- 

н1е Минералог1и на Чистую  и П рикладную  не только 

позволительно, но даже необходимо. Въ строгомъ 

смысл+.,Орнктотехн1я не составляетъ собственно пред-
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метъ мипералогическаго учегпя , одпакожь мнопе 

допускали подобное отступлеп1е, и подобно Броньяру, 

Ж ирардену и Лекоку, Соколову и Вальхнеру, раз- 

сматривали возможный употреблен1я минераловъ при 

единичномъ описат'и ихъ, или, подобно Брару, Бёда- 

ну, Пауману, посвятили имъ или особыя статьи или 

отдЬльиыя сочипен1я. Весьма естественно желан1е 

знать, какого рода пользу можпо извлечь изъ пред

мета, п одлеж атаго  из\чен1ю; но никогда не должно 

упускать изъ виду, что , относительно Пауки, прило- 

жен1е минераловъ составляетъ ц'Ьль второстепенную, 

побочную. Паука обязана одинаково основательно и 

точно разсматривать предметы, подлежагше ея иэсл-Ь- 

дован1ю, не заботясь о томъ, представляютъ ли п-Ь- 

которые изъ нихъ экопомическ1Я вы годы ; самыя вы

годы эти познаются не одинаково удобно: онЬ воз

буж даю тся часто особыми обстоятельствами и въ 

определении степени ихъ служитъ опы тъ. Всякая 

П аука, отвлеченно разсматриваемая, им-Ьетъ неотъ

емлемую пользу ; каждая изъ нихъ, и въ особенности 

Естественная Истор1я, служ итъ къ образован1ю ума и 

облагораживан1ю, возвышен1ю мыСсШЙ.

Указавъ значен1е, ц-кль и отношен1е Минерало- 

Г1И къ другимъ НаукаМъ, постараемся объяснить дЬп- 

ствительную пользу, приносимую ею въ обшежит1и.

Челов'Ькъ, прсдназначенны11 Всевышыимъ П ро - 

мысломъ властвовать надъ землею, не могъ бы до

стигнуть столь высокаго иазначен1я , если бы не 

обратился къ пр1обр'Ьтен1ю точны хъ и я сн ы хъ св-Ь- 

дЪн1Й о своиствахъ и си л а х ъ , преобладающихъ въ 

различныхъ гЬлахъ землездан1я, и не опред^иилъ

7 ‘
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обоюдную связь между ими, С00ТП0111Сн1е ихъ личпо 

къ самому 066+,. Возможность обратить на пользу и 

служен1с свое Природу, его окруж аю щ ую , почув- 

ствовалъ онъ т о гд а , когда достаточно съ  нею сбли

зился. Не съ этою ли Ц'{;л1ю вложилъ Создатель въ 

челов+>ка умъ —  это божественное достоян1е, пыт

ливость котораго, не знающая границъ, естественно 

прежде всего должна была направиться къ м1ру 

осязаемому и1и вообще подлежащему чувствамъ? 

Если, къ чести любознательности ума человЬческа- 

го, онъ изм'Ьрилъ глубину морскихъ пучинъ, из- 

бралъ предметомъ своихъ изсл1>дован1Й отдаленн^и!- 

Ш1Я звФ>зды тверди небесной, вывелъ законы ихъ 

движен1я, однимъ словомъ обратился къ предметамъ 

самымъ отвлеченнымъ, не им'Ьющимъ, по видимому, 

ни мал'Ьигааго вл1ян1я на его благосостоян1е, т1.мъ 

естественн-Ье, чтобы онъ изучалъ также и ту  твер

дую  основу Земли, которая служитъ ему жилищемъ. 

Разсматривая предметъ этотъ съ подобной точки зр-Ь- 

И1Я, легко доказать, что и мал'1̂йш1й камень, покоя- 

Щ1ЙСЯ у ногъ его, не долженъ быть чуж дъ его вни- 

ман1Я. Странно, если свойства камней, не будучи из- 

сл']&дованы, останутся тайною; между т'Ьмъ ови л е -  

ж атъ такъ близко, встречаются взору нашему такъ 

часто и познан1е ихъ вовсе не трудно.

П ростые голыши или валуны, мелкая дресва, обра- 

зующ1е ложе горнаго ручья, или обломки горны хъ по- 

родъ, безпорядочно валяющхеся по полямъ и равни- 

намъ» лишенные, по видимому, всякаго значен1я, при 

должиомъ разсматриван1и, могутъ служить указателями 

природы попираемой нами почвы, свойствъ и состава 

п ахатн ы хъ  земель, принимающихъ въ себя сЬмепа—
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надежду трудолюбивыхъ поселянъ, и равным1> обра— 

зомъ могутъ руководствовать въ обр-ЬтенЕи подзем- 

ны хъ сокровищъ, покоящихся въ н'Ёдрахъ земвыхъ 
на пользу общественную.

Но не одна польза, извлекаемая изь ириложен1я 

произведен1Й минеральнаго царства, для удовлетворе 
Н1Я житенскихъ разнородныхъ потребностей, вле- 

четъ человека къ изсл'(>дован110 сво1ктвъ ихъ. При

рода какъ бы усвоила этимъ безмолвнымъ, неподвиж- 

нымъ массамъ, образующимъ черепъ земной, особый 
даръ привлекательности, ясно обнаруживающ1Йся надъ 

маленькими д']^тьми, которыя съ особою радост1ю 

отыскиваютъ въ песку разноцв-Ьтные камешки, или 
надъ дикими племенами, представляющими низшую 

степень гражданственной образованности, но которыя, 

по неизъяснимому врожденному чувству, отличаютъ 

блестящ1е кусочки металловъ и камней и украшаются 
ими.

Эти естественныя проявлен1я, возбуждающ1яся 
сами собою, должны составлять въ понят1яхъ на— 
шихъ бол1-е, нежели предметъ суетности или пустаго 
развлечен1я.

Изъ отд'Ьльныхъ наблюден1Й надъ этими пред

метами положено основан1е особой отрас.1и знан1в, 

которая, усиленными старан1ями благоразумно на

правленной деятельности, приня.1а видъ Науки са— 

мооытной, положительной, заняла въ ряду другихъ 

челов'Ьческихъ св1)Д’1>н1й почетное м^ с̂то подъ име- 

немъ Мииералог1и. Миог1е считаютъ эту Науку слиш- 

комъ отвлеченною, не признаютъ въ ней никакого 

прямаго соотыошен1я къ жизненной д'Ьятельности на-

101

--л:



шей, полагаютъ ее слишкомъ сухою , малозаниматель- 

иою, неспособною вознаградить тяж к1й трудъ изуче- 
Н1Я ея.

Мп’Ьн1е это, къ сожал+,1пю, слишкомъ укоренив
шееся и между такъ-называемыми образованными людь

ми, Л0Ж1Г0 въ самомъ осмован1и; оно потворствуетъ 

л'Ьпи и небрежен1ю обогащаться самыми полезными 

св']^д'1ш1ями , имеющими ежедневное приложен1е, и 

долгъ всякаго истинно просв'](;щенпаго челов-Ька ста

раться искоренять его. Чуждый мысли восхвалять 

МинералоНю предъ другими Науками, я далекъ так

же и мал'Ьйшаго притязан1я выставлять е е ,  какъ 
единственный предметъ, достойный изучен1я; но т ’Ь 

лица, которыя, не руководствуясь односторонними, ча

сто пристрастными соображен1ями, считаютъ Минера- 

Л0Г1Ю излишнею Наукою, включаютъ въ одинъ раз— 

рядъ съ нею и Ботанику, и Зоолог1Ю, и Хим1Ю, и 

Геолог1ю , однимъ словомъ всЬ предметы Есте- 
ствознан1я. По мн'Ьн1ю ихъ одну Науку должно 

зпать садоводу, другую Врачу, третью рудокопу, 

они сознаются, что каждая изъ нихъ въ свою оче

редь полезна, —  но только не для н и х ъ !

Нравственное духовное наслажден1е. проистекаю

щее отъ прюбр'Ьтен1я мипералогическихъ св'К>д'Ьн1й, 

вовсе не такъ однообразно и с у х о , какъ съ перваго 

раза казаться можетъ. Минералог1я слу^китъ, подобно 

другимъ отраслям!» Естествозиан1я, къ образован1ю че- 
лов’Ьческаго разума, удовлетворяетъ искреннему нри- 

зван1ю посвяшающихъ себя основательному изученхю 
ея, или наконецъ служитъ вь часы огдохновен1я нр1- 

ятнымъ развлечен1емъ; она облагораживаетъ въ н'Ь-
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которой степени челов'Ька, приводя его кт> созсрцап1ю 

прекраспаго въ природ1} безорудиои, къ позиа1пю за- 

коновъ', руководствующихъ ею столь правильво и не- 
изм'Ьино.

Природа не безъ 11ам^фен1я одарила мниералы 

способиост1Ю принимать виды безконечпо несходные: 

она не безъ ц15ли являетъ великое разнообраз1е въ 

цв̂ эТ-Ь, блеск'Ь и другихъ признакахъ, д'Ьйствуюшихъ 

непосредственно на чувства наш и; чрезъ разсматри- 
ван1е ихъ, изсл'}>дован1я получаютъ новую пищу, 

чрезъ сравнен1е ихъ изощряются пам ять, воображе- 

н1е и вообще высш1я умственныя способности. И зу- 

чен1е ихъ, если оно не перерождается въ сухое, без

жизненное именослов1е, но сообразно д-Ьиствительной 
Ц'Ьли и сущности этой Науки, исполненной жизни и 

разнообраз1я, принадлежитъ неоспоримо къ числу наи- 

бол'Ье наставительныхъ и вм’Ьст'Ь любонытныхъ за- 
НЯТ1Й. Подобно тому, какъ Природа населила пучины 

морск1я безчисленнымъ множествомъ чудны хъ творе- 

Н1Й, или в ъ т 4ни дубравъ и въ глубокнхъ разс’Ьлинахъ 
расплодила дипныя прозябен1я, такъ развернула она 

свою творческую силу и въ н-К^драхъ земныхъ, и от

важный см^Ьльчакъ, впервые снускающ1Йся по глу

бокой шахт'Ь въ нодземныя копи, съ изумлен1емъ 
взираетъ, при пламени Факеловъ, вдали отъ солнеч- 

наго св’Ьта, на бездну чудесъ, вовсе не утомительныхъ 

для изсл'Ьдован1я. Неужели при созерцан1и этихъ 

явлен1Й Природы, объясняемыхъ искусснымъ вожа- 

тымъ, сердце не забьется сильнЬе; не ужели оно не 

возбудится рвен1емь проникнуть нисколько дал+>е въ 

эту чудную, таипственную загадку?
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Ие малая польза отъ минералогическихъ €8441;-

.Н1Й СОСТОИТЪ также ВЪ ПрЯМОМЪ С0Д'ЬЙСТВ1И ихъ 

другимъ Н аукамъ; такъ напр, они необходимы для 

Геогноз1и и служ атъ для ней краеугольнымъ кам - 

н е м ъ , но не о б р атн о , какъ Амперъ и н Ькото- 

рые друг1е ошибочно полагаютъ. Одно лишь мине

ралогическое изсл'Ьдован1е могло показать разницу 

доломитовъ или горькоземистыхъ углекислы хъ из- 

вестняковъ отъ обыкновенныхъ известняковъ. Въ не

давнее время, паблюдеи1ямт. одного изъ отличн'Ьйшихъ 

современныхъ Минералоговъ Густава Розе (1), Гео- 

ГН031Я обязана опред'Ьлен^емъ новой породы, подъ име- 

иемъ М1ас^ита, состоящей изъ слюды, полеваго шпа

та, кварца и элеолита, и столь сходной съ гранитомъ и 

грапито-гнейсомъ по наружному виду, ^то одно точ

ное изсл'Ьдован1е могло установить суш ественную раз

ницу между ими. Изсл-ЬдованЕЯ Дерптскаго Профес

сора Мипералогхи А биха (2 ) о состав-Ь и распред-Ьле- 

Н1и въ череп'Ь земпомъ полевошпатовыхъ породъ про

лило новый св-Ьтъ на догадки наши о строен1и его.

Кто желаетъ основательно изучить Ф изику, дол- 

женъ им'Ьть н^жоторыя познан1я объ ископаемыхъ 

т+.лахъ: потому что Н аука эта им'Ьетъ предметомъ 

общ1я свойства всЬхъ т'Ьлъ. Химику особенно необ- 

модимо им'Ьть въ ней достаточныя св'Ьд'кнхя: ему 

нужно озаботиться предъ началомъ всякаго хим ико-

(1) М1пега1о"18сЬ“ део"по8118сЬе Ке15е пасЬ й е т  11га1, йеш АНа!
ип(1 <1ет К а8р18сЬеп М ееге, уоп Ои81ат Кове. Вап(1.

ВегИп, 1842, стр. 47 и 48.

(2) 6ео1о§18сЬе ВеоЬасЫипдеп йЬсг (11е ти1кап18сЬеп Ег8сЬе1пип-

§;еп ип(1 ВНёип^еп ш 11п1сг ип(1 М^Ие! ИаИеп, топ Н. АЬ|сЬ.

Вга л 18сЬ ^е1§, 1841.
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минералогическаго изсл^дован1я, чтобы не оставалось 

ни мал'Ьншаго сомн'1н1я на счетъ свонствъ разлагае- 

маго вещества; начавши изсл'1Ьдован1е, бываетъ обы

кновенно невозможно воспроизвести образецъ минера

ла, составляющи! ц'Ьль его.

Любознательность, желан1е ознакомиться съ чу

десами неорганической природы , открыть законы, 

незыблемо руководствуюпйе это прекрасное ц'Ьлое, 

могутъ казаться тногимъ достаточно важными и по

будительными причинами для изу.чен1я Мипералопи; 

но представляетъ ли она д^шствительную пользу для 

большинства, если н1>тъ возможности вывести изъ 

нея общеполезныхъ приложен1Й? Для большинства—  

Науки им'кютъ достоинство одностороннее, относи

тельное, смотря по тому, бол'Ье или мен'Ье способству- 

ю тъ он'Ь усовершенствован1Ю ремеслъ и Художествъ 

и, сл']^довательно, улучшен1ю быта житейскаго.

Наука паша не боится такого вопроса: потому 

что царство ископаемое, представляя для жизни без- 

численное множество полезныхъ приложен1Й, доста- 

вляетъ въ образовапныхъ Государствахъ работу боль

шому числу рукъ и разливаетъ благосостоян1е.

Неоспоримо, что произведен1ями растительнаго 

и животнаго царствъ удовлетворяются главн'1^иш1я 

жизненныя потребности; но, для легчайшаго пр1обр’Ь- 

тен1я ихъ и бол'Ье искусснаго воспользован1я, необхо

димы произведен1Я царства минеральнаго, и только 

при помощи ихъ челов1>къ въ состоян1и улучшить 

бы ть свой. Дабы разительн'ке показать пользу ми- 

нералогическихъ св'ЬдЬнкй, укажемъ, как1Я изъ про- 

изведен1Й царства ископаемаго наибол'Ье зам’Ьчатель- 

ны по ВЛ1ЯН1Ю ихъ на бы тъ общества, и потомъ вы-

105



106

седемъ, какъ естественное заключе1пе, для кого имен

но изучен1е х\1иие|)алог1и предпочтительно полезно?

Наибольшую ц-Ьну изъ вс1;хъ произведен!!! ми- 

||ерал!>плго царства придаютъ обыкнове1!но драгоцЬ!Г- 

!1ымъ камнямъ и благороднымъ металламъ, чрезъ 

обильное обладан1е которыми челов'Ькъ можетъ на

слаждаться земн1>!ми бла!'ами; но, говоря о д"!’>й- 

ствитель!!ои нольз-К’., не имъ дол;кно принадле

жать первое м'1'.сто. К ъ сожал']1;н1ю, эти дары зем

ные служатъ часто къ удовлетворен1Ю корыстолюб1я, 

!!адменпости и тгцеслав!я, хотя настоящее нредназна- 

чен1е ихъ болЬе нравственное: благородные металлы, 

по рЬдкости и прочности своей, служатъ лучшими 

представителями условной ц^яшости различпыхъ пред- 

метовъ: они обле!чаютъ мЬновыя и торговыя сноше- 

Н1Я народов!.; но эта польза далеко превышается 

при!10симою многими другими произведен1ями мине- 

ральпаго царства.

Въ самомъ д^и'Ь, предположивъ себЬ указать въ 

пред'Ьлахъ это!о царства наибол'Ье полезны я веще

ства, мы должны обратить взоръ нашъ совсЬмъ въ 

иную сторо1гу, и, уклонясь отъ все1’о блестящаго, р1;д- 

каго, ц'Ь|!наго, устремить его на предметы самь!е 

обыкновенные, самые грубые, и прежде все!о къ 

т-Ьмъ горнокаменнымъ породамъ, которыя составля- 

ютъ ос!Юву горъ, твердое ядро обитаемой нами п.1а- 

неты. Неистощимые запасы и хъ , являющ1еся или 

въ вид'Ь горныхъ гребней падъ повер\иост1Ю земною, 

или обнаруживаемые болЬе или менйе 1'лубокими ка- 

менноломнямп, доставляютъ не только нсм)бходимый 

матер1алъ для возведен1я жилищъ, постройки мо-



стовх, укр'(шлеп1м дорогъ, устроеи1я водопроводовъ; но 

изъ этихъ СТ0 .1В грубыхъ, безобрлзных'ь но наруж

ности веществъ, человЪкъ, руководимый долговремен

ною 0 НЫТН0 СТ1Ю ,  окриленнын ПОНЯТ1ЯЯШ изяишаго, 

воздвигъ великолепные чертоги и памятники своего 

Искусства и настоичипаго тернФ.н1Я .. .  Какъ не при

помнить при этомь знаменитой Китайской ст'Ьны, или 

Египетскихь нирамидъ, или не указать на остатки 

языческихь храмовъ и цЪлыхъ городовъ, возоуждан)- 

щ1е чувство невольнаго изумлен1Я. Съ того времени, 

какъ Христ1анство изменило образъ мыслей и нрав

ственный бытъ просв'Ниценчаго имъ челов^.чества, оно 

потщилось освятить великол'Ьпными памятниками Со- 

гопочтен1е Единому Промыслу, и тогда воздвигнулись 

въ разныхъ м'Ьстахъ земли изящные храмы. Благо

честивые Государи наши, усЬявъ подобными произве- 

ДСН1ЯМИ Зодчества обширную землю Русскую , положи

ли основан1е поздн'Ы1шимъ исполинскимъ здан1ямъ, 

каковы напр. Исаак1евск1Й соборъ въ Петербург'!; и 

храмъ Спасителя въ Москв^;. Изъ этихъ же грубы хъ 

хладны хъ веществъ, выс'Ькая памятники надгробные 

или служащ1е для ув1;ков'Ьчен1я великаго, доблестна- 

го, славнаго, для выражен1я теплыхъ чувствъ на

родной признательности, удерживаютъ на долг1я вре

мена воспоминания прекраснаго.

Въ сл-Ьдъ за ними замечательны различныя ру

ды, даюнця, по переработке, разнородные металлы, 

что естественно нриводитъ къ объясиеи1ю пользы ме- 

талловъ, которые столь же необходимы для человЬ- 

ка, какъ и тЪ строительные камни, которые способ

ны принимать, по произволу р'Ьзца и молота, различ

ныя наружныя Формы. Изъ числа металловъ, безъ
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сомн'Ьн1я, самый полезн']^йш1й есть жел'Ьзо, встр’Ьчаю- 

т е е с я  повсем'Ьстно и въ наибольшемъ количеств'Ь. Въ 

вид'Ь оруж1я ООО охраняетъ политическую самобыт

ность ц'?>лыхъ пародовъ; въ вид-Ь сош ника, раз

верзая утробу земли, облегчаетъ поаечен1я человека 

къ обезпечен1ю перв1>ншен изъ всЬхъ жизненныхъ 

его потребностей; принимая видъ самы хъ разно- 

образныхъ оруд1Й, оно сод'Ьлалось для насъ предме- 

томъ необходимымъ; изъ него приготовляют-ь раз

личные сосуды, отливаютъ трубы , камины, печи, 

Ц'Ьлые д о м ы , вытягиваютъ шины для жел+,зныхъ 

дорогъ, кую тъ гвозди, тянутъ проволоку: однимъ
%

словомъ, оно встр+.чается повсюду, въ самыхт> раз- 
иообразныхъ видахъ.

Олово, свинецъ, м-Ьдь, серебро, золото и плати

на также не мен-Ье изв-Ьстны по общеупотребитель

ности ихъ на приготовлен1е различныхъ изд'1'>л1Й дей 

ствительно полезныхъ, или служ ащ ихъ для удовле- 

творен1я прихоти и роскоши, а четыре посл'Ьднхе —  

по чеканк'Ь изъ нихъ монеты.

Особенно м'Ьдь, изъ числа вс-^хъ металловъ по- 

сл'Ь жел^^за, является въ наибольшемъ распростране- 

Н1и. Въ вид'1> листовъ она составляетъ весьма по

лезный матер1алъ для обшивши кораблей, покры— 

ван1я крышъ, выбиван1я изъ нея чановъ, перегон- 

н ы хъ кубовъ; по сплавлен1и въ разныхъ содерж а-  

Н1яхъ съ оловомъ, она образуетъ бронзу, пушечный, 

и колокольный металлы, съ цинкомъ и Никкелемъ —  

серебровидъ или арген ти н ъ , съ  цинкомъ —  латунь, 

столь употребительную для изготовлен1я различныхъ 

сиарядовъ и инструментовъ. Ртуть, идущая и доны-

108



н-Ь при посеребрен1*и и позолот-Ь, необходима для 

Д')'>ла1пя зеркалъ, изготовлен1я борометровх и термомет- 

ровъ и получен1я киновари. Въ иов']кншее время упо- 

треблеи1е свинца и цинка распространилось до крайно

сти. Для приготовлен1я красокъ, къ числу которыхъ 

относится и киноварь, служ атъ мног1е друг1е метал

лы, напр : свинецъ— при изготовлен1и сурика и б'Ь- 

лилъ, м-Ьдь —  яри м'Ьдянки и медной зелени ; изъ 

никкелевой, хромовой и урановой рудъ извлекаются 

зеленыя краски, кобальтовыя руды доставляютъ си

нюю. Сюрьма, въ соединен1и со свинцомъ, служитъ 

для приготовлен1я типограФическаго металла. Н+жо- 

торыя ядовитыя вешества, д'Ьйствуюш1я разрушитель

но на организмъ животный, на прим'Ьръ : мышьякъ, 

ртуть, цинкъ, м']^дь, свинецъ, съ особою пользою 

предписываются въ разныхъ препаратахъ для враче- 
ван1я бол'&зней.

Переходя отъ металловъ къ горючимъ веществамъ 

неоргиническаго происхожден1я , должно упомянуть 

объ особой польз-Ь, проистекающей для безл'Ьсныхъ 

странъ отъ употреблен1я каменнаго и бураго углей и 

торфа. Увеличен1е народоваселен1Я влечетъ за собою 

умножен1е всякаго рода Фабрикъ, а съ т-Ьмъ вм^;сгЬ 

и постепенное истошен1е л-Ьсобъ; почти всюду чело- 

в+>къ истребляетъ л'Ьсу бол-Ье, нежели сколько можетъ 

онъ возм']^щаться расти тельн остш : поэтому особен

но важный предметъ заботливости должепъ состоять 

въ зам']Ьпен1и л-Ьса углистыми веществами, содержа
щимися въ кор-]̂  земной.

С-Ьра, по общеупотребительности на мануФак- 

тур ахъ  и Фабрикахъ, занимаетъ также не послед

нее м-Ьсто въ числ-Ь полезныхъ для человечества
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мипераловт!: она пходитъ въ состапъ пороХсТ и о<^ла- 

^летъ особыми цФ.лительпыми св(>11стпами. Дюма (*), 

разс}'ждая о тГ.сион зависимости, паходпте11Си между 

Фабричными произведег11ями и потрсбле1пями с1фпой 

КИСЛОТЫ, говоритъ: «если бы можно было составить 

в'1}риую таблицу количествамъ с']Ьрпой кислоты, рас

ходуемой еже! одно въ разныхъ странах!, или въ 

разныя эпохи, то н1;тъ соми^ипя, что она представляла 

бы вЬрное м^.рило для сужден1я о развит1и оромы- 

шлености».

Яптарь служитъ къ при1'отовлен1Ю превосходпаго 

лака; изъ него вытачиваются также различныя укра- 

шен1я ; изъ граФита дЬлаются огнеупорные горшки 

и выр']^зываются карандаши.

Весьма полезны для человечества соли; въ об- 

т е м ь  домоустройств'Ь Природы являются он-Ь или 

совсЬмъ готовыми, или составныя части ихъ подго

товлены землеобразовательпымъ процессомъ въ такой 

степени, что онЬ легко могутъ быть выд'Ьляемы чрезъ 

вывариваше. Особенно необходима для челов^.чества 

аоваренная соль, являющаяся м'Ьстами въ вид >̂ твер- 

д ы хъ , камнямъ подобныхь толш ъ, въ другихъ же 

м-Ьстахъ растворенною въ водЬ озеръ или подземныхъ 

родниковъ. Мнопя соли, напр.: селитра, эпсомская и 

глауберова, употребляются въ Медицин'Ь.

Зд'Ьсь л«е заслуи«иваютъ быть упомянутыми 

квасцы, добываемые въ значительпомъ количеств^ 

изъ особаго рода сланцевъ и земель и употребляемые 

въ красильномъ искусствЬ и въ врачеван1и; равном-Ьрио

(*) ТгаЛё (1е СЫ1П1е арр1^^иёе аих Аг18, раг М. Витав. Раг18.
1828. Т о т е  1, стр. 172.
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полсзпа селитра, извлекаемая или изъ естествепныхъ 

м̂ 5сторождеи^н ея, или, чрезъ пып(елачивап1е сели- 

тропроизводяптхъ земель, идущая на д+>лаи!е по

роха, употребительная въ врачеваши, при солен1и мясъ 

и другихъ разпообразныхъ хозяйствепныхь потребно- 
стя х ь . Сода, бура, купоросы находятъ также самыя 
разпообразныя прим'1и]еп1я.

Обратимся еще разъ къ горпымъ породамъ, о 
польз'Ь которыхъ мы уже говорили.

Известнякъ, будучи пожжеиъ и смочеиъ водою, 

образуетъ, по см-Ьшенхи съ пескомъ, прекрасный це- 

меитъ, называемый гашеною известью. Особаго рода 

известняки, также трапъ и пуццоланъ, дв1; породы 

огненнаго происхождепхя, доставляють цементъ, твер- 

д'Ьющ1н подъ водою и составляюнин гидравлическую 
известь. Песчаники, кремнистыя накипи, гранитъ 

и п'Ькоторыя твердыя породы , обд Ьланныя въ вид'Ь 

жернововъ, служатъ для превращен1я хлЬбныхъ зе- 
ренъ въ муку.

Изъ мрамора и зм']^евика приготовляютъ столы, 

доски, иготи, растиральныя чашки и мног1я дру- 

Г1Я изд-Ьлхя. Простая глина служитъ для д'Ьлан1я гон

чарной посуды, приготовлен1я кирпичей, черепицы и 

разнаго рода трубъ; ФарФоровая глина— для д']Ьлав1я 

фарфоровой и Фаянсовой посуды; кварцевой песокъ—  

при составлен1и стекла, гипсъ —  для приготовлен1я 

алебастра, разныхъ лЪпныхъ изд1;л1Й, искусственнаго 

мрамора; гипсъ же, рухлякъ, изв'Ьстнякъ, торФъ, 

гуано— для удобреп1я полей. Плавикъ и известнякъ 

употребляются такнсе, особенно въ металлургическихъ 

работахъ, для облегчеп1я плавкости огнеупорныхъ
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т'Ьлъ. Кремень, роговикъ и вообще твердые камни, 

при удлреи1и объ сталь , даютт. искру , предста

вляя удобное средство для добыван1я огня. Другая 

породы употребляются для шлиФован1я или для от- 

тачиван1я остры хъ оруд1Й, н ап р .: косъ, серповъ, но

жей и проч. Пемза, трепелъ, наждакъ пригодны для 

полирован1я. Изъ морской п'Ьнки и болюса вырЬзы- 

ваются разныя изд'^>л1я; м1;лъ, н1;которыя жел'Ьзистыя 

о хры , хромокислый свинецъ, орпсхментъ, реальгаръ, 

киноварь употребляются въ Живописи. № которы я 

0ТЛИЧ1Я известняка употребляются какъ литограФиче- 

ск1е камни. Крупнолистоватая слюда, встр']^чающаяся 

особой красоты и прозрачности у  насъ въ Сибири, 

заступаетъ, на морскихъ су д а х ъ , м-ЗЬсто стекла, пре

восходя его своею упругост1ю, а сл'1>довательно и 
лрочност1Ю.

Наконецъ и самые драгоц^шные камни не толь

ко заслуживаютъ вниман1е по красот*]^ паружнаго ви

да , яркости и переливамъ цв']^товъ, но полезны 

человеку по ихъ высокой степени твердости ; на 

прим']Ьръ: осколки алмаза служатъ для разр'1̂ зыван1я 

стекла; на мелкихъ рубинахъ съ выдолбленными углу- 

блен1ями пом-^^щаются въ часахъ и разныхъ физико- 

математическихъ инструментахъ оси стальныхъ колесъ, 

для уменьшен1я трен1я сихъ посл’Ьднихъ; наконецъ 

они же въ вид-Ь м']^лкаго порошка употребительны для 

шлиФован1Я и полирован1я другихъ твердыхъ т-Ьлъ.

Впрочемъ, самая красота драгоц'Ьнныхъ камней, 

какъ и во всЬхъ земныхъ произведен1яхъ, им'] я̂ ц'Ьн- 

п о сть , независимую отъ пользы, неоспорима; они 

возбуж даю тъ полное удивлен1е наше и по всей спра

ведливости представляя сочеташе пр1ятнаго оаруж -
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наго вида съ сильнымъ блескомъ, прочност1ю, счи

таю тся лучшимъ украшен1емъ.

Этотъ длинныи перечень служ итъ уб'Ьдптель- 

нымъ доказательствомъ премудрости и благости Все- 

ъышпяго Промысла , над'Ьлившаго и это безжизнен

ное царство и даровлвшаго человеку достаточную 

степень ума и проницательности, для опред15лен1я 

и обращен1я и хъ  въ свою пользу.

Приступимъ теперь къ разр^^шен^ю второй поло

вины предложеннаго себ-Ь вопроса и укаж емъ, кому 

предпочтительно полезно им'Ьть св+.д1)н1я минерало

гическая ?

Н'Ьтъ ни одного н-Ьсколько наблюдательиаго 

землед'Ьльца, который не зам^Ьчалъ б ы , особенно въ 

стран^'., представляющей скоплен1е разны хъ горных-ь 

п о р о д ъ , что плодород1е растительной почвы нахо

дится въ н’Ькоторон зависимости отъ прикрываемыхъ 

ее слоевъ земныхъ. Но только не вс'Ь землед-бльцы 

могутъ дать ясный отчетъ объ этомъ явлеп1и. Позпа- 

Н1е этихъ причинъ, достигаемое при сод^йств1И мине- 

ралогическихъ св'Ьд'Ьшй, поставитт. всякаго въ пря

мую возможность предсказать, для какого рода пос^Ь- 

ВОВЪ, при СХОДСТВ'^ др уги хъ  уСЛ0В1Й и м'Ьстныхъ о б -  

стоятельствъ, данная почва наиболЬе способна.

Растительная почва состоитъ изъ обломковъ, п€- 

счинокъ и глинъ, отделивш ихся отъ плотны хъ породъ, 

служ аш и хъ ей основан1емъ , см^ш анныхъ съ  части

цами, неренесенными вЬтрами и водотечеи1ями , съ 

происшедшими отъ разрушен1я растен1Й, плодивших

ся на ея поверхности, и съ началами , заимствован

ными ею отъ гн1вн1я ж ивотны хъ, питавшихся прозя- 

бец1ями почвы или остатковъ нас’]^комыхъ и червей,
8
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въ ней обитавш ихъ , или наконецъ отъ разрушен1Я 

бо.]|,шои тм и ч и и ы  ж ивотиы хъ, погибнувш ихъ на по

верхности , тр}пы  которы хъ не были до-чиста съЬ- 

дены  хищными звЬрями. Минеральныя вещества, 

вход>ми1я въ составь горны хъ породъ , не многочи

сленны; н'ккоторыя изъ ни\ъ удобно выв1|Трива{ОТСЯ 

и ры\л1;ют1> , дру| 1я удерж иваю тъ первоначальный 

внлъ свой. Оба эти свойства одинаково драгоц ен н ы , 

по участ110 ихъ въ образован1и растительной почвы: 

частицы неразсыпающ!яся способствую тъ свободному 

обращен1Ю воздуха и воды чрезъ почву, между т-Ьмъ 

какъ частицы разлагаюнйяся усвояю тся растен1ями, 

или изм'Ьняютъ питательные соки и хъ. Такимъ обра- 

зомь прим'ксь песка иногда бы ваетъ весьма полезна 

для почвъ. с ь  другой стороны содержан!е въ нихъ 

в ь  приличномъ количеств^ углекислой извести спо- 

соб ствуеть  къ уничтожен1Ю свободны хъ к и с л о т ъ , 

орисутств1е которы хъ для растительности вредно.

Горныя породы, косвеннымъ образомъ или по

средственно, сод+>йствуютъ такж е образован1Ю черно

зема: понятно, ч'Ьмъ бол'Ье какая-либо горная поро

да доставитъ удобно выв'Ьтриваюшихся и разлагаю

щ ихся частицъ, прим'Ьсь котор ы хъ  благопр1ятствуетъ 

богатой и сильной растительности, т+>мъ скор'Ье верх- 

Н1Й слой утолщ ается. При этомъ не только увеличи

вается происхожлеп1е самаго слоя , но эта богатая 

растительность привлечетъ насЬком ы хъ, пресмыкаю

щ и хся, птицъ и млекопитающ ихъ, которыя найдутъ 

среди ея достаточную пищу и пр1ютъ и которыя въ 

свою очередь сильно сод1111ствоватъ б у д у т ъ  произве- 

ден1Ю 1МОДОНОСНОЙ почвы. Изъ этого ясно усматри

вается , что плодород1е или безплод1е находится въ
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прямой зависимости отъ минера.югическаго состава 

породъ и самаго строен1я ихъ. Какъ непосредствен

ный выводъ изъ этого умозр^п^я, представляется дей

ствительно доказанная возможность извлекать боль

шую выгоду отъ искусственнаго см'Ьшен^я н-Ькото- 

ры хъ породъ, для произведен1я бол^е плодоносной 

почвы, сравнительно съ тою. которая естественно на

ходится на поверхности каждой изъ этихъ породъ. 

Таковыхъ прнм'Ьсей известно нисколько; он-Ь прино- 

сятъ большую пользу для земледЬл1я . особенно ко

гда предназначаемыя кь с\1'Ьшен1Ю вещества нахо

дятся вблизи или ле'/катъ одни подъ другими на не

значительной глубин'Ь. Къ числу землеудобряюшнх ь 

средствъ относятся напр.: и звесть, мергели , гипсъ, 

нулканическ1Й п еп ел ъ , соленосныя глины . бурый 

уголь, торФЪ. Иногда таковыя с.пкшен1я пронсходятъ 

естественно на границахъ соприкосновен1я д в ух ъ  по

родъ, такъ что образуется узкая полоса, особенно от

личающаяся своимъ необыкновеннымъ плодорол1емь. 

Въ такихъ случаяхь остается доискаться настоящей 

причины и подражать Природ'Ь.

Точное познан1е свойствъ строительныхъ мате- 

р1аловъ необходимо для Архитекторовъ и вообще 

лицъ, занимающихся возведен1емъ значительныхъ по- 

строекъ. Иещества, предпочтительно годныя для по- 

строекь, должны обд'Ьлываться въ опред'Ьленныя Фор

мы не растрескиваясь; они должны быть легки , но 

вм'Ьст^ съ т'Ьмъ достаточно прочны , чтобы нижи1е 

слои могли безвредно выдерживать покоящ1Йся на 

нихъ грузь ц11лаго здан1я. Есть камни, которые ока

зываются весьма прочными въ подводныхъ построй

ка хъ , и , на-оборотъ, удобно разрушаюш1еся при

8*
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исиытан1и перем^нъ возд)^шиыхъ, пли при нопере- 

м-Ьнномъ обсыхан1и и )^влажненш, иаиримЬръ: въ рЪч- 

ных.ъ шлюзахъ или иа берегу морском'ь , представ— 

ляюшемъ явлен1я прилива и отлива. Гакил1ъ обра- 

зомъ скважистые песчаниики выстаиваютъ продолжи

тельное время подъ водою , но удобно рыхл-Ьютъ и 

распадаются на воздухЬ, особенно въ такихъ м-Ьстно- 

стяхъ, гд-]Ь случаются морозы. Им^я въ виду упот

ребить какую-либо породу на значительныя построй

ки, должно изучить вл1ян1е, производилюе на нее 

атлюсФерою въ самой ломкЪ ея; должно изсл-Ьдовать, 

как1я изь частей см^шен1я ея испытываютъ изм^не- 

Н1Я и обстоятельства, при которыхъ он'Ь могутъ им^ть 

м^сто. Наприм-Ьръ, гранитъ вообще считаютъ за ка

мень наиболее приличный для построекъ, предна- 

значаемыхъ служить долгое время ; но есть н^кото- 

рыя ОТЛИЧ1Я его, которыя, по удобному выв'Ьтрива- 

Н1ю заключающагося въ нихъ особаго минерала, с о -  

ставляютъ весьма ненадежный строительный мате- 

р1а л ъ , особенно въ с тр а н а х ъ , гд"Ь теплая погода 

см'Ьняется холодною. Породы, удобно ооглашающ1я 

влажность , не пригодны для наружной обкладки 

здан1Й; друг1я, на-противъ, не принимаютъ ее, а сле

довательно во всЬхъ отношен1яхъ превосходятъ пер- 
выя.

Н~]^которые камни представляютъ зернистое сло- 

жен1е, будучи связаны различными веществами, крем

нистыми или известковыми, иногда жел'{;знымъ оки- 

сломъ. Въ первомь случай, н'Ьтъ ни мал'Ьйшаго пред

лога опасаться вреднаго вл1ян1я воздушныхъ д'Ьй— 

ствователей.; во второмъ случа'Ь, дождевая вода, со

держащая ооыкновенно свободно растворенную уголь
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ную кислоту, можетъ размывать известковый цементъ, 
соединяющ1н частицы песчаника ; накоиецъ, ежели 

связующимъ веществомъ служитъ жел-Ьзный окиселъ, 
то вл1ян1е атмосферы можетъ обезобразить ихт», по- 

крывъ многочисленными пятнами ржавчины, непр1ят- 
ными лля глазъ.

При выоор'Ь матер1аловъ для возведен]'я гава

ней , крепостей , плотинъ, ледор-ЬзоБъ и водор-Ь- 

зовъ , мостовыхъ и мостовъ должно избирать для 

каждой изъ частей ихт. приличные матерхалы. Въ 

подводныхъ ст^ нахт., долженствуюшихъ выдержи

вать д^йств1е волнъ, вращающихъ гальки, матер1алы 

должны быть прочнее , нежели когда галекъ вовсе 
не имеется.

Иногда каменья въ постройкахъ складываются 
одни на друг1я , безъ особаго связующаго вещества; 

но чаще соединяютъ ихъ особыл1ъ мягкимъ веще- 

ствомт,, способнымъ тверд Ьть, и который называютъ 

цементомъ. Простая глина , разведенная водою, со- 

ставляетъ обыкновенн'Ьйш1Й цементъ въ грубы хъ 

постройкахъ. Египтяне употребляли при возведенхи 

Вавилона горную смолу; но известь въ различныхь 

видахъ составляетъ лучш1Й матер1алъ • для пропзве- 

ден1я прочныхъ цементовъ. Украшен1е здан1Й тре- 

буетъ тщательнаго выбора въ матер^алахъ. Должно, 
чтобы они им^ли мелкозернистое сложен1е , спо

собное къ принят1Ю высокой политуры, и цв-Ьта 

бол+>е или мен-Ье красивые , а потому небольшое 

.1ишь число минераловъ употребляется съ усп'Ьхомъ 

для подобной п1;ли , напр. : мраморы , алебастръ, 

плавикъ, малахитъ, лабрадоръ, яш м а, служ а- 

11пе къ д+.лаи1ю колоннъ, подоконковъ, вазъ, нами-
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иовъ, помостовъ и других!» архитектонических'ь по- 
д'Ьлокъ.

Выбирая матер{аиы д л я  усыпаш я дорогъ, строи
тель дил;кен1> им1;ть въ виду , что насыпь не только 

будетъ подвержена перетира1пю, но также и давле- 

Н1Ю, производимому тяжело нагруженными возами, 

экипажами и проч.: а потому должно стараться, что

бы матер1алы были въ одно и то же время тверды 

и вязки. Но породы представляют!» въ этомъ отно- 

шен1и необыкновенное различ1е: вообще им'Ьющ1я не 

однородное сложен1е и различную степень плотности, 

во вс+,хъ отношегпяхъ хуж е тЬхъ, сложеп1е которыхъ 

однородно. Гранить съ крупнолистоватымъ полевымъ 
шпатомъ представляетъ наименее приличную породу 

для усыпан1я дорогъ: потому что удобно измельчает

ся, даетъ много пыли, способствуетъ образоваЕпю 

грязи, выбоинъ, ухабовъ; но граниты, въ которыхъ 

преобладаетъ роговая обманка, и содержащ1е плот

ный полевой шпатъ, несравненно лучше. Употребляя 

приличных!» качествъ строительные матер1алы, въ 

т+.хъ м'Ьстностяхъ, гд .̂ выборъ возможенъ и до

пускается хозяйственными соображен1ями, не только 

уменьшаютъ издержки на поддержан1е дорогъ, но 

значительно облегчаютъ про+»здъ по нимъ тяж елы хъ 

грузовъ, затрудцяемыхъ частымъ насыпа 1пемъ ще
бенки.

Всякому стеклоплавильщику, кирпичному, фар

форовому , Фаянсовому мастеру, Минералопя прино- 

ситъ пользу т^мъ , что указываетъ свойства кварце- 

ваго п еск у , глинъ и другихъ примесей, употребляе- 

мы хъ ими для изд’1Ьл1Й; величайшая польза, съ этимъ 

сопряженная, неоспорима. Независимо оть искусства
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мастеровъ, правильный кыборъ матер1аловъ соста- 

вляетъ первое ус.шв1е доброкачеетвенныхъ изд-Ьл!!!; 

известность и слава самыхъ Фабрикъ совершенно за- 

висятъ отъ правильнаго выбора обработываемыхъ 
ими сы ры хъ веществъ. Особенно важны эти знан1я 

для д'Ьла Фаянса и ФорФора. О тъ чего такое необы

кновенное разнообраз1е въ качеетвахъэтихъ изд-Ьл!!!?... 
Не безъ особой причины на С. Петербургек!» И&гпе- 

РАТ0РСК1Й ФорФоровын заводъ привозятъ Глухолскую 

глину изъ Черниговской Губерн1и. За ч^м ,̂ бы  безъ 

особой надобности ц'Ёлымъ грузамъ песку приплывать 

ежегодна изъ Новой Голланд1и на Англикк1я втек- 
лянныя мануфактуры ?

Ювелиру Наука ваша необходима для атлич1я 
драгоц'1̂ иныхъ камней другъ отъ друга и распозиа— 
вашя отъ подд^льныхъ^

Мы не будемъ говорить о Прачахъ, для которыхъ 

природа вещей не должна быть тайною, если они жела- 

ю тъ добросовестно исполнять обязаиноетневои въотно- 
шеши къ человечеству. Польза излагаемо!! нами Нау

ки для аптекарей, красильныхъ мастеровъ, Фабрикан- 

товъ химическихъ и»дел1Й такъ очевидна, что счита- 

емъ излишпимъ распространяться о ней бол^е подробно.

Но н-Ьть ни одной отрасли аромышленоети, ко

торая столько нуждалась бы въ поеобш минерало^'и— 

ческихъ свед^и^к, какъ горное производство, состоя

щее въ отыекан1и, добыч^ и обработк.^ полезныхъ 
произведен1Й черепа земнаго.

д е л о  Г е огн о ста — отыскать месторож деш я; ру- 

докопъ укажетъ способъ правильной, хозяйственной 

разработки, дешевейшей доставки рудъ на земную 

поверхность; плавильщикъ долженъ уметь подверг-
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путь ихъ приличной обработкЬ и в ъ  окончательно 

очищенномг пидЪ передать для дальн^Ьишаго употре- 

блен1я. []о прямая обязанность Минералога —  произ
нести сужден1е о степени пользы, представляемой 

каждьш ъ видоизм'Ьненхемъ породъ минеральныхъ; 

надобно ум'Ьть распознавать мног1я З1еталлическ1я со- 

единеш'я въ самыхъ рудникахъ, гд^ они являются 

не съ признаками, свойственными металламъ въ чи- 
стомъ ихъ вид'Ь, но сокрытыми веществами, съ ними 

соединенными и ихъ преобразующими. Л>сная связь 

и зависимость горныхъ промысловъ отъ'Минералог1и, 

связь д-Ьнствительно сущ ествующ ая, неоспорима. И 

такъ познан1е Минералог1и для лицъ, предпазпачен1’е 

которыхъ— надзирать за благосостоян1емъ и усовершен- 

сткован1емъ горнозаводскихъ производствъ, вполн- .̂ не

обходимо для правильн^эйшаго употребления подзем- 

ны хъ сокровищъ. Не льзя отрицать пользу эмпириче- 

скихъ познан1Й ; но могутъ ли опи всегда заменять по- 

зпан1яосновательныя,систематическ1я?.. Въ нашъ в+>къ, 

когда вс/Ь требован1я сд-Ьлались стр о ги ,— что соотв^т- 

ствуетъ настоящему духу времени, постигнувшему д-Ьй- 

ствительную пользу Прикладныхъ Наукъ, —  сравнен1е 

относительнаго достоинства этихъ разпородныхъ св'Ьд ?̂- 

П1Й было бы вовсе неум'Ьстно. При обогащенхи рудъ, то 

есть сосредоточен1и металлическихъ частицъ въ мень- 

шемъ объема чрезъ отд'Ьлев1е несодержащихъили, какъ 

говорятъ, пусты хъ породъ, весьма важно руководство- 

ваться^’свойствами рудоносныхъ породъ и металличе

скихъ соединен1й, ему подвергаемыхъ. Плавильщику 

необходимо знать не только руды, поступающ1я въ 

обработку, но и сопутствующ1Я имъ породы, для 

правильваго составлен1я легкоплавкихъ см'Ьпен1п и
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по.1}'чен1я доброкачественныхъ шлаковъ, представля- 
ющихъ стекла, сплавленный нзъ породъ землистыхъ.

Неточное минералогическое познапхе р}'дт> уж е  

не разъ вводило въ см'Л^шныя иедоразум1.н1я. Въ о д -  

номъ изъ рудниковъ Северной части хребта Ураль- 

скаго, въ земляхъ частныхт. влад^лы^евъ, доста- 

влявшемъ постоянно земл'нстаго вида желъзную 

руду, начала попадаться гн'Ьздами руда совершен

но инаго свойства; им-Ья значительную тяжесть, 

она обладала сильнььмъ блескомъ, однимъ словомт.—  

для неопытнаго глаза казалась свинн.овою рудою. 

Обрадованные этимъ неожиданнымъ открыт1емъ, мест

ные управляющ1е, одаренные и здравымъ умомъ, и 

усерд1ел1ъ, вздумали произвести пробную плавку; но 

усил1я ихъ были напрасны, покуда люди бол1;е св-Ь- 

душ1е не объяснили из1ъ, что эта мнимая свинцо

вая руда была ни что иное, какъ жел-]^зныи блескъ.

Не разъ за границею, гд'Ь, по ошибочнымъ по— 

нят1я м ъ , гн'Ьздится недосягаемая ученость, принима

ли ошибочно породы чернаго цв'Ьта, проникнутые 

горною смолою, за несомненные признаки каменнаго 

угля , тратили напрасно трудъ , время и деньги, 

пресл'Ьдуя тщетные поиски и несбыточныя ожидан1я, 

при такихъ обстоятельствахъ, когда челов^къ, знаю- 

Щ1И д1>ло, не приступая къ н и м ъ , могъ объявить 

р*]^шительно невозможнымъ открыт1е углисты хъ ве- 
ществъ.

Ч"](1мъ разнообразн^Ье и многочисленн'Ье у какого- 

либо народа прим1шен1я произведен1н царства иско- 

паемаго, т'Ьмъ на высшей степени образованности онъ 

находится. Челов^^къ, для удовлетворен1я разнорол— 

ыыхъ потребностей общежит1я, устремилъ съ незапа-
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мятныхъ времен1> немал)'ю доГио своей д'Ьятельно- 

сти ыа огыскан1е и разработку м'Ьсторожден1Й по- 

лезиыхъ металловъ, и , постепеиио пройдя длинный 

рядъ неудачт. и усп^хоБъ, упрочилъ за собою искус

ства выема изъ и1>дръ зехмныхъ разнородныхъ рудъ 

и извлечен1я изъ нихъ не мен'Ье разнообразными 

средствами мыогихъ металловъ или соединенш ихъ. 

По чувству врожденнаго себялюб1я , подаюшаго ча

сто поводъ разсчитывать всЬ премудрыя проявлен1н 
творческой силы въ пользу нашу, никто не препят- 

ствуетъ и въ настоящемъ случай! допустить предпо- 

ложен1е, что Природа, какь бы въ облегчен1е этихъ 

усил1й, въ прежн1я времена столь трудныхъ, даже 

иепреодолимыхъ, заготовила запась металловъ въ 

самородномъ чистомъ вид-Ь, къ извлечен1ю которыхъ 

въ настоящее время, при пособ1и указаний Науки и 

опыта, устремлена вся ц'Ьль горнозаводскихъ про- 

изводствъ. Эти самородные металлы сокрыты или 

на болыпихъ глубинахъ, или нер1;дко встрЬчаются 

въ верхнихъ, бол-Ье доступныхъ пластахъ Земнаго 

Ш ара, и весьма вЬроятно, что присутств1е ихъ въ 

наружной рыхлой оболочк+> земли обратило на 

себя вниман1е первыхъ населенцевъ ея, можетъ быть, 

до образован1я гражданскихъ обществъ, и навело ихъ 

случайно на открыт1е драгоц+.нныхъ свойствъ метал

ловъ. Не углубляясь такъ далеко въ былое, стоить 

припомнить повторен1е подобнаго хода событ1Й во 

времена историческ1я : изв'Ьстно положительно, что, 

до открыт1Я Америки, многочисленнымъ племенамъ, 

ее населявшимъ, жел-Ьзо было вовсе неизв’Ьстно, 
между т ’Ьмъ какъ золото , серебро и особенно м’К'.дь’ 

были у нихъ въ общемъ употреблен1и. Посл-Ьдше
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металлы въ Новомъ Св'Ьт'Ь составляють явлеыЁе весь

ма обыкцовеиыое; но жел1>зи въ самородномъ состоя- 

Н1И считается вообще величайшею р^^дкост^ю, а въ 

разнообразиыхъ и столь распростраыеыыыхъ по Зем

ному Ш ару жел^зныхъ рудахъ настоящая металли

ческая природа его оть неопытнаго глаза сокрыта, и 

какъ въ ум1> дикарей, попиравшихъ Ц'Ьлыя горы же- 

л'Ьзннкопъ и этихъ рыхлы хъ охръ, могло совм-Ьстить- 

ся понят1е о возможности добывать изь нихъ пре

восходный К0ВК1Й металлъ, годный для вооружен1я 

стр'Ьль, снабжен1Я себя острыми оруд1ями и другою 

домашнею утварью ?...

Какое непомерно-огромное разстоян1е между ко- 

чующимъ племенемъ, наприм., Эскимосовъ или Бурятъ, 

едва знакомыхъ съ употреблен1емъ железа, и промы- 

шлеными Англичанами, у которыхъ каменный уголь 

и железо составляютъ главн'Ьйш1с рычаги доволь

ства и могущества !

Но между т'Ьмъ дикимъ народамъ, стоящимъ на 

низшей степени образованности, не чужды своего ро

да познан1я объ употребляемыхъ ими камняхъ, напр.: 

они никогда не избираютъ для приготовлеи1я с^киръ 

камней хрупкихъ или ломкихъ, каковы известняки, 

гипсы, кварцы, полевой шпатъ; но берутъ камни 

твердые, раздробляющееся съ трудомъ, напр. неФ- 

ритъ; напротивъ того стр'1̂ лы свои они вооружаютъ 

заостренными осколками кварца или другихъ твердыхъ 

камней, для пробиван1я шкуръ животныхъ.

У  всякаго просв^щеннаго народа произведен1я 

мскопаемаго царства имЬютъ по возможности самыя 

разнообразныя прим-Ьнен1я и служ ать важным ь вспо- 

могательнымъ источиикомъ народиаго цродовольств1я.
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11рим’1>ровъ на то, и са \̂1ыx'ь уб'Ьдительныхъ, безчи- 

сленное множество: что было бы съ населен1ями, оби

тающими въоголенныхъ,безнлодныхъ, гористыхъстра- 

нахъ руднаго кряжа Южной оконечности Корнвалли- 

са, ВТ. окрестностяхъ Фалуна, ГаммерФеста, Геллива- 

рЪ, на Скандинавскомъ полуостров^;, у насъ въ окру- 

гахт» Богословскомъ и Гороблагодатскомъ на Урал'Ь, 

если бы они не снискивали честный хл1;бъ отъ раз

работки подземныхъ богатствъ.

Жители острова Вормса и н'Ькоторыхъ другихъ, 

лежащихъ у береювъ Эстлянд1и, обезпечили свое 

пропитан1е и оплачиваютъ Государственныя подати 

чрезъ выжегъ и продажу извести, находящейся на 

ихъ остров’Ь въ великомъ изобил1и.

Жители городковъ Ипса и Пассау вт. Кавар1и, 

Зёблица въ Саксон1и, Каррары въ Итал1и обязаны 

блаюденств1емъ своимъ разработк'Ь открытыхъ въ 

окрестностяхъ ихъ м'Ьсторожден1й граФита, змеевика 

и мрамора.

По ув4рев1и Форселля, въ Ш веш и, оосл'Ь зем- 

лед4л1я, первый главн'Ьйш1Й промыслъ составляетъ 

горное производство (1).

Гердеръ (2), разсуждая о горныхъ промыслахъ 

Саксонскихъ, доказываетъ особую важность ихъ: по 

ув-Ьренш его, часть всего народонаселен1я страны 

этой снискиваетъ отъ нихъ пропитан1е ; но, кром'Ь 

того , разнородными путями они оживляютъ и уско-

4

(1) 81а(1811к оГгег 8уег1§^е, 1836. Тге(^^е 11рр1а§;ап. 81окЬо1т. 

стр. 132.

(2; Вог ИеГе Ме^вГпег ЕгЬ$(о11п, топ 8!еётип(1 Аи§и$1 \Уо1Г^ап^. 

Тге1Ьегг топ НегНег. Ъе[рг\щ, 1838, стр. 3.



ряютъ обороты ц'Ь.юй иародпой промышлености. 

Ш естнадцатая (*) часть вс'Ьхъ обитателей Прусской 

Монарх1и, какъ неоспоримо доказано, существ)^етъ оть 

горнаго промысла— результатъ весьма зам^^чательыый; 

едва ли какая-либо другая отрасль промышлености 

можетъ похвалиться столь важнымъ участ1емъ въ 

доставлен1и средствъ народваго продовольст1я.

Изъ св4д’Ьн1Й, представленныхъ въ Март4 м-Ься- 

Ц'Ь 1839 года Англ1Йскому Парламенту Членомъ его 

Г . Кейлеемъ (Сау1еу), усматривается, что изъ народо- 

населен1я Англ1и и Валлиса непосредственное участ1е 

въ горныхъ промыслахъ принимаетъ одна двадцать 

шестая часть; но со включен1емъ лицъ, снискиваю- 

щ ихъ пропитан1е посторонними путями, ихъ несрав
ненно бол^е.

Росс1я, по ея исполинскимъ разм^рамъ, разно- 

образ1ю геогностическаго состава ея почвы, не оди- 

накому распред+,лен1ю промышлености, не можетъ 

быть прямо сравниваема съ остальными Европейски

ми Государствами; но въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ 

горный промыслъ составляетъ главное основан]'е на> 

роднаго довольства, таковы на прим-Ьръ: все Забайка

лье, включающее Нерчинск1й Округъ, Южная часть 

Томской Губерн1и, б6льш!я части Оренбургской, Вят

ской и Пермской Губерн1й, и, благодаря вниматель

ному попечен1ю Правительства , въ сердц-Ь самой 

Росс1и, къ искреннему успокоен1ю всЬхъ друзей Оте

чества, возникаетъ новая отрасль народно11 промы—

( ) г. Озерскаго: «О бозр *н 1е совремеинаго состоя1мя горнозавод

ской промышлености Прусской Монарх1и«. См Горный Ж ур- 
нааъ, 1843 г., V I I ,  стр. 150.
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шлености, обратившаяся къ разработка углистыхъ 

произведеы1Й мииеральнаго царства. По переписи по- 

слЬдиен ревиз1и, около 600,000 душ ъ обоего пола 

сущ ествуютъ въ Росс!и предпочтительно работою на 
1'ориыхъ промыслахъ.

Эти изсл'кдоваи1я, доказывая явственно важность 

горнозаводскихъ производствь для всякаю  благо- 

устроеннаго Государства, а следовательно и минера- 

логическихъ свЬд^н1Й, внушаютъ мнЬ смЬлую мысль 

— стараться обратить на эту полезную Науку вннма- 

Н1е оон|иственное. Замедлен1е въ распространен1и ихъ 

наносило вредъ промышлености; нужны ли доказа
тельства? Вотъ он'Ь:

Бернардо Фонзека Лобо первый открылъ алмазы 

въ Серро до Ф р1о, въ Бразил1и. Долго не знали нстин- 

наго достоинства этих ь камней и употребляли ихъ ьм-Ь- 

сто жетоновъ въ карточной игр-Ь, покуда образцы ихъ 

не попали случайно въ Португал1ю, гд'Ь скоро узнали 

настоящую природу ихъ. При водворен1и въ Перу 

серебрянаго производства, серебряными рудами счи

тали землистыя, жел^зистыя краснаго цв^та глины, 

м-Ьстно-называемыл Пшсосъ, и роговое серебро, а бо

гатая стекловатая серебряная руда и Фалерцы шли 

въ отвалы; при иостроен1и городка Микуипампа, ле- 

жащаго среди рудниковъ, употребляли по незнан1ю 

куски богаты хъ серебряныхъ рудъ для возведеп1я 

ст+,нъ. Инки Перуанск1е. до прибыт1я Европейцевъ, 

разработывали Гуанкавеликск1е рудники, лежаш!е въ 

17,250 Футахъ надъ морскою поверхпост1Ю; они упо

требляли добывавшуюся изъ нихъ яркаго карминпо- 

краснаго цв^та землю для окрашиван1я истукановъ и 

вымазывали ею свое тЬло предъ вступлен1емъ въ битвы ;
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но Игпанецъ Гарсеоъ, въ 15С7 году, узналъ настоя

щую природу этой красной земли, первый указалъ, 

что она содержитъ вь богатомъ количеств^ ртуть и 

научился въ Новомъ Св^т1̂ искусству выд'1|Лен1я е я ; 

въ посл'Ьдств1и времени промышленость эта получила 

столь значительное развитЁе, что съ 1750 по 1800 
годъ рудники Гуапкавеликск!е доставили около полу
тора милльйоновъ пудовъ ртути.

Этотъ общ1Й обзоръ ясно доказываетъ , что из- 
учен1е Прикладной Минералог1и, какъ одной изъ по- 

лезн'Ёйшихъ отраслей знан1Й для каждаго челов^>ка 

и т'Ьмъ бол'Ье для челов^^ка образованнаго, чрезвы

чайно важно. Но возможно ли правильно пользовать

ся прим-ЬненЕемъ какой-либо Науки, не зная хотя въ 

сжатомь вид-Ь теоретическая начала ея? Странно счи

тать познан1я эти прихотью или роскошью: потреб

ность и приложенЁе ихъ являются на каждомъ шагу, 

и польза ихъ ощущается въ самой незат'кйливой, про
стой жизни.

Не ужели Наука, руководящая успехами земле- 

д'1&л1я, строительства, удовлетворяющая и жи^неннымъ 

и медицинскимъ потребностямъ, предупреждающая 
прихоти вкуса, роскоши, над1>ляющая каждую стра

ну прочными источниками благоденств1я . не стоитъ 
того, чтобы дать ей права гражданства между дру

гими отраслями знан1й , считающихся д-ЬИствитель- 
по полезными по мн1>н1ю общественному.

Все, изложенное мною, показываетъ вамъ. Мило
стивые Государи, т'Ьсную зависимость между теоретиче

скою част1Ю Минералог1и и практическимъ ея прим-Ьне- 

Н1емъ. Основываясь на этомъ, мн'Ь казалось существен

но необходимымъ предваритьизложен1е Прикладной Ми
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нера.юги! объяспен1емъ главн'Ьйшихъ очерковъ теор1и. 

Я не буду утомлять большими подробностями, но огра

ничусь исчислен1емъ основныхъ данны хъ; а такъ 

какъ ц1>ль моя— объяснять общепонятно, то, не вдава

ясь в'ь отвлеченное изложен1е , буду стараться пере

дать ихъ какъ моично проще. Можетъ быть, знакомые 

съ Наукою найдутъ вь моихъ вступительныхъ лек- 

Ц1яхъ больш1е пропуски; но виною этому недостаточ

ность времени, которое можетъ быть для нихъ уд а

лено: возможно ли въ четыре съ половиною часа, то 
есть, въ три зас-Ьдан1я, предпазначаемыя мною для тео- 

р1и, объяснить вс-Ь предметы такъ подробно, какъ они 

предлагаются въ курсахъ, преподаваи1е которыхъ зани- 
ыаетъ, напр, въ Институт^ Корпуса 1'орныхъ Инжене- 

ровъ, еженедельно по дв-Ь двухчасовыя лекщи въ тече- 
Н1е двухъ л- Ь̂тъ? Переходя къ содержан1Ю посл-Ьдую- 

щихъ лекщй, долгомъ считаю предварить о нам’Ьрен1и 

моемъ изложить въ течен1е нын^.шней зимы употребле- 

Н1е однихъ только минераловъ, не вводя разсмотр'Ьн1я 

горныхъ породъ; по краткости времени, избраны бу- 

дутъ главитьиш{е любопытип.ышге вопросы. Я сочту 

долгомъ объяснить: какъ разные полезные минералы 

находятся въ н'Ьдрахъ земныхъ, как1е способы у по- 

требляются для выработки ихъ м’Ьсторожденш; при 

посл'Ьдовательномъ разбор-Ь разпыхъ металловъ, солей, 

им1;ю въ виду объяснить въ общихъ очеркахъ способы 

извлечен1я ихъ. При разсматреи1и Прикладной Минера- 

Л0Г1И въ обширн’Ьйшемъ ея значен1и, мн'Ь представится 

возможность привести во многихъ случаяхъ обьясне- 

Н1я образован1я различныхъ веществъ, распредЬлен1е 
я х ъ  въ череп'Ь земномъ и указать количественную 

добычу въ главнМ ш ихъ м'Ёстахъ Земнаго Ш ара; осо-

128



бенно не премину обратить внимаи1е Ваше на пол- 

зел1ныя богатства Отечества нашего, которое Природа 

столь щедро одарила разнородн'Ьйшнми ороизведен1я- 

ми царства неорганическаго. Такъ поннмалъ я. Мило

стивые Государи, исполнен1е принятой мною обязан

ности и такъ буду стараться удовлетворить ожидан!- 

ямТ) Пашим1>. Собирая матер1алы для моего курса, я 

пользовался лучшими сочинен1ями на пяти Европей- 

скихъ языкахт»; этимъ откровеннымъ объяснен1емъ, 

которое считаю особенно необходимымъ, сами собою 

уничтожаются всЬ возможныя придирки и упреки въ 
неполнот’Ь моихъ лекц1Й и въ присвоен1и себ'Ь чужихъ 

мыслей, чужихъ выражен1й, чужихъ Фразъ и вообще 

чужой литературной собственности. Величайшею на
градою моею будетъ собственное уб'Ьжден1е, что, со

образно краткому времени, предназначенному для б'Ь- 

седъ нашихъ, я старался исполнить д-Ьло мое добро-
СОВ'ЁСТНО.
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