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Дозволено цензурою. Кіевъ, 1-го Мая 1904 года



За время моей многолѣтней службы но пробирной части, 
при частыхъ служебныхъ сношеніяхъ съ золотыхъ и серебря- 
ныхъ дѣлъ мастерами, я всегда поражался тѣмъ крайне малымъ 
запасомъ теоретическихъ знаній, который обнаруживаютъ по- 
с-лѣдніе. Такія нетрудный и почти ежедневно нужныя знанія, 
какъ напр., разсчеты лигированія сплавовъ, являются для очень 
многихъ мастеровъ, не говоря уже о подмастерьяхъ и учени- 
кахъ, до того недоступными, что въ Кіевскомъ Окружномъ 
Пробирномъ Управленіи принято за правило, при предста
влены мастерами кусочковъ золота и серебра для предвари- 
тельнаго испытанія, писать, сколько надо къ испытываемому 
сплаву прибавить высокопробнаго сплава или лигатуры, чтобы 
получить сплавь требуемой пробы. Знаніо же другихъ не ме- 
нѣе необходимыхъ свѣдѣній, въ родѣ полученія чистыхъ 
золота и серебра, ихъ свойствъ и особенностей ихъ обработки 
и т. п. является достояніемъ немногихъ единицъ. Недавно 
одинъ изъ кіевскнхъ мастеровъ обратился ко мнѣ съ просьбою 
сообщить ему, какъ можно сплавить платину, куеокъ которой 
онъ только что купилъ, и при этомъ представилъ куеокъ—  
слюдянаго сланца.

Эти и тому подобные факты, а въ особенности то безо
традное чувство темноты и безпомощности, которое я всегда 
испытываю при производствѣ осмотровъ мелкихъ мастерскихъ 
въ различныхъ городахъ и мѣстечкахъ Кіевскаго Нробирнаго



Округа, побудили меня попробовать подѣлиться тѣ.ми знаніями, 
который дала мнѣ долгая служба пробирному дѣлѵ и который, 
по могмѵ мнѣнію. необходимы каждому мастеру и подмастерью.

Конечно и далекъ отъ того, чтобы думать, что мой слабый 
трудъ научнтъ многому, но я буду счастливь, если онъ хоть 
нѣско.іькнхъ человѣкъ заставить сознательнѣе отнестись къ 
своей работѣ и, быть можетъ, въ нѣкоторыхъ нзъ нихъ 
пробудить желаніе поучиться болѣе серьезно.

Въ заключеніе считаю долгомъ принести мою глубочай
шую благодарность Отдѣлу Промышленности, такъ щедро дав
шему мнѣ средства для напечатанія настоящей книжки, и 
моему бывшему непосредственному начальнику Управляющему 
Варшавскимъ Пробирнымъ Округомь Горному Инженеру Стат
скому Совѣтнику А. К. Выржиковскому, такъ сердечно отнес
шемуся къ моей работѣ и такъ много сдѣлавшему для ея 
скорѣйшаго нанечатанія.

П. Тихоновъ.

Кіевь, 1904 года.



В.іеченіе к'ъ  яркому ii блестящему во всѣ времена было 
присуще человѣку съ самыхъ первыхъ дней жизни, а потому 
и страсть къ украшеніямъ такъ же стара, какъ старо само 
человѣчество. Есть даже нѣкоторое основаніе предполагать, 
что украшать себя человѣкъ начала» раньше, чѣмъ одѣвать: 
такъ во многпхь пещерахъ, служившихъ жилищами первобыт- 
нымъ людямъ, въ которыхъ не было найдено ни одного че
репка, который указывалъ бы на домашнюю утварь, ни одного 
предмета сколько нибудь похожего на хозяйственное орудіе или 
оружіе, были во множествѣ найдены просверленные зубы жи- 
вотньтхъ и раковины, которые,, безъ сомнѣнія, служили укра- 
шеніемъ; да еще и въ настоящее время въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стностяхъ существуют'!» дпкіе народы, которые, ходя обыкно
венно безъ всякнхд» признаковъ одежды, считаютъ неприличіемъ 
показаться въ люди безъ украпгенііі.

Первыми предметами, которыми человѣкъ началъ укра
шать себя, были зубы животныхъ, раковины и разноцвѣтные 
камни. Отыскивая послѣдніе но берегами, рѣкъ и морей, чело- 
вѣкъ, въ одпнъ счастливый день, нашелъ тѵтъ еще какія-то жел
тый блестящія тяжелый зерна, который точно были созданы чтобы 
быть украшеніямп— ото зерна сам ороднаго золота. Скоро замѣчен- 
ная способность нхъ измѣнять свою форму отъ ѵдаровъ камнемъ, 
сдѣлала ихъ незамѣнимыми. Всего вѣроятнѣе, что нхъ стали 
сначала разбивать въ тонкія пластинки и продѣлывать въ нихъ



отверстія, чтобы было можно нанизать ихъ въ видѣ оже
релья.

Случайно попавъ въ горяідія уголья прогорѣвшаго костра, 
такая пластинка расплавилась, стекла на золу и, застывъ, при
няла совершенно иную форму.— Эти два наблюденія и послу
жили началомъ золотыхъ дѣлъ мастерства— одного изъ пер- 
выхъ ремсслъ, до которыхъ додумался человѣкъ. А такъ какъ 
тщеславіе, вѣроятно, тоже во всѣ времена было свойственно 
человѣку, то и спросъ на украшенія, какъ средство превзойти 
другнхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и производство ихъ быстро по
шло вперодъ.

Съ серсбромъ человѣкъ познакомился значительно позже зо
лота, что зависило оттого, что серебро въ самородномъ (метал- 
лнческомъ) видѣ встречается въ природѣ очень рѣдко, а нахо
дится обыкновенно соодиноннымъ съ другими тѣлами, въ вндѣ 
такъ называемыхъ рудъ, и чтобы получить изъ нихъ серебро 
въ металлпческомъ видѣ нужны извѣстныя знанія и опытность. 
Но и серебро извѣстно также ужъ очень давно. Греческое 
преданіе припнсываетъ открытіе серебра греку Эаку за 1 3 0 0  
лѣтъ до Р . Хр.

При раскопкахъ древнпхъ могилъ, которымъ ученые на- 
считываютъ нѣсколько- тысячелѣтій, и который относятся къ 
тому времени, когда человѣкъ еще не зналъ такнхъ продме- 
товъ, какъ желѣзо, стекло и многіе другіе, было найдено мно
жество золотыхъ и серсбряныхъ украшеній и даже утвари—  
часто представ.іяюіцихъ прекрасные образцы золото-серебряной 
промышленности, что доказываетъ, что въ этой области чоло- 
вѣкъ достигъ значительнаго совершенства уже тогда, когда о 
многнхъ другнхъ пронзводствахъ онъ не имѣлъ еще ни ма- 
лѣйшаго понятія.

Это подтверждается и сказаніями древнпхъ, которыя до



шли до нашего времени. Т акъ  въ самой древней книгѣ «Б иб
л и и , а именно въ кшігѣ «И сходъ», написанной нророкомъ 
Моіісеемъ за 1 5 0 0  лѣтъ до Р . Х р ., имѣются такія подроб
ный описанія скиніи, ея утвари, жертвенника, одеждъ, изъ 
которихъ видно, что всѣ ' отрасли золото-серебряной и брон
зовой промышленности стояли уже тогда очень высоко. Опи- 
санія эти такъ подробны и точны, (даются даже размѣры), 
что по ннмъ мы можемъ ясно представить ссбѣ каждый изъ 
опнсываемыхъ предметовъ. Имѣются даже чисто техническія 
подробности. Очень интересно, напримѣръ, повѣствованіе о томъ 
какъ Веселеилъ и А галіавъ, руководившіе всѣми работами по 
сооруженію скиніп, вырабатывали нѣчто въ родѣ современной 
парчи для одеждъ священниковъ: они разбивали золото въ 
тонкіе листы, рѣзалн ихъ на тонкія, какъ волосъ, нити и 
ткали изъ нихъ и разноцвѣтной шерсти ткани.

Въ другой, дошедшей до насъ древней книгѣ «Иліадѣ» 
Гомера, имѣются во множествѣ такія поэтическія описанія ме- 
таллическихъ доспѣховъ, утвари и ѵкрашеній, что я положи
тельно не могу отказать себѣ въ удовольствіп привести здѣсь 
нѣсколько отрывковъ (въ  переводѣ Гнѣдича).

Вотъ что было изображено (вычеканено?) на моталличе- 
скомъ іцитѣ одного изъ героевъ— Ахиллеса:

....Землю, и небо, и море,
Солнце, въ пути неистомное, полный серебряный мѣсяцъ,
Всѣ прекрасным звѣзды, какими вѣнчается небо....
Тамъ же два града представили онъ (мастеръ) яснорѣ-

чивыхъ народовъ,
Въ первомъ, прекрасно устроенномъ, браки, и пирше

ства зрѣлись....
Далѣе много народа толпится на торжищѣ;
Далѣс выдѣлалъ поле съ высокими нивами, жатву жали

наемники.



Одѣлалъ на немъ (щ итѣ), отягченный гроздіемъ сап.
виноградный.

Весь золотой, л и ш I. однѣ виноградный кисти чернѣли.
Около сада п ровъ, и бѣлѵю стѣну вывелъ изъ олова.
Тамъ же и стадо представилъ воловъ, воздымаюіцихъ роги.
Онъ ихъ изъ злата однихъ, а дрѵгнхъ изъ олова сдѣлалъ.
Слѣдомъ за стадомъ пастыри идѵтъ....
Въ дрѵгомъ мѣстѣ той-же книги, такт, описывается пряжка 

на плащѣ другого героя.
....М астеръ на бляхѣ искустно
Грознаго пса и въ мигучихъ когтяхъ у него .молодую

лань пзваялъ: какъ
Ж ивая она трепетала.
Такія работы и въ наше1 время но плечу только мас- 

теру-художнику.
Замѣчательно, что при раекопкахъ, произведенныхъ нѣ- 

мецкимъ ученымъ ІІІлиманомъ въ 1 8 7 6  году, въ Малой Азіи, 
около г. Мпкенъ, найдено много древнпхъ металличеекпхъ 
предметовъ, вполнѣ соотвѣтствѵющихъ отимъ оппсаніямъ.

Даже у народовъ, стоящихъ на болѣе низшей степени 
развитая, чѣмъ греки, всевозможный украшенія были широко 
распространены. Такъ раскопки кургановъ (древнпхъ могилъ) 
въ южной Россіи дали такое множество различныхъ золотыхъ, 
серебряныхъ н бронзовыхъ украшеній, что по нимъ мы мо- 
жемъ теперь составить ясное понятіе объ украшеніяхъ, і;ото- 
рыя носили древніе обитатели зтихъ странъ— скифы.

Найденный въ большомъ ко.шчествѣ тонкія золотыя бляхи, 
разныхъ величинъ и фасоновъ, съ чеканными рисунками, на
шивались на кафтаны и шаровары; найденные золотые и се
ребряные вѣнцы украшали головы предводителей, а такъ на
зываемый «гривны», кованные изъ золота и серебра обручи,



иногда бо.іѣг фунта вѣсомъ, носили на шеѣ. Найденные во 
множествѣ браслеты носили не только на рѵкахъ, но даже на 
ногахъ. Нъ особенноетіг же богато украшалась конская сбруя.

Въ бо.іѣе нозднія времена, развитіе золото-серебряной 
и бронзовой промышленности, судя по раокопкамъ въ Помпеѣ 
(город'Ь засыпанный пенломъ при пзверженіи Везѵвія въ 6 3 -м ъ  
году по Р. Х р .)5 достигло поразптельнаго совершенства: не 
только мелкія украшенья, но и болѣе крупные и простые пред
меты, какъ столовая сервировка, со всевозможными соусниками 
и подставками для мяса и рыбы, представ, іяютъ верхъ изящества.

Что касается развитія производства металлнчѳскихъ укра
шены въ Россіи, то, какъ было выше сказано, уже народы, 
обитающіе въ южной Россілі, еще задолго до нашего госу
дарства, широко пользовались металлическими украшеньями, но 
украшенія зтп такъ поразительно похожи на издѣлія грековъ, 
что даютъ основаніе предполагать, что они пѵтемъ мѣны по
лучены отъ послѣднихъ.

Такоі1 предположение становится вио.інѣ правдоподобнымъ, 
ее.ін мы прппомнпмъ, что по берегамъ Чернаго моря уже очень 
давно образовались грочоекія колоніп, который вели обширную 
торговлю съ народами, населяющими южную Роесію, вымѣни- 
вая на свои произведенья хлѣбъ, воскъ и кожи. (Раскопки на 
мѣстѣ одной изъ такнхъ греческихъ колоній около г. Керчи 
дали громадное количество древппхъ золотыхъ издѣлій, изъ 
с.обранія которыхъ образовался цѣлыіі отдѣлъ въ Император- 
екомъ Эрмптажѣ въ С.-Петербургѣ, такъ называемый отдѣлъ 
Керченскихъ древностей). Т акъ  у устья Днѣпра была распо
ложена богатая греческая колонія О.іьвія, жители которой да
леко поднимались вверхъ по Днѣирѵ и вели торговлю со всѣмъ 
ІІрнднѣпровьемъ, гдѣ, еще значительно раньше князя Влади- 
міра, распространяли не только своп издѣлія, но и христіан-



скос ученіе, а вмѣстѣ съ нимъ п ого символы, т. о. крестики 
и образки. Эти послѣдніе предметы долгое время и были един
ственными металлическими предметами, широко проникшими въ 
народъ; собственно украшенія были доступны только князьями 
да предводителямъ.

Ко времени принятія княземъ Владиміромъ христіан- 
ства и крещснія народа, потребность княжескаго двора п 
новыхъ церквей въ утвари и украшсніяхъ дѣлаотся настолько 
настоятельною, что князь вмѣстѣ съ духовенетвомъ и живопис
цами привозить изъ Царьграда и золотыхъ дѣлъ мастеровъ.

Порвымъ русскими городомъ, въ которомъ началось пра
вильное производство моталлическихъ украшеній и утвари, безъ 
сомнѣнія были К іевъ, а первыми русскими мастерами были 
тѣ русскіо люди, которые были даны въ помощь и учоніо при
бывшими ихъ Греціи мастерами.

Первое время эта промышленность служила почти исклю
чительно религіознымъ потребностями, т. с. производились глав
ными образомъ церковная утварь, крестики, образки и т. п. 
предметы. Этими, быть можотъ, и объясняется тотъ фактъ, 
что искони русской отраслью золото-серсбрянаго ремесла, были 
крупный чеканныя издѣлія и церковная утварь. Но конечно 
уже и тогда производились ѵкрашснія въ томи смыслѣ, какъ 
мы теперь понимаемъ это слово. Находимые въ Кісвѣ и ого 
окрестностяхъ древніе клады почти всегда содержать различнаго 
рода золотыя и серебряный украшснія, а одинъ фасонь дров- 
нихъ серегъ у археологовъ даже носить названіо «кісвскихъ».

Въ болѣе позднее время чорезъ Новгородъ и Псковъ 
стали проникать къ намъ и издѣлія западной Европы; а хлы
нувш и при Петрѣ Великомъ потоки всевозможныхъ загранич 
ныхъ мастеровъ принеси къ намъ въ Россію не мало спеціа- 
листовъ п по золото-серебряному дѣлѵ, потомки которыхъ и 
до сихъ поръ занимаютъ первенствующее положеніѳ.



Рассматривая въ музеяхъ (въ  Е іевѣ , въ музеѣ древно
с т е й  и нскусствъ) дрсвнія золотыя издѣлія, ужо по наружному 
вцдѵ ііхі» можно замѣтить, что они, въ болынннствѣ случаовъ, 
гд Ііланы изъ высокоіі])обнаго золота, что, безъ сомнѣнія, завн- 
сіггъ orb того, что на производство ихъ брали прямо самородное 
золото (злектронъ), которое обыкновенно содержптъ только болѣе 
пли менѣе значительное количество серебра и платины. А такъ 
какъ высокопробное золото мягко, ковко и тягуче, то боль
шинство дрсвннхъ золотыхъ издѣлій кованный или такъ назы- 
ваемыя «филогранныя», т. е. сдѣланы изъ тонкой проволоки. 
Чащ е всего они сдѣланы или изъ тонкаго листа золота, на 
которомъ вычеканенъ рнсунокъ, или выкованы изъ бру
ска. Такъ первоначальный впдъ колецъ, браелетовъ и ожерельевъ 
(гривны) нрсдставляетъ болѣс или менѣе кругло-выкованный 
брусокъ, согнутый соотвѣтственно объему пальца руки или 
шеи; при чемъ концы ихъ ишнокъ такъ и оставались свобод
ными. Съ теченіемъ времени являются различный усовершенство- 
ванія: браслеты и гривны становятся разнообразнѣе, то скру- 
чиваютъ брусокъ вокругъ его осп, то сплетаютъ его изъ нѣ- 
сколькнхъ проволокъ; а еще позже концамъ браелетовъ 
стали придавать формы, то головы птицы (грифоны), то голо
вы пса или льва —  мотивы удсржавшіеся въ пропзводствѣ 
золотыхъ нздѣлій до настоящаго времени. Форма колецъ 
тоже постепенно совершенствовалась: круглая шинка первона
чального кольца стала посрединѣ расковываться въ круглую 
пластинку, которая вскорѣ приняла самыя разнообразная формы, 
образовавъ такъ называемые перстни.

Второй выводъ изъ разсмотрѣнія древнихъ издѣлііі тотъ, 
что древніе мастера долго не знали искусства пайки: какъ 
было выше сказано, концы шинокъ колецъ и браелетовъ не 
спаивались, украшенія конской сбруи и одежды, сдѣланныя изъ 
тонкихъ чоканныхъ бляхъ не имѣютъ ѵшковъ, а просто



пришиваются черезъ нмѣющіяся на нихъ отверстія; составныя 
части болѣе крупньтхъ нздѣлііі. напр.: шлемовъ, соединяются 
яа клепками.

Мягкость высокопробнаго золота, не всегда желательная, 
была рано «замѣчона и уже очень давно къ нему, для приданія 
твердости н упругости, стали прибавлять другіе металлы (серебро 
и мѣдь) и такимъ образомъ явилось нонятіе о пробѣ, т. е. 
о содержант чистаго золота или сербра въ нзвѣстномъ вѣсѣ 
сплава. Въ жизнеопнсаніи Архимеда— ученаго, родивіпагося за 
2 8 7  лѣтъ до P. X. разсказывается, какъ царь Оиракузскііі 
Гіеронъ, заподозривъ золотыхъ дѣлъ мастера, дѣлавшаго ему 
корону, въ утайвѣ даннаго золота, поручилъ вышеназванному 
ученому оиредѣлить количество чпстаго золота въ сдѣланноіі 
коронѣ, —иначе пробу золотого сплава, изъ котораго сдѣлана 
послѣдння. Іізс.іѣдованіе ученаго дѣйствптельно подтвердило 
виновность мастера.

Другой древній ученый — Плиній Старшні, догибшій 
при іитерженііі Везувія въ 79 году по P. X ., въ одной изъ 
книгъ своей знаменитой естественной іісторіи, даѳтъ столь 
подробное, оиисаніе испытания золотыхъ издѣлій на пробирномъ 
камнѣ, что пмъ въ общпхъ чертахъ руководствуются и до 
снхъ порч» при производствѣ означенныхъ испытаній.

Во миогихъ государствахъ Европы уже въ средніе вѣка 
были издаваемы различный постановления по пробирной части, 
въ которыхч. точно указывалось содержаніе чистыхъ золота и 
серебра въ снлавахъ и устанавливался контроль надъ мастерами. 
Такъ во Фраицін клейменіе золотыхъ пздѣлій было введено 
уже въ 12 <5 году.

Русскіе купцы тоже уже очень давне пользовались свое
образными способами опробыванія золота н серебра, а именно: 
золото они пробовали «на взрѣзъ», т. е. на мягкость, а



серебро «гь пожега», т. е. по измѣненію цвѣта его при 
накаливании Первое же законодательство но пробирной части— • 
именной у кань Императора Петра І-го, былъ изданъ 13-го  
февраля 1 7 0 0  года, елѣдовательно въ 1900  году пробирныя 
мтановленія могли праздновать двухеотлѣтіс своего существо
вала. Указомъ лтнмъ было предписано установить клейма для 
золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, переписать ряды и лавки, 
торгующіе золотыми и серебряными издѣліямн и ввести про- 
бирныхъ старость, на которыхъ я возложить клейменіе издѣлій 
и надзорТ) за торговцами и мастерами.

Пробы, установленным зтимъ указомъ для золотыхъ и 
геребряныхъ нздѣлій, не были точно выражены цифрами, а 
намѣчены только приблизительно; такъ для золотыхъ издѣліл 
было приказано ввести четыре пробы: 1-ой «выше червон
ного», 2-ой «противъ червоннаго», т. е. равной червонному 
и 3-й и 1-ой «ниже червоннаго»; для серебра тоже четыре 
пробы: 1-ая и 2-ая «нлавленнаго серебра», 3 -я  «ефимочная», 
т. е. равная иностранной монетѣ и 4 -ая  «левковая». И только 
въ 1711  году (указомъ отъ 11-го  декабря) для серебра 
установлены точно, въ цифрахъ выраженный пробы: 1 -я  чи- 
стаго серебра, «въ которомъ ни малаго примѣса не было»; 2 -я  
проба «иротивъ ефимковъ», «въ которой было-бы 8 2  золотника 
чистаго серебра-въ фѵнтѣ и 3 я «левковая», «чтобы было 6 2  
золотника чистаго серебра въ фѵнтѣ» ЛІослѣднюю пробу въ 1 7 3 1  г. 
новелѣно дѣлать 72  золот. серебра въ фунтѣ. ГТробирнымъ уста- 
вомъ 1 8 4 7  года были установлены для золотыхъ издѣлій: 5 6 -а я , 
7 2 -ая , и 8 2 -а я , а для серебряныхъ: 8 4 -ая , 8 8 -а я  и 9 1 -ая  
иробы. Уставами 1 8 6 1 , 1 8 8 2  и 1 8 9 6  гг. число иробъ уве
личено.

Со времени обнародованія перваго указа но иробирной 
части стала взиматься за наложение кмеймъ пробирная по



шлина. Въ 1 7 3 2  году взиманіе пробирной пошлины было сдано 
съ откупа частному лицу за 4 2 7  р. 56  к. въ годъ.

Завѣдываніе пробирной частью первоначально было пору
чено Военно-морскому приказу, а въ 1 7 2 8  году передано въ 
вѣдѣпіе Монетной конторы, при чемъ въ губернскіе и провин- 
ціальные города были назначены «пробирные мастера». Съ 
учрежденіемъ министерствъ управленіе пробирною частііо было 
сосредоточено въ Министерствѣ Финансовъ, сперва въ Горномъ 
Департаментѣ, затѣмъ въ Кредитной Канцеляріи, затѣмъ въ 
Дсиартаментѣ Государственнаго Казначейства, а съ 1 8 9 4  года 
въ Допартамснтѣ Торговли и Мануфактуръ, съ переименованіемъ 
котораго въ «Учрежденія Министерства Финансовъ по части 
Торговли и Промышленности», ввѣрено Отдѣлу Промышленности.

Обязанности испытывать и клеймить золотыя и серсбря- 
ныя издѣлія первоначально были поручены «пробирнымъ ма- 
стерамъ», которые выбирались изъ наиболѣе опытныхъ въ 
своемъ дѣлѣ и благонадожныхъ мастеровъ. Затѣмъ въ Москвѣ 
и Цоторбургѣ были основаны пробирныя палатки, а въ пер
вой четверти XIX столѣтія таковыя были еще основаны въ 
Ригѣ и Екатеринбурга. Съ введеніомъ пробнрнаго устава 1 8 6 1  
года пробирныя палатки оставлены только въ Москвѣ и Пе- 
торбургѣ, а въ прочихъ городахъ оставлены пробиреры, ко
торые въ губернскихъ городахъ состояли при казенныхъ па- 
латахъ, а въ уѣвдныхъ— при казначействахъ. Уставомъ 1 8 8 2  
года въ 11 наиболѣо крѵпныхъ центрахъ вновь учреждены 
пробирныя палатки.

Нынѣ дѣйствующимъ пробирнымъ уставомъ (1 8 9 6  г.). 
Европейская Россія раздѣлена на одиннадцать пробнрныхъ 
округовъ1), во главѣ которыхъ поставлены уиравляющіо окру-

*) С.-Петербургскій, Московский, Варшавскій, Кіевскій, 
Одесскій, Рижскій, Виленскій, Казанскій, Костромской, Донской 
н Закавказский.



гам и: непосредственное же наблюдоніе за пробирными устано- 
вленіями возложено на Пробирнаго Инспектора, состоящаго при 
( )тдѣлѣ Промышленности.

Старинное названіе «Пробирная палатка» замѣнсно наз- 
ваніемъ «Окружное Пробирное Управленіе».

ПТтатъ пробирныхъ управленій состоптъ изъ управляю
щего округомъ, помощника управляющая (въ Петербургскомъ 
и Московскомъ округахъ), пробиреровъ и помощниковъ послѣд- 
нпхъ. Кромѣ того въ нѣкоторыхъ городахъ съ болѣе развитой 
золото-серебряной промышленностью установлены губернскіо про
биреры1).

При выработкѣ нынѣ дѣйствѵющаго пробирнаго устава 
Правительство поставило оебѣ задачею самое широкое покро
вительство и содѣйствіе развитію золото-серебряной промышлен
ности. Такъ, въ виду облегченія мастсрамъ, жпвущимъ въ го- 
родахъ и селеніяхъ, гдѣ нѣтъ пробирныхъ установлений, въ 
мѣстностяхъ съ развитою промышленностью, установленъ былъ 
пріемъ издѣлій въ казенныхъ палатахъ и казначействахъ, 
послѣдніе уже и препровождали ихъ на счетъ казны въ над
лежащая пробирныя установленія для испытанія и клейменія. 
А въ 1901  году утверждонъ и съ 1-го октября 1 9 0 2  г. 
введенъ прісмъ золотыхъ и серебриныхъ нздѣлій отъ масте- 
ровъ во всѣхъ почтовыхъ учрожденіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ 
нѣтъ пробирныхъ установлений, для пересылки въ таковыя на 
счетъ казны.

Особенно много вниманія обращено на развитіе кустар
ной выработки издѣлій изъ драгоцѣнныхъ металловъ, въ виду 
чего кѵстарямъ, занимающимся этимъ производетвомъ предо-

л 0 Въ гг. Н.-Новгородѣ, Тулѣ, Екатеринославѣ, Харьковѣ, 
Бердичевѣ, Баку, Ковно, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Астрахани, 
Владикавказѣ.



ставлено много льготъ: такъ и пробирная пошлина за пспыта- 
ніе и клейменіс мелкнхъ серебряныхъ издѣлій изымается въ 
уменьшенномъ размѣрѣ (иоѴ гкоп. съ золотника), которая воз
вращается обратно въ случаѣ невыхода издѣлій въ пробу. 
Затѣмъ для мелкнхъ серебряныхъ, спаянныхъ изъ многихъ 
частей, издѣлій, терпимость въ пробѣ допущена до трехъ 
пробъ, т. е. нздѣлія, вышедшія 8 1-ой пробы, считаются законны
ми и клеймятся, какъ таковыя. А чтобы поднять уровень 
художественного развитін кустарей, занимающихся означенными 
производством!,, въ главномъ пунктѣ ихъ, еелѣ Красномъ, 
Костромской губернін, открыто отдѣленіе московскаго художе
ственна го Строгановского училища.

Въ виду предотвращенія постунленія въ продажу неклей- 
менныхъ издѣлій закономъ установлена строгая регистрація 
заведенііі и лнцъ, вырабатывающих!» н торгующихъ нздѣліямн 
изъ драгоцѣнныхъ металловъ. Къ числу послѣднихъ причислены 
и учрежденія, продающія означенныя издѣлія съ аѵкціоннаго 
торга, а именно ломбарды н ссудным кассы. Означенныя ѵчреж- 
денія всѣ золотым я серебряный издѣлія и часы, назначенные 
въ аѵкціонную продажу, обязаны предварительно представить 
въ пробирное ѵстановленіе для разсмотрѣнія и исгіытанія, при 
чемъ издѣлія. оказавшіяся неудовлетворяющими требованіямъ 
Пробирнаго устава, снабжаются особыми ярлыками, на которыхъ 
обозначается ихъ проба и другія особенности, и таковыя издѣ- 
лія выдаются купившими ихъ въ изломанном!» видѣ.

Установлен!» также надзоръ за канительными заведеніями, 
для чего введены особые надзиратели, на которыхъ возложе
на обязанность вести точный ѵчетъ всѣхъ поступивш их!»  въ• I

работу драгоцѣнныхъ металловъ, а также и всѣхъ выиущенныхъ 
изъ заведенія канительныхъ издѣлій. Т акъ  называемыя аффи- 
нерныя заведенія обязаны вести отчетность по покупкѣ и про- 
дажѣ драгоцѣнныхъ металловъ.



Въ древнѣйшія времена въ каждой семьѣ необходимые 
для потребленія предметы производились домашними средствами, 
ни с'ь развитіемъ вкуса и потребностей производство многихъ 
прсдметовъ такимъ способомъ оказалось невозможными: потре
бовались снеціальныя знанія и орудія, такимъ образомъ обра
зовался классъ людей, посвятивпшхъ себя извѣстному ремеслу. 
Въ видахъ взанмныхъ удобствъ, люди, занимающіеся какими 
либо одними ремесломъ, уже очень давно стали селиться въ 
одномъ мѣстѣ п, для взанмныхъ выгодъ, часто вели дѣло 
сообща и потому естественно скоро обособились въ отдѣльнос 
сословіе.

Въ старинныхъ русскихъ городахъ часто дѣлыя части 
города носили названіе по тѣмъ производствами, которыми 
занимались ихъ жители, такъ были: «конецъ кузнецовъ», 
«конецъ кожевнпковъ» и т. д. Всѣ государства, въ виду 
развптія промышленности часто давали людямъ, занимающимся 
ремеслами, разныя льготы п привилегіи. Въ западной Европѣ 
уже въ средніе вѣка ремесленники составляли крѣпко сплочен
ный товарищества, такъ называемые «цехи», которые иногда 
играли очень важную роль въ жизни своей страны. Каж
дый цехи руководствовался своими уставомъ, въ которомъ 
заключались постановленья относительно цоховыхъ повинностей, 
производства ремесла, пріема новыхъ членовъ и т. д. Управ
лялись цехи выборными изъ своей же среды членами со стар
шиною во главѣ.

Иностранцы-ремесленники, въ различный времена призыва
емые въ Роесію русскими Государями, принесли къ нами и 
свое цеховое устройство, которое сильно отразилось въ на- 
шемъ законодательствѣ по ремесленной части.

Отдѣльныя законодательства но ремесленной части изда
вались у насъ въ разное время, начиная съ царствованія



Императора Петра Воликаго, но только въ 1 7 8 5  г. было 
издано ремесленное положоніо, а въ 1 7 9 9  году 12-го  ноября 
издашь уставъ о цехахъ. Постановлснія 1 7 8 5  и 1 7 9 9  г.г. 
составили, съ незначительными измѣненіями, содержаніе издан- 
наго въ 1 8 3 2  г ., нынѣ дѣйствующаго устава о промышлен
ности.

Главныя постановленія о мастерахъ, подмастерьяхъ и учо- 
никахъ заключаются въ слѣдующпхъ статьяхъ названнаго 
устава:

(Уставъ о Промышленности, книга І І -я , глава ІѴ -я).

Отдѣленіе І -е .  О мастерахъ.

Ст. 3 8 8 -я .  Мастеръ цеха должснъ быть такой ремесленннкъ, 
который имѣетъ аттестатъ учебнаго заведенія на 
званіе мастера, или который совершенно знаетъ 
ремесло свое, пробылъ три года подмастерьемъ, 
пмѣетъ аттестаты мастеровъ, у которыхъ работалъ, 
въ состояніи завести мастерскую и имѣть столько 
инстрѵментовъ, сколько для него и, по крайней 
мѣрѣ, одного подмастерья нужно, къ безостановоч
ному отправленію работы и при томъ должснъ ма
стеръ цеха быть бозпорочнаго поведенія.

Ст. 3 9 1 -я .  Никто изъ ремослснниковъ, кромѣ мастера, учени- 
ковъ держать но можотъ.

Отдѣленіе І І -е .  О подмастерьяхъ.

Ст. 4 0 2 -я .  Подмастерье есть ремесленннкъ, научившійся ма
стерству по всѣмъ его правнламъ, но, для пріо- 
брѣтенія опытностью совсршеннаго въ работѣ не-



кѵсетва, онъ обязанъ быть въ семъ званіи по 
крайней мѣрѣ три года.

Ст. 4 1 4 -я . Если подмастерье, пробы въ въ семъ званіи, со
гласно ст. 4 0 2 , три года и усовершенствовавшись 
въ своемъ ремеслѣ, пожелаетъ быть мастеромѵ и 
имѣстъ 21 годъ отъ роду, то можетъ просить объ 
испытаніи и производств'! его въ мастера, на ос
нованы слѣдующей (4 1 5 )  статьи.

Ст. 4 1 5 -я . Желающій получить званіе мастера представляетъ 
цеховой управѣ пробную работу. Управа, призвавъ 
въ качествѣ экспертовъ присяжныхъ мастеровъ, 
или вообще лучшпхъ мастеровъ цеха, назначаотъ 
желающему получить званіе мастера испытаніе и 
свндѣтельствуетъ представленную имъ пробную ра
боту. Затѣмъ, признавъ его достойнымъ званія ма
стера, представляетъ Общей Ремесленной Управѣ о 
выдачѣ ему аттестата.

Отдѣленіе І І І -е .  Объ ученикахъ.

Ст. 4 1 9 -я . Ремесленный ученикъ обучается ремеслу не болѣе 
пяти и не менѣе трехъ лѣтъ.

Быстрое развптіе фабричной промышленности за послѣд- 
нее время сильно поколебало цеховое устройство, и въ насто
ящее время оно оставлено только въ такихъ крупныхъ про- 
мышленныхъ цонтрахъ, какъ Петербѵргъ и Москва; въ про- 
чихъ же городахъ введено, такъ называемое „упрощенное ре
месленное управленіе", которое заключается въ томъ, что за- 
шімающіеся мастерствомъ не раздѣляются на цехи, а состав
л я ю т  въ каждомъ городѣ, посадѣ или мѣсточкѣ одно реме



сленное сословіе, подъ начальствомъ одной ремесленной управы. 
Въ пунктах'!, съ незначительною промышленностью въ насто
ящее время совсѣмъ упразднены ремесленный уііравлеиія н 
дѣла нхъ переданы въ городекія управы, а за пршіѣненіемъ 
ремесленнаго устава поручено слѣднть полиціи.

Каждый, получившій званіе мастера золотыхъ или сере- 
бряныхъ дѣлт, it же.іающш открыть собственную мастерскую 
для производства означенныхъ издѣлій или для: починки тако- 
выхъ, обязанъ, согласно ст. 4 4 -й  Пробирнаго устава ( 1 8 9 6  г .) , 
письменно заявить объ зтомъ за нѣсколько дней до открытые 
мастерской тому пробирному установление (окружному про
бирному унравленію или губернскому пробиреру), въ районѣ 
котораго онъ имѣетъ мѣстожительство, и затѣмъ дѣлать ото 
ежегодно не позже 1.5-го января.

Заявленія эти п и ш утся  на особыхъ нечатныхъ б.іанкахъ.t *

которые раздаются безплатно: въ городахъ, гдѣ имѣются про
бирныя установленія— сими послѣдннмп: въ прочихъ губернскихъ 
и ѵѣздныхъ городахъ— городскими управами, а гдѣ таковыя 
замѣнены упрощенными городскими унравленіями— этими по- 
слѣдними; въ мѣстечкахъ— полицейскими властями. Кромѣ 
названныхъ выше учреждены бланки заявленій разсылаются 
также въ почтовый конторы тѣхъ мѣстностей, гдѣ прожива
ют'!, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера. Во всѣ назван
ный учрежденія бланки заявленій разсылаются заблаговременно 
подлежащими пробирными установлсніями. Нынѣ дѣйствующая 
форма этих'!, заявленііі приложена ниже (стр. 2 2  и 2 3 ) .



Ваявленіе ото заполняется слѣдующимъ образомъ: на пер
вой (лицевой) страннцѣ, въ верху ея, тамъ, гдѣ напечатано 

подано», на мѣстѣ ряда точокъ, пишутъ мѣсяцъ, число и 
годъ, когда подается заявленіе. Нѣсколько ниже, на лѣвой 
сторонѣ страницы, гдѣ жирно напечатано «на 1 9 0 ...  г.» допи
сывается цифра года, на который подается заявленіе, затѣмъ 
в'ь пунтѣ 1, на строчкахъ, означеныхъ рядомъ точекъ, ни- 
шутъ званіе, имя, отчество и фамилію владѣльца мастерской 
или торговаго помѣщенія (бланкъ заявленія предназначается 
и для мастеровъ, и для торговцевъ), а если мастерской или 
торговлею завѣдуетъ управляющий или довѣренный, то на 
отомъ мѣстѣ пишутъ званіе, имя, отчество и фамплію иослѣд- 
ннго. Въ пѵнктѣ 2 (изображеніе пленника) пишутъ буквы, 
изъ которыхъ состоитъ именникъ мастера (этотъ нунктъ 
обязателенъ только мастерамъ н тѣмъ то рговцамъ, которые пред- 
ставляютъ издѣлія къ клейменію). Въ пунктѣ 8-м ъ, на мѣстѣ 
ряда точекъ, пишутъ, полное названіе предпріятія, т. е. пов- 
торяютъ то, что написано на вывѣскѣ мастерской или магазина: 
напр, «ювелирная фабрика» или «магазинъ чаеовъ ИІвейцарія» 
и т. д. ме.ікіе торговцы пишутъ такъ: «рундукъ съ продажею 
мелкихъ серебряныхъ издѣлій» или «продажа съ корзины 
чел К ихъ серебряных'!) издѣлій».

Ниже этихъ строкъ заявленіе продольной чертою раздѣ- 
лено на два неровныхъ отдѣла А. фабрика или мастерская и Б . 
торговое иомѣщеніе, мастера заполняютъ лѣвып отдѣлъ А, а 
торговцы отдѣлъ Б.

Мастера въ пунктѣ 1, отдѣла А, на мѣстѣ ряда точекъ 
пишутъ подробный адресъ мастерской; въ пунктѣ 2 , въ строкѣ 
<7, пишутъ, какія золотыя нздѣлія главнымъ (спеціально) обра
зомъ производятся въ мастерской, напр, «серьги, кольца, броши», 
или «цѣни» и т. д.; на строчкѣ пишутъ, какія серебряным 
издѣлія изготовляются въ мастерской, напр., «столовое серебро»,



Гербовому сбору не подлежитъ. Приложеніе №  24а.

М гьсто д л я  явочнаго  

ш т ем п еля ІІроби ри аго  

У п р а вл ен ія ,

на 190  г.

I. З ван іе , имя, отчество и фамилія вл адѣ л ьц а  (управляю щ его или довѣреннаго) тор- 
гово-промы ш леннаго заведен ія  (фирмы, мастерской или торговаго п о м ѣ щ ен ія ).......................

II. И зображ еніе им енника..................... ..................................... .....................................................................
III. К акъ  н азы вается  торгово-промыш ленное заведен іе  (полное наименованіе общества, 

товарищ ества, ф и р м ы )............................... ..................................................................................................................

А. Ф абрика или мастерсная.
1) Г дѣ  находится (губ., у ѣ зд ъ , гор., ул., № №  дома, полиц. 

часть , участок., волость или селен іе) ....... ......................................

2) Г лавн ѣ й ш іе  виды производим ы хъ издѣлій:
а) и зъ  з о л о т а ............................................................
б) и зъ  серебра ......................................................

въ  и зд ѣ л ія

3) Въ теченіи  отчета, года переработано:
а) слитковъ . . . . . .
б) переплавл. и з д ѣ л ій . 

Всего изготовлено издѣлій:
зо л о ты х ъ ........................................................
с е р е б р я н ы х ъ ..............................................

З олота .

Н-ІФ-1 3.
Серебра.

П- Ф- В.

Г

Б. Торговое помѣщеніе.
1 а) Гдѣ находится (губ., 

уѣзд ., гор., ул., № № дома, 
иол. част, и участ., волость 
или селеніе)................................

2 б) Торговля производит
ся  въ  постоянн. иомѣіценіи 
или въ  р азво зъ , разн осъ  съ 
лотка, или коммивояж ерами

3 б) П родаю тся-ли только 
и зд ѣ л ія  и зъ  золота и сереб
ра, или также и др. товары



цѣнностью на руб,
4) Откуда пріобрѣтаются золото и серо 

и издѣ л іяхъ :........... .......................................................

НМ 1.
бро въ слиткахъ

5) Н акакіяторгоны я фирмы производится 
работа и главнѣйпііе пункты сбыта: ................

6) Если владѣлецъ заведенія дѣлаетъ  
заказы  другимъ заведеніямъ и мастерамъ, то 
кому именно .................................................................

Въ фабрикѣ состояло:

7) м астеровъ .............. ...............
подмастерьевъ ....................
рабочим, ..............................
учениковъ ...........................
прикащиковъ ........................
конторщиковъ........................
к а сек р о в ь ..................... .........

Оборудов. мастерск

Верстак, рабоч. 
Паяльн. лампъ 
Горн,плавидьн. 
Печей обжигат 
Наковаленъ . 
Ш тамповъ. . 
Станковъ . . 
Цибанковъ. . 
Вальцовъ . . 
Прессовъ . . 
Машинъ . . . 
Аппаратовъ . 
Динамомашинъ 
Воротовъ . . 
Выоніекъ . . 
Ііанительницъ 
Золотопрядил. 
Качалокъ 
Ткачей. . 
Снастей . 
Камней. . 
Забоевъ .

4 б) Глаинѣппие виды 
продаваемы ѵь нздЬлін:

1) золотым...........................

2) серебряныя

5 а) Откуда пріобрѣ- 
таются и зд ѣ л ія ...............

6 а) Главнѣйшіе пунк
ты сбыта: .......................

7 а) Годовой оборотъ 
торговли:
Золота серебра
 руб....................руб.

Итого.......................руб.

8 а) прикащиковъ.
кояторщиковъ.
кассировъ.
бухгалтеровъ.

Заявленіе это подлежитъ подачЬ въ Кіевское Онружное Пробирное Управленіе.

П ол уч ен о ..................................................м ѣ ся ц а ......................... дня 1 9 0 ........ года.

Управляющій Округомъ



или «сервизный вещ и», или «серьги, брошки, кольца, булав
ки» , или «крестики, иконки» и т. д.

Въ пунктѣ 8 , въ графахъ цифрами ироставляютъ, сколько 
въ предшеетвовавшемъ году было мастерской переработано въ 
издѣлія золота или серебра, или того и другого, а нѣсколько 
ниже, тоже въ графахъ и тоже цифрами проста вляютъ, сколь
ко за то-же время въ мастерской было изготовлено издѣлій
золотыхъ и серебряныхъ; а еще строчкой ниже, на какую
сумму изготовлено нздѣлій.

Въ пунктѣ 4 , пишутъ, откуда маете]іъ покупаегь то 
золото и серебро, изъ которыхъ онъ дѣлаетъ свои издѣлія, 
напр, «золото покупаю въ вндѣ лома у чаетныхъ лицъ, а 
серебро слитками въ К іевѣ , въ Русекомъ для внѣіинеп 
торговли банкѣ», и т. д.

Въ пунктѣ 5 , пишутъ, куда или кому мастеръ иродаетъ
свои издѣлія, напр., «въ магазинъ Вланкштейна» или «въ г. 
Бердичевъ, въ магазинъ М анзона»,или «частнымъ заказчикамъ 
и т. д.

Въ пунктѣ 6 , въ томъ случаѣ, если мастеръ часть своей 
работы даетъ другому мастеру, пишутъ фамнлію этого послѣд- 
няго.

Въ иунктѣ 7 , въ еоотвѣтствующихъ строчкахъ проставля- 
ютъ, сколько въ мастерской работаетъ мастеровъ, подмастерьевъ, 
ѵчениковъ и т. д.с/ •

Въ графѣ «оборудованіе мастерской» цифрами въ еоотвѣт- 
ствующихъ строчкахъ означают!» число имѣющихся въ мастер
ской верстаковъ, печей и тому подобныхъ иредметовъ.

Торговцы верхнюю часть заявленія (до черты) заіюл- 
няютъ такимъ же образомъ, какъ и мастера, конечно только 
помимо пункта 2 (изображеніе пленника). Затѣмъ подъ чер-



тою они заполняютъ только правый отдѣлъ заявлены, гдѣ 
напечатано « Б.торговое пом

•Въ пункт! 1 а ,шшіутъ самый подробный адресъ тор
ги ваго заведены.

Въ пункт! 26, какъ производится торговля, т. е. въ
постоя нномъ ли іюмѣщоніи, какъ напр, магазинъ, лавка, р /н - 
дукъ, пли въ развозъ по разнымъ городамъ и мѣстечкамъ, 
ігли въ разносъ съ корзины или лотка. Въ первомъ случаѣ 
нишутъ на мѣстѣ ряда точекъ
щеніи“, во второмъ случаѣ, на томъ же мѣстѣ пишутъ 
„въ развозъ“ , а въ третьемъ— „въ

Въ пункт! 36, въ томъ слѵчаѣ, если торговля произ
водится только золотыми и серебряными издѣліями, на мѣстѣ 
ряда точекъ пишутъ „только золотыя и серебряныя“ , 
пли „только серебряныя.̂ Въ томъ же случаѣ, когда 
кромѣ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій торгѵютъ еще и дру
гими товарами, напр, галантерейными (бусы и т. п.) пли бу
мажными (картины), пишутъ „ еще галантерейныя, 
или „еще и 6умажныя“.

Въ пункт! 4 о , на строкѣ 1 -й  пишутъ, какія издѣлія 
главнымъ образомъ (больше всего) продаются, напр, „часы, 
и ювелирпыя издѣлія “ . а на строкѣ 2 -й  тоже относи
тельно серебряныхъ издѣлій, напр, „часы, ,
столовое серебро», или «мелкі
крестики, иконки,кольца, .

Въ пункт! о а, на мѣстѣ ряда точекъ пишутъ откуда 
и у кого покупаютъ золотыя и серебряныя издѣлія, которыми 
торгуютъ, напр, „золотыя издѣ отъ ма
стеровъ: Д. Берштейна, Яхина, Еагана“, «.сере
бряныя изъ Москвы отъ Иванова и , часы
изъ Швейцары,собственной » .



Въ пунктѣ 6 и , н а  мѣстѣ ряда точекъ пишутъ, гдѣ 
или куда продаютъ нздѣлія, напр, или
„въ провинцію, въ города Черниговъ,

Въ пунктѣ la ,  ниже напсчатаннаго слова: «золото»щ) '
цифрами проставляется сумма, на которую торговали въ предпіе- 
ствовавшемъ году золотыми издѣліями; ниже напсчатаннаго слова: 
«серебра» проставляютъ сумму, на которую торговали въ 
то же время серебряными издѣліями; строкою ниже ставятъ 
птогъ выше написанныхъ суммъ.

Въ пѵнктѣ 8а, послѣ напечатанныхъ словъ: прпка-
щиковъ, конторщиковъ и т. д. цифрами проставляютъ число 
тѣхъ служащихъ, которые имѣются.

Заполнивъ вышеозначеннымъ образомъ первую страницу 
заявленія, надо точно также заполнить и третью (внутреннюю) 
страницу листа, т. о. на соотвѣтствующихъ мѣетахъ написать 
то-жс самое, что написано на первой.

Заполнивъ такимъ образомъ обѣ страницы, мастеръ подаетъ 
заявлоніе это, въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются пробирныя ѵстанов- 
ленія, т. е. окружныя пробирныя управленія, или губсрнскіо 
пробиреры, симъ учрежденіямъ; въ прочихъ городахъ— въ город- 
скія управы, а гдѣ таковыя замѣнены упрощенными городски
ми управленіями— въ эти послѣднія.

Изъ мѣстечекъ и деревень заявленія высылаются почтою 
непосредственно въ подлсжащія пробирныя установлснія.

Мастера, изготовляющіо новыя издѣлія, вмѣстѣ съ заяв- 
лоніемъ должны ежегодно представлять и свои именныя клейма 
(именники).

Владѣльцы нѣсколькихъ мастерскнхъ или торговыхъ 
помѣщеній (отдѣльныхъ) обязаны на каждое изъ нихъ пода
вать отдѣльное заявленіе. Въ случаѣ же совмѣстнаго помѣ-



щенія мастерской и торговаго заведенія, подается одно заяв- 
леніе, въ которомъ въ такомъ слѵчаѣ заполняются оба отдѣла
(А я Б).

Мастера и торговцы, не заявившіе о промыслѣ или тор- 
говлѣ, или заявившіо позднѣе установлоннаго закономъ срока 
(1 5  января), подвергаются, согласно ст. 6 0 -й  Пробирнаго 
устава, денежному взыскан-ію не свыше 8 0  рублей.

Иногороднимъ мастерамъ, въ виду безпропятственнаго 
пріема отъ нихъ издѣлій въ началѣ года, допускается подавать 
означснныя заявленія въ декабрѣ мѣсяцѣ предшествовавшаго 
года.

Получивъ заявленіе лично отъ мастера или черезъ вы
шеозначенный учрежденія, пробирное установленіе (окружное 
пробирное управленіе или губернскій пробиреръ), заносить 
нмѣющіяся въ немъ свѣдѣнія въ установленную «для записи 
торгово-промышленныхъ заведеній» книгу и, приложивъ къ 
нему явочный штемпель, возвращаетъ первую часть листа (за- 
явленіе) лично мастеру, или черезъ тѣ учрежденья (городскія 
управы), черезъ посредство которыхъ оно было прислано. Вто- 
рыя половины заявленій (отрывные талоны) остаются въ про- 
бирныхъ угтановлеиіяхъ.

Съ доставленныхъ вмѣстѣ съ заявленіямн именннковъ 
маетеровъ ежегодно снимаются оттиски, которые и хранятся 
въ пробирномъ установлсніи. При этомъ наблюдается, чтобы 
въ пробирномъ окрѵгѣ не было двухъ сходныхъ именныхъ клеймъ 
маетеровъ, и, въ случаѣ сходства начальныхъ буквъ имени и 
фамилін двухъ или нѣсколькпхъ маетеровъ, предлагается позже 
заявнвшимъ или измѣнить характеръ буквъ (напр, вмѣсто 
нечатныхъ взять письменныя), или измѣнііть очертанія клейма 
(напр, вмѣсто прямоугольнаго поля сдѣлать овальное).

Заявивъ пробирному уетановленію объ открытіи мастерской



и предъявишь свой именникъ, новый мастеръ можетъ предста
влять изготовленный имъ издѣлія къ ігспьттанію и клейменію.

При этомъ онъ долженъ строго исполнять 
слѣдующія постановленія Пробирнаго устава:

1) Всѣ изготовляемый золотым и серебряным издѣлія 
должны быть установленных!, пробъ (ст. 2 -я Проб. Уст.).

2 )  Веѣ изготовляемым золотым и серебряным издѣлія, вѣсомъ 
болѣе половины золотника, обязательно должны быть представ
лены въ пробирное установленіе для мсиытанія и клепменія (ст. 2-я 
и 4 -я  Проб. уст.). Виновные въ нарушеніи итого требованія 
Пробирн. уст., т. е. мастера, выгіустившіе въ продажу неклей
меное золотое или серебряное издѣліе вѣсомъ болѣе ползолот
н и к а ,—  подвергаются наказанію по ст. 1 3 8 6 -й  уложенія о 
наказаніяхъ. (Денежному взысканію не свыше пятикратной стои
мости металла въ выпуіценныхъ безъ клейменія нздѣліяхъ).

3 ) Всѣ изготовляемыя золотым и серебряныя пздѣлін, 
как'ь иодлежаіція обязательному клейменію, такт, и освобож
денный отъ такового (нздѣлія менѣо ползолотника вѣсомъ), 
должны быть во всѣхъ частяхъ одной изъ ѵстановленныхъ пробъ.

Мастеръ, выпустивши! въ обращеніе золотое или сереб
ряное издѣліе, въ общей массѣ или въ частяхъ ниже установ
ленной пробы, подвергается наказанію но 1 3 8 9  ст. уложен, 
о наказ, а именно: денежному взысканію но свыше трехсотъ 
рублей, или аресту на время до трехъ мѣеяцевъ, а въ случай 
повторенія, еверхъ означеннаго денежнаго взысканія, заключс- 
нію въ тюрьму на срокъ отъ двухъ до четырехъ лгвсяцевъ.

4 )  Дутыя (пустотѣлыя) издѣлія не могутъ быть напол
няемы припаемъ или какимъ либо другимъ веществомъ, съ 
цѣлью обмана въ вѣсѣ, и проба такихъ пздѣлій, взятая вмѣ- 
стѣ съ припаемъ, должна быть не ниже допѵскаемаго зако- 
номъ предѣла, т. е. для золотыхъ издѣлій не ниже 5 5 2/з , а

ребряныхъ— не ниже 8 3 7 г .



Мастеръ, выпустившііі вт> продажу дутое золотое или 
серебряное нздѣліе, наполненное вс*' или частію принаемъ, а 
равно золотое издѣліе, наполненное все или частію серебромъ. 
подвергается наказанію по 1 73  ст. уложенія о наказаніяхъ. 
налагаемых!, мировыми судьями— тюремному заключенію отъ 
одного до трехъ мѣсяцевъ.

Пріемъ издѣлііі къ испытаніні и клейменію производится 
въ дни и часы, раеішсаніе которыхъ выставляется на.внд- 
номъ мѣстѣ въ иомѣщеніи иробпрныхъ установлен!й. (Ві, 
иробирныхъ унравлоніяхъ не менѣо 5-ти  дней въ недѣлю, 
губернскими пробирерами не менѣе 3 -х ъ  дней въ нодѣлю).

(,’ъ 1-го октября 1 9 0 2  года иногородніе мастера мо- 
гутъ пересылать свои издѣлія для нспытанія и клейменія въ 
нробирныя установленія на счетъ казны, для чего во всѣхъ 
ночтовыхъ учрежденіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ нѣтъ пробир- 
ныхъ установлен»!, введен!, безплатный иріемъ отъ мастеровъ 
іпісылокі, съ золотыми и серебряными издѣліями и слитками 
этих!, металловъ для доставленія ихъ въ подлежащее пробир
ное установленіе. Издѣлія эти должны быть представляемы 
мастерами задѣланными въ обшитый тканью и обвязанный 
бичевкою, и опечатанный именною печатью отправителя ящикъ. 
Цѣнность посылки должна быть назначаема не свыше 4  руб. 
5 0  кои. за золотникъ золота и 2 5  коп. за золотив къ серебра. 
Въ случаяхъ пересылки пздѣлій съ камнями ни почтовое, ни 
пробирное учреждение за цѣлость таковыхъ не отвѣчаотъ.

Въ посылку должно быть вложено объявленіе слѣдѵю- 
щей формы:



Выдается безплатно. Приложеніе № 33.
ту0 нодоимочн. кн.

" ..........................пріемной кн.
ОБ ЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Кіевское Окружное Пробирное Управленіе.
М астера.....................................................................................
жнтельстеующаго ..................................................................

Л ?................... заявленія (о производспшъ промысла).
Представляются при семъ С1) для иснытанія и клейме- 

нія (2) .......................................... отдѣланныя...........................................

Наименованіе и родъ издѣлій (3). Число! Про- 
шт. ба.

В ѣ с ъ.

п.ф. 3. Д.

І
!

ВСЕГО 1!
Объявленная цѣнность....................................... (4) (прописью)

........................................... дня 190....... г.
Мастер ъ ................................

О  По сему объявленію могутъ быть представляемы сов- 
мѣстно какъ золотыя, такъ и серебряныя издѣлія, а также и 
слиткн, сусальн. метал, листы, полосы, проволока, пробочки, ме
таллы для сплавки и галуны для выжиги.

(2) Прописью обозначать „окончательно" или „неокончательно4* 
отдѣланныя золотыя или серебряныя издѣлія.

(3) Необходимо обозначать, какія вещи и сколько ихъ; про
бу предъявляемыхъ металловъ и число сплавокъ.

(4) Цѣнность посылокъ съ зол. и серебр. издѣліями можетъ 
быть объявляема въ размѣрѣ не свыше 4 руб. 50 коп. за золот- 
никъ золотыхъ и 25 коп. за золотникъ серебряныхъ издѣлій.



Въ верху этого объявленія, послѣ слова: «мастера», пишет
ся имя и фамилія, а строчкою ниже, послѣ напечатаннаго слова: 
гллпѵльствующаго», пишется подробный адресъ отправителя; 

і.щс ниже, послѣ знака №, каждый разъ пишется номеръ за- 
явленія, которое, мастеръ подавалъ въ началѣ года въ про
бирное установленіс, и которое послѣдннмъ было обратно выслано 
мастеру. Дадѣе, въ графѣ: «наимснованіе и родъ издѣлій» пи
шется, какія пздѣлія заключаются въ посылкѣ, напр, колецъ, 
ссрегъ, брошей и т. д., если вмѣстѣ съ золотыми отсылаются 
и серебряный издѣлія, то нѣсколько ниже пишутъ: колецъ сс- 
ребряныхъ, серегъ и т. д. Въ графѣ: «число штукъ» циф
рами означаютъ число тѣхъ и другнхъ издѣлій, а въ графѣ:
• проба», цифрами означаютъ пробу поелѣднихъ. Въ графѣ: 
«вѣсъ» цифрами проставляютъ вѣсъ издѣлій, особо золотыхъ, 
особо серсбряныхъ.

Если посылаемыя пздѣлія изъ золота или серебра раз- 
ныхъ снлавовъ, то мастеръ обязанъ въ графѣ: «наименованіе 
и родъ нздѣлій» написать, изъ сколькихъ сплавокъ сдѣланы 
посылаемыя издѣлія и сгруппировать отдѣльно издѣлія каждой 
сплавки, напр, кольца и серьги— сплавка; броши и булавки—  
другая. Или— столовыя ложки и вилки— одна сплавка; чай
ный ложки н ножи— другая.

Бланки этихъ объявлены! выдаются безплатно почтовыми 
учрсжденіями.

Получивъ такую посылку, повѣривъ число и вѣсъ при- 
сланныхъ издѣлій, со вложеннымъ объявленіемъ, пробирное 
установлено въ тотъ же день испытываетъ и клеймитъ ихъ 
и, въ случаѣ выхода ихъ въ пробу, на другой же день на 
казенный счетъ отправляетъ ихъ обратно мастеру, съ нало- 
жеинымъ платежемъ въ суммѣ причитающейся съ мастера про
бирной пошлины, которая и взыскивается почтовыми учреж-



деніями при выдачѣ посылки владѣльдѵ. Въ случаѣ невыход 
въ пробу присланныхъ и.здѣлій, таковыя удерживаются въ про- 
бирномъ установленіи. а владѣльцу казенным, пакетомъ по 
сылается заявленіе слѣдующей формы:

Апрѣля 10 дня 1904 г. Мастеру Ицкѣ Крису, жительству
ющему въ г. Староконстантиновѣ Волынской губ. По производ- 
ствѣ Апрѣля 10 и 11 дня 1904 года Кіевокимъ Окружным!» Про- 
бирньщъ Управленіемъ испытанія посланныхъ Вами чрезъ 
почтовое учрежденіе золотыхъ издѣлій, таковыя оказались не
вышедшими въ пробу ..............................................................................

По сему Управленіемъ на основ, ст. 40 Уст. Проб. Вамъ 
предлагается въ теченіе 3 дней, на семъ же, или изъявить со
гласие на сломку вышеуітомянутыхъ издѣлій, или же просить 
объ отмравленіи сихъ издѣлій на контръ пробу.

ЗАЯВЛЕНИЕ. ЗАЯВЛЕНІЕ.
Я нижеподписавшійся ......  Я нижеподписавшійся

жительствующій...........................  жительствующій...........................

  владѣледъ упомя- ........................ владѣлецъ упомя
нутых!» въ семь нредложеніи нутыхъ въ семъ предложение
 нздѣлій і .................................................................................................................................

..................................  на сломку оныхъ , издѣлій................................. прошу

согласенъ. і отправить упомянутый издѣлія на

....................... Они WO ,о»а.\ KOm'"
' ........................................

Г*'І“ ' ,Ь  ................................ Городъ...................................

Мастеръ Мастеръ



f[o.ivMiiB'b такое заявленіе, масторъ, въ случаѣ соглаоія 
на сломку нздѣлій, долженъ подписать лѣвое заявленіе, 

a ні. слѵчаѣ нееогласія ого на таковую— правое заявленіе 
оГ. ь отправкѣ ихъ на контръ-пробу въ Петербурга. Такое 
ааинлсніс должно быть подписано и отправлено обратно въ 
мрооирноо установленіе не позже трехъ дней со дня подученія 
сю , въ нротивномъ случаѣ задержанньш издѣлія будутъ высланы 
въ изломанномъ видѣ.

Мѣстные мастера представляіотъ издѣлія при объявленіяхъ
слѣдуюіцсіі формы:

У иорядк. 190 г . .............................. м ѣ е я ц а .......числа,
' * очерѳд.

Въ Кіевское Окружное Пробирное Управленіе.

Мастера ...................................................................
жительству н.щаго .....................................................................

Представляются при семь для испытанія и клейменія........
  отдѣланныя серебряный издѣлія.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕЙ. Число
шт.

Про
! ба.1

! В ѣ с ъ.

п. ф. 3. д.

1
I

і

............1
і

В с е г о .

Мастеръ
3



Въ верху его, гдЪ напечатано « 1 9 0  г. мѣеяца числа», 
дописывають цифру года, названіе мѣсяца и число; послѣ 
напечатаннаго слива «мастера:, пишутъ имя и фамилію; 
строчкою ниже, послѣ напечатаннаго слова «жительствую щ ая», 
пишутъ подробный адресъ мастерской.

Въ случаѣ предетавленія издѣлій неоконченныхт, от- 
дѣлкою, когда мастеръ желаетъ воспользоваться предоставлен
ною закономъ скидкою, въ строчкѣ, гдѣ напечатано «пред
ставляются при семъ», на мѣстѣ ряда точекъ, пишутъ слово 
«неокончательно». Затѣмъ, ниже черты, въ графѣ «наимено- 
ваніе вещ ей», пишутъ, какія издѣлія представляются и озна
чается количество сплавокъ; въ графѣ «число штукъ» цифрами 
проставляется число каж дая  рода издѣлій; въ графѣ «проба» 
означается цифрами проба нздѣлій, а въ графѣ « вѣ съ » , 
цифрами же проставляется вѣсъ издѣлій. Внизу графъ, подъ 
чертою, гдѣ напечатано « всего » , цифрами проставляется 
итогъ числа издѣліп и вѣса.

Въ случай единовременная представлены золотыхъ и 
серебряныхъ пздѣліп, мѣггные мастера подаютъ отдѣльныя 
заявленія на золото н серебро (въ Кіевскомъ Окружномъ 
Пробпрномъ Управленіи вв(‘дены разноцвѣтныя объявлонія, 
такъ объявленія для представленія золотыхъ пздѣлій отпеча
таны на желтоіі бумагѣ, для серебряныхъ на бѣлоіі, а для 
предварительная ненытанія кусочковъ золота и серебра —  на 
синей. Бланки зтпхъ заявлены выдаются пробирными установ- 
леніями безплатно).

Заполненное надлежащимъ образомъ такое объявленіе 
имѣетъ слѣдующій видъ:



$ - порядк.
очеред.

Приложеніе Л<? 18-а.
1904 г. Апрѣля мѣсяца 15 числа.

Въ Кіевское Окружное Пробирное Управленіе.

Мастера Іосифа Ребенка, 
жительствуюіцаго въ г. Кіевѣ, но Андреевскому спуску, 20

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Предъявляются при семь для испытанія и клѳйменія ....

....................................................неотдѣланныя серебряныя издѣлія:

НАИМЕНОВАНІЕ ВЕЩЕЙ. Число ГТро- 
шт. ! б а.

В ѣ с ъ.

ц.(ф. З.| д.

Одна

сплавка

Другая

сплавка

Крестовъ 

Иконокъ. 

С-ерегъ . 

Колеи/ь .

В с е г о .

12С0

800

1200

700

84 —І 4 32І48

3900 ! — І! |4 32 48

М ат ерь I. Ребенокъ.

Предъявленный нздѣлія въ прнеутствіи прнноептеля взвѣ- 
шиваются іг записываются въ книгу, на сей предметъ уста
новленную, и приносителю выдается безъимянныіі счѳтъ.

При пріемѣ издѣлійнаблюдается:
1) Чтобы нздѣлія были представляемы въ собранномъ 

видѣ, а дутыя (пустотѣлыя) въ спаянномъ; исключеніе допу



скается только для крупныхъ частой болыпнхъ издѣліп при томъ 
условіи, чтобы представляемый части были вполнѣ онредѣлен- 
наго вида.

2 ) Чтобы издѣлія были обработаны въ такой степени, 
что поставленный на нихъ пробирныя клейма не могли нагла
диться при дальнѣйшей обработкѣ.

В) Чтобы на главныхд» частяхъ издѣлій и на тѣхъ 
придаточныхъ, на который, согласно таблицѣ клейменія, поло- 
гается налагать пробирныя клейма, были ясно выбиты имен- 
ники мастера.

Принятия пздѣлія испытываются и клеймятся установлен- 
нымъ порядкомъ.

Исиытаніе издѣлій распадается на слѣдующія операціи:
1) Взятіена пробу. Отъ каждаго представленнаго

издѣлія наскабливается (шаб])устся) или отрѣзается, смотря 
потому, что продставляетъ большее ручательство, какъ по вѣр- 
ности пробы, такъ и по меньшей порчѣ издѣлій, нѣкоторое 
количество металла. Эти стружки или отрѣзки, или тѣ и 
дрѵгіе вмѣстѣ, берутся въ количествѣ иотребномъ для произ
водства испытанія. Въ елучаяхъ представленія мастерами 
большихъ партій издѣліп, дѣлаетс-я нѣсколько пробъ. При 
этомъ, руководствуясь § 56-м ъ ннструкціи по пробирной части, 
съ партіи золотыхъ издѣлій вѣсомъ до 10 золоти, берется 
одна проба; съ партіп вѣсомъ до 1-го фунта— двѣ пробы; 
свыше фунта— три пробы.

Съ серебряныхъ издѣлій:
Съ партіи до 1 ф у н т а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 проба.

> » > 5 фѵнтовъ. пробы.
» » » 10  >:■ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 >
» » » 2 0  з - ....................................4  »

и т. д ., прибавляя на каждые 10 фунтовъ по пробѣ.



Отъ сѵсальныхъ золота, двойника и серебра берется не 
монѣе одной пробы съ каждаго сорта.

Отъ каждаго предъявленная слитка золотого или сере
бря наго берется не менѣе двухъ пробъ съ разныхъ мѣстъ.

При раздѣленіи нартіи издѣлій на нѣсколъко пробъ 
руководствуются или предварительными испытаніями на пробпр- 
номъ камнѣ, или по цвѣту сплавовъ (при раздѣленіп золотыхъ 
гіздѣлій), а въ случаѣ одноцвѣтностн по роду издѣлій, напр., 
нздѣлія, сдѣланныя нзъ вальцовки (листа), отдѣльно отъ издѣ- 
лій, сдѣланныхъ нзъ проволокп и т. д.

Отъ пздѣлій мелкихъ на пробу, съ согласія приносіг- 
теля, берется прямо нѣсколько штукъ.

Съ издѣлій цѣнныхъ, художественныхъ, взятіе металла 
на пробу съ которыхъ безъ порчи, по мнѣнію пробирнаго 
установления, является невозможнымъ, таковое можетъ быть 
предложено, согласно пункта б. § 5 1  инструкціи по пробир
ной части, самому владѣльцу, подъ наблюденіемъ пробирнаго 
чиновника, а въ случай несогласія мастера подчиниться этому 
распоряженію, издѣлія возвращаются обратно безъ заклейменія.

Издѣлія, окончательно отдѣланныя или художественной 
работы, покрытый рѣзьбой или эмалыо, а также оправы для 
камней и т. п. издѣлія, главная цѣнность которыхъ заклю
чается въ работѣ, могутъ быть опробованы на пробирномъ 
камнѣ, но клеймятся такія издѣлія только въ томъ случаѣ,s ь У
когда проба нхъ оказывается нѣсколько выше установленныхъ 
пробъ.

2) Навѣска. И зъ взятыхъ отъ издѣлій стружекъ или 
отрѣзковъ, берется на точныхъ (аналитическихъ) вѣсахъ на- 
в’йска въ количествѣ пробирнаго , а въ случаяхъ,
когда взятіе такого количества металла представляется невоз
можнымъ безъ порчи издѣлій— навѣска берется на полфунта.



Пробирный фунтъ равенъ 6 долямъ обыкновенна™ золотника и 
дѣлптея на 9 6  пробнрныхъ золотниковъ: золотникъ дѣлнтся на
НІССТИНЫ.

3 ) Производство (сиѵоканіе) Взятия навѣ-
скн, съ потребнымъ количествомъ чистаго свинца плавятся въ 
муфельной печи на особыхъ чашечкахъ— называемых!» каппе- 
лямн, сдѣланныхъ изъ костянаго по]юшка. Взятый свннецъ н 
мѣдь, находящаяся въ лигатурѣ испытываемыхъ нздѣлій, соединя
ются съ одной изъ составных!, частей воздуха— кислородомъ, об
разуя такъ называемый окиси, который всасываются пористою мас
сою каипелей, золото же п серебро остаются на поверхности послѣд- 
нпхъ, въ видѣ блестящих!,, нохожпхъ на полукруглый пуговки, 
корольковъ. При пропзводствѣ серебряных!, пробъ зтнмъ все и 
ограничивается; остывшіе на каипеляхъ корольки чистаго се
ребра осторожно енпмаютъ съ каппелей тупогубцамн и, очи- 
стивъ нижнюю поверхность ихъ щетинною щеткою, взвѣіпн- 
ваютъ.

При производств*!; золотыхъ пробъ, полученный на каппе.ііі 
королекъ золота и серебра ])асковываютъ на наковальнѣи протяги- 
ваютъ въвальцахъ въ тонкую пластинку; послѣдшою прокаливают!, 
до красна для удаленія жирныхъ частицъ, свертываютъ..въ двойную 
спираль (пружинку) и разваривают!, въ стеклянной колбочкѣ 
въ азотной кнслотѣ, которая, растворяя серебро, но дѣй- 
ствѵотъ на золото; но полное растворен»' всего серебра изъ 
сплава его съ золотомъ происходить только тогда, когда ко
личество его въ 2 — 3 раза болѣе количества золота, а по
тому при производствѣ золотыхъ пробъ, къ навѣскѣ испыты- 
ваемаго золотого сплава прибавляютъ чистое серебро въ та- 
комъ количествѣ, чтобы получился сплавь, въ которомъ на
званные металлы находились бы въ подобнолъ отношеніи. 
ГІослѣ растворенія всего серебра, что узнается по прекраще- 
нію выдѣленія крас-нобурыхъ паровъ (для полной увѣренногтн,



что все серебро растворилось, даютъ кислотѣ кипѣть еще ми- 
нутъ 1 5 — 2 0 ) ,  полученный корточки промываютъ нѣсколько 
разъ перегнанной водой, высуиигваютъ и прокаливают!, до ярко- 
краснаго каленія. Ватѣмъ, охладивъ пхъ, взвѣшиваютъ.

4 ) Взвѣшиваніе(прикндываніе) золотыхъ корточекъ
и серебряных!» корольковъ производится на тѣхъ же вѣсахъ, 
на которых!» была взята навѣска. Вѣсъ нолучонныхъ корто
чекъ и корольковъ долженъ быть равенъ тому количеству 
иробирныхъ золотниковъ, какой пробы были иенмтываемыя издѣ- 
лія. Такъ корточка золота отъ испытанія золотыхъ издѣлій 
56-й  пробы должна вѣситг» 5 6 -ть  иробирныхъ золотниковъ, 
а королекъ отъ испытания серебряных!» пздѣлій 8 4 -й  пробы—  
8 4  золотника. Впрѳчемъ, законом!» допускается нѣкоторая тер
пимость въ пробѣ, а именно: золотая издѣлія, оказавнііяся на 
т])еть, а состоящія изъ мелкихъ спаянныхъ частей на полъ-пробы 
ниже, считаются законными и клеймятся установленным!, по- 
рядкомъ.

Для ееребряныхъ издѣлій терпимость въ пробѣ допу
скается на полъ-пробы

Издѣлія, оказавшіяся ниже указанныхъ предѣловъ, за
держиваются въ пробирномъ установленіи, и о невыходѣ пхъ 
въ пробу сообщается владѣльцамъ. Иногородним!», какъ было 
уже сказано выше, посылается особое заявленіе, а мѣстнымъ 
словесно, послѣ чего владѣлецт» въ теченіи трехъ дней дол
женъ или согласиться на сломку пхъ, или подать заявленіе 
объ отсылкѣ пхъ на контръ-пробу. Заявленія зтп мѣстными 
мастерами пишутся на простой бумагѣ. Форма пхъ примѣрно 
слѣдующая:



Въ Кіевское Окружное Пробирное Управленіе

Мастера Меера Спектора, жительствующаго въ 
Кіевѣ, по Вольтой Васильковской улицѣ, д. .У

З А Я В Л Е Н І Е .

Покорнѣйше прошу Пробирное Управленіе, предъявленный 
мною сего 1-го Ноября, золотыя издѣлія въ количествѣ 5 парт, 
пенснэ, не вышедшія вт, пробу, отправить въ Петербургъ въ 
Отдѣлъ Промышленности на контръ-пробу. Кіевъ, Ноября 13 дня 
1 9 0 2  года.

Мастеръ М.

Въ Россіп закономъ (ст. 19-я Проб. Уст.) установлены 
слѣдующія пробы: а) для золотыхъ издѣлій— 56 -я , 7 2 -я , 8 2 -я , 
9 2 -я  и 9 4 -я ; б) для серебряныхъ нздѣлій— 8 4 -я , 8 8 -я , 9 1 -я  
и 9 5 -я ; в) для издѣлій канительнаго производства серебря
ныхъ (парча и галуны)— отъ 94-й  до 96-й ; г) для лпсто- 
выхъ (сусальныхъ) металловъ— отъ 87-й  до 96-й , а для такъ 
называемаго зеленаго золота— -72.

Въ примѣсь (лигатуры) къ золоту и серебру закономъ 
(ст. 24-й  ІІробир. Уст.) дозволяется употреблять: серебро, 
мѣдь, платину и кадмій, а для припая еще и цинкъ.

При к л е й м е н г и издтълій внутренняго произ
водства наблюдаются слѣдующія правила:

а) На каждомъ издѣліи обязательно должно быть постав
лено установленное клеймо.

б) Всѣ издѣлія вѣсомъ менѣе одного золотника, а 
также слѣдуюіція издѣлія независимо отъ ихъ вѣса: крестики,



образки, серьги, кольца (за исключеніемъ массивныхъ обручалг.- 
ныхъ), брелоки, жетоны, пуговицы, бубенчики, булавки, шпиль
ки, вензеля, проволочныя броши, карабинеры и коромысла, 
представленный отдѣлыю отъ цѣней, клеймятся клоймомъ, пзо- 
браженнымъ на фиг. 2 таблицы клеймъ.

Прочія цѣльныя издѣлія внутренняго ирнготовленія клей
мятся клоймомъ, изображенными, на фиг. 3 ., состоящемъ изъ 
цифры пробы и знака удоетовѣренія. Знакъ удостовѣренія изо- 
бражаетъ женскую голову въ профиль съ кокошннкомъ (діаде- 
мой) въ волосахъ, иодъ головой (нѣсколько вкось) постав
лены начальным буквы имени и фамиліп управляющихъ окру
гами (фиг. 1 .) Клейма эти изготовляются двухъ размѣровъ— боль
шого и малаго.

Клейма большого размѣра ставятся на пздѣлія домаш
н я я  обихода (самовары, чайники, кофейники, сахарницы, вазы, 
чашки, блюдца, подстаканники, енточки, щипцы для сахара и 
спаржи, блюда, тарелки, разливательным ложки, рыбным лож
ки, лопаточки, етоловыя, дессертныя, чайныя и кофейныя лож
ки, вилки, ножи столовые и фруктовые, подставки, солонки, 
стаканы, рюмки и т. и. издѣлія) и на всю церковную утварь 
(ризы, дарохранительницы, чаши и проч.).

Клейма малаго размѣра ставятся на пздѣлія ювелирный 
и галантерейный (портсигары, нортмонз, спичечницы, бювары, 
альбомы, рамки, оправы для стеклянной посуды, броши, брас
леты, цѣпи бортовыя, шейным н крестовым и массивныя об
ручальным кольца), а равно и на издѣлія, поименованным во 
второмъ отдѣлѣ, но болѣе художественной работы.

Клейма зти ставятся на главныхъ частяхъ пздѣлій, на 
придаточным части, напр , на украшенія ювелйрныхъ издѣлій, 
если они доступны для клейменія, на крышки, ручки, ножки 
сервпзныхъ вещей, а равно и на кольца съ впаянными ка
стами, ставится клеймо съ изображеніемъ знака удостовѣренія 
въ круглой рамкѣ.



Кромѣ выіпеописанныхъ пробирныхъ клеймъ для издѣ-
лій внутренняго ириготовленія еще имѣютея клейма съ изо-
браженіемъ одной только цифры пробы, напр., 5 6 , 72 , 8 4
и т. д., фиг. 4; ставятся яти клейма на глѣдующія пздѣлія: ' ' ' \

1) На иіарньеры душ хъ браслетовъ, при чемъ на шна- 
пора ставится знаки, удос/говѣренія.

2) На іинапорахъ нанцырныхъ и ілтифтовыхъ брасле- 
говъ, на замки которыхъ ставится знаки, удостовѣренія.

3) На крючкахъ или булавкахъ дутыхъ брошей рядомъ 
съ имонникомъ мастера, при чемъ по другую сторону іюслѣд- 
няго ставится знакъ ѵдостовѣренія.

4 ) На одномъ изъ уіиковъ замочковъ для жемчуговъ и 
бусъ, на другомъ унікѣ которыхъ ставится знаки, удостовѣренія.

о) На ушкахъ часовыхъ ключиковъ, на колечкахъ ко
торыхъ ставится еще знаки, удостоверен]я.

6) На накладки на образа и альбомы рядомъ съ имен- 
никомъ мастера, по другую сторону котораго при этомъ ста
вится знакъ ѵдостовѣронія.

7) На одномъ ушкѣ (конечномъ) короткихъ цѣпей 
(шатленъ), при чемъ рядомъ съ ннмъ и на другомъ концевомн, 
уиткѣ ставится знакъ удоетовѣренія.

8 ) На одной изъ вѣтвеіі головныхъ ппшлекъ, если онѣ 
сдѣланы не изъ одной проволоки, на другую вѣтвь въ такомъ 
случаѣ ставится знакъ удостовѣренія.

Издѣлія, состоящія изъ двухъ одинаковыхъ половинъ 
(портсигары, по])тмонэ, медальоны), клеймятся на обоихъ по- 
ловинахъ одними, и тѣмъ же клеймомъ.

Дутыя издѣлія клеймятся на частяхъ, допускающихъ на- 
ложеніе клеймъ; если же подобный нздѣлія не имѣютъ такпхъ 
частей, какъ наир., дутыя обручальный кольца, то они клей



мятся до спайки. До спайки же клеймятся въ Кіевскомъ ок- 
ругѣ и дутыя золотыя серьги фасоновъ: «полѵмѣсяцы», «ко- 
лачи» и «цыганскія». Издѣлія зти клеймятся предварительно 
до спайки и доставляются къ клойменію при заыискѣ глѣдую- 
іцаго содержанія:

Въ Ніевское Окружное Пробирное Управленіе.

Покорнѣйше прошу Пробирное Управленіе не отказать 
заклеймить прилагаемый при семъ (столько-то) пластинокъ для 
золотыхъ сорегъ фасона «полумѣсяды». К ъ испытанію обя
зуюсь предъявить ихъ по окончании отдѣлкой около (такого- 
то числа), К іевъ, мѣсяцъ, число и годъ.

Мастеръ (подпись).

Заклейменный пластинки выдаются приносителю, а запи
ска хранится въ Уиравленін до дня представленія ихъ для 
нспытанія въ видѣ серегъ. Тогда онѣ взвѣшиваются, записы
ваются въ книгу и испытываются. Проба ихъ дѣлается вмѣ- 
стѣ съ прниаемъ, а въ случаяхъ представленья ихъ въ зна- 
чытельномъ ко.шчествѣ, нѣсколько штукъ ихъ разрѣзается.

Дутые панцирные браслеты ы цѣпы принимаются къ 
клейменію не иначе, какъ снабженные посредынѣ массивнымъ 
звеномъ, на которомъ въ браслетахъ съ передвижкою ставится 
двопиыкъ пункта б, фиг. 3, а въ браслетахъ со ьынапоромъ и 
цѣыяхъ— знакъ удостовѣренія.

Части ыздѣлій высшыхъ пробъ (7 2 -й , 8 2 -й , 9 2 -й  и т. 
д.), на которыхъ полагается ставить знакъ удостовѣрёнія, клей
мятся клеймомъ съ цифрою пробы, фиг. 4 .

Если ыздѣлія, по роду работы, не доыускаютъ наложе- 
нія вышеозначенныхъ клеймъ, то послѣднія могутъ быть на
ложены на свинцовыя пломбы.



На издѣлія, выдѣланныя изъ сплавовъ разныхъ пробъ, 
налагаются клейма низшей пробы.

Издѣлія, состоящія изъ золотыхъ и серебряныхъ частей, 
клеймятся на соотвѣтствующихъ мѣстахъ установленными для 
того и другого металла клеймами (подобны,! пздѣлія оплачи
ваются пробирною пошлиною въ размѣрѣ 16 коп. за золот- 
никъ); при очевидномъ же преобладаніи одного металла надъ 
другимъ, ставится клеймо, удостовѣряющее пробу преобладаю
щ а я  металла.

Заграничный золотым и серебряным нздѣлія доставляются 
къ испытанію и клейменію тѣми таможнями, черезъ которым 
ввозятся въ Россію. Клеймятся они особыми, для нихъ уста
новленными, клеймами, на которыхъ знакъ удостовѣренія по- 
ставленъ не рядом!, съ цифрою пробы, а надъ нею; рамка 
этихъ клеймъ имѣетъ усѣченно-овальную форму— і|шг. 5.

Часы клеймятся на головкахъ цифрою пробы, а въ слу
чай, когда это является невозможнымъ, напр, при клейменін 
часовъ ремонтуаръ, то клейма, на этотъ иредметъ спеціально 
установленныя, ставятся на свшіцовыхъ пломбахъ. На одной 
сторонѣ пломбы ставится круглое клеймо съ цифрою пробы, а 
на другой такое же клеймо съ изображеніѳмъ знака удосто- 
вѣренія. Клейма эти общія для всѣхъ окруявъ п знакъ удо- 
стовѣренія не имѣетъ никакихъ буквъ— фиг. 6.

Н а сусальные металлы (золото, двойникъ и серебро) на
кладываются еургучныя печати съ оттискомъ особыхъ, на 
этотъ предметъ установленныхъ, клеймъ. Клейма эти состоятъ 
изъ цифры пробы и знака удостовѣренія, имѣютъ довольно 
значительные размѣры; форма рамки нхъ прямоугольная со 
срѣзанными углами. Клейма эти также общія для всѣхъ окруявъ  
и никакихъ буквъ около знака ѵдостовѣренія не имѣютъ— фиг. 7.



Печати сь оттисками зтнхъ клеіімъ сташггсн на ко- 
решкѣ пачекъ, состояіцихъ изъ нѣско.іькнхт. книжекъ, обвя- 
занныхъ накрестъ шнуркомъ. Очень тонкія начни и отдѣльныя 
книжки сусальныхъ металловъ клеймятся на широкой поверх
ности ихъ.

Книжки, не нмѣющія штемпеля (лтнкота) фабрики или 
мастерской, а также книжки, на которыхъ не обозначено число 
листовъ и нанменышй вѣсъ металла, въ нихъ заключающе
гося, къ клейменію не принимаются.

Пошлина за испытаніе и клейменіе сусальныхъ метал
ловъ въ книжкахъ берется въ слѣдующихъ разм ѣрахъ:. съ 
золота 1 коп., съ двойника Чг коп. и съ серебра ]/s коп. 
съ золотника (вѣсъ вмѣстѣ съ бумагою).

Кромѣ издѣлій мастера могутъ представлять къ испыта
нно и клейменію всевозможные слитки золота и серебра, а 
также золота и серебра вмѣстѣ. Слитки представляются въ 
пробирныя установленія при особыхъ объявленіяхъ, бланки 
которыхъ выдаются безплатно. При пріемѣ слитки взвѣши- 
ваются при приносителѣ, записываются въ особую, для сего 
установленную, • книгу; приносителю выдается счетъ съ обозна- 
ченіемъ вѣса прпнятыхъ слитковъ и количества причитаю
щейся пошлины.

Порядокъ испытанія и клейменія слитковъ такой же, 
какъ и при исиытаніи и клейменіи издѣлій, т. е. сперва бе
рется металлъ на пробу, взвѣшивается, т. о. берется на вѣсахъ 
нужная навѣска, испытывается и затѣмъ клеймится.

Взятіе на пробу отъ мелкихъ слитковъ производится 
наскабливаніемъ (шаброваніемъ) металла съ разныхъ сторонъ; 
отъ болѣе крѵпныхъ— вырубаніемъ небольшихъ кусочковъ 
металла съ верхней и нижней сторонъ слитка.



Обыкновенно вырубаютъ зубиломъ небольшой кѵсочекъ 
металла по средней лпніи слитка, отступая отъ края на треть 
длины слитка.

Вырубленные кусочки, для удобства навѣски, расковыва
ются и очищаются съ пове})хности.

Навѣска производится на тѣхъ же вѣсахъ, какъ и при 
испытаны издѣлій, только въ тѣхъ иробирныхъ установленіяхъ, 
гдѣ есть приспособленія для производства серебряныхъ иробъ, 
такъ называемымъ мокрымъ иутемъ, навѣска берется въ коли
честв’!; одного грамма, а не пробирнаго фунта.

Испытаніе мокрымъ путемъ въ общихъ чертахъ состоитъ 
въ слѣдующемъ: взятую навѣску серебрянаго сплава растворя- 
ютъ при нагрѣваніи въ слабой азотной кислотѣ и къ получен
ному раствору азотно-кислыхъ серебра и мѣди прігливаютъ 
растворъ поваренной соли извѣстной крѣпости, до тѣхъ норъ, 
пока не будетъ болѣе образовываться бѣлая муть, т. е. пока 
все серебро не осядетъ въ видѣ бѣлаго творожистаго осадка—  
хлористаго серебра. Зная, сколько требуется раствора пова
ренной соли для осаждонія, напр., одного грамма серебра, н 
зная, сколько такого раствора пошло на осажденіе всего сере
бра изъ взятой навѣски, не трудно вычислить, сколько было 
серебра въ послѣдней, а слѣдовательно и онредѣлить пробу 
взятаго сплава.

Проба слитковъ выражается въ тысячныхъ, т. е. показы
вается содержаніе чнстыхъ золота н серебра въ тысячѣ частей 
сплава.

Клеймятся слитки слѣдующнмъ образомъ:
Н а одной изъ сторонъ (верхней или нижней) ставятся 

наборными цифрами номеръ, подъ которымъ слитокъ заиисанъ 
въ книгу; знакъ металла (буква 3 для золота и буква С для



серебра); проба въ тысячныхъ наборными клеймами, знакъ удо- 
стовѣренія и годъ клсіімонія тѣми-же наборными клеймами. 
Обыкновенно всѣ ;mi клейма располагают'!, слѣдующпмъ образомъ:

JN; 5— В—-0 0 7 — С— 990 знакъ ѵдостов. 1904.г*

Слитки могутъ быть веевозможнмхъ пробъ и клейменіе 
ихъ не обязательно, ('литки, предназначенные въ продажу, 
должны имѣть нмонннкъ мастера, нзготовившаго ихъ. Пош
лина за псиытаніе и клейменіе слнтковъ берется съ золотыхъ 
но полторы коп., а съ серебряныхъ— по. одной десятой коп. 
съ золотника. Со слнтковъ, содержащих'!» золото и серебро 
вмѣстѣ, пошлина берется какъ съ золота, если въ снлавѣ 
іюслѣднее составляетъ не менѣо четверти общаіч» B'hca; въ про- 
тнвномъ случай пошлина берется какъ за сернбро.

Влнжайшій надзоръ за нсію.іненіемч» мастерами поста- 
новленій Пробирнаго Устава возложенъ на пробпрныя ѵста- 
новленія, который, помимо веденія регистраціи всѣхъ заве
дены), изготовляющих'!» н торгующнхъ золотыми и серебря
ными издѣліямп, часами, золотомъ и серебромъ, какъ сырымъ 
матеріаломъ, производят'!, еще внезапные осмотры всѣхъ выше
названных'!, заведены).

Осмотры зтп производятся ІІробнрнымъ Инспекторомъ, 
Уиравлящимн округами и, по расиоряженію нослѣднихъ, по
мощниками пхъ, пробирерами и помощниками нробпреровъ, въ 
прпсутствіи торговаго депутата или чиновника мѣстной поли- 
щи и владѣльдевъ заведены) или замѣняющнхъ ихъ лицъ.

Въ началѣ осмотра мастерской или торговаго помѣщенія 
чпновникъ пробирнаго надзора предлагает!» владѣльцу или за
ступающему его лицу, предъявить ему пздѣлія, взятыя въ по-



чтшку п представить тому доказательства. (Всѣмъ мастерамъ 
і[ торговцамъ, принимающимъ издѣлія въ починку, предлагается 
вести квитанціонную книгу для записи таковыхъ). Всѣ прочія 
пздѣлія, найденным въ мастерской, считаются предназначенными 
въ продажу п потому подробно разематриваются и изслѣдуются 
на пробирномъ камнѣ, при чемъ:

1) Издѣлія, оказавшіяся сомнительнаго достоинства, 2 ) нз- 
дѣлія съ сомнительными или впаянными, или наложенными не 
въ установленномъ порядкѣ клеймами, 3) издѣлія дутыя, пу
стоты которыхъ заполнены излишнимъ количествомъ припая 
или какимъ-либо другпмъ веществомъ, 4-) а при оомотрахъ 
золотобойныхъ мастерскихъ, всѣ книжки сусальныхъ металловъ 
съ сомнительными клеймами и книжки, имѣюіція клейма, не со- 
отвѣтствующія п]іобѣ заключающагося въ нихъ металла, от
бираются.

При осмотрѣ торговыхъ помѣщеній (магазиновъ, лавокъ, 
рѵндуковъ, столовъ и корзннъ) кромѣ вышепоименованныхъ 
издѣлій, отбираются еще издѣлія, подлежащая обязательному 
клейменію, но не имѣющія установленныхъ клеймъ.

Въ случаяхъ обнаруженія подобныхъ издѣлій и вообще 
всякихъ нарушеній Пробирн. Уст., лицомъ, производившимъ 
осмотръ, составляется протоколъ, въ которомъ обозначается 
время и мѣсто составленія, затѣмъ излагается, чѣмъ вызвано 
составленіе протокола. Въ тѣхъ случаяхъ, когда отбираются 
издѣлія, въ протоколѣ помѣщается подробная опись ихъ съ по- 
казаніемъ вѣса каждаго изъ взятыхъ издѣлій или, по крайней 
мѣрѣ, общаго. Протоколъ прочитывается въ присутствіи лицъ, 
находящихся при производствѣ осмотра, и подписывается вла- 
дѣльцемъ заведенія или замѣняющимъ его лицомъ, лицомъ 
пробирнаго надзора, которымъ составленъ и торговымъ депу- 
татомъ или чиновникомъ полиціи, въ присутствіи которыхъ 
производился осмотръ.



Въ протокодѣ, между прочимъ, отмѣчается день, когда 
въ подлежащемъ пробіфномъ установлены будетъ произво
диться повѣрочное испытаніе отобранныхъ издѣлій, о чемъ со
общается владѣльцу и предлагается ему или его довѣренномѵ лицу 
присутствовать при нихъ. Въ слѵчаѣ отказа владѣльца, что 
тоже заносится въ протоколъ, означенный испытанія произво
дятся въ ирисутетвіи торговаго депутата.

Результаты означенныхъ испытаны заносятся въ особый 
протоколъ, который подписывается присутствующимъ при испы
таны лицомъ (владѣльцемъ или торговымъ депутатомъ) и про- 
изводившимъ таковыя.

Виновные въ нарушеніи постановлены Пробирн. Уст. при
влекаются къ судебной отвѣтственности и подвергаются, въ зави
симости отъ проступка, взысканіямъ по 1 3 8 6 , 1 3 8 9 , 1 3 9 0 , 
1 3 9 5 , 1 3 9 6  ст. ст. Уложенія онаказаніяхъ, по 1 7 3  ст. устава оJ ? Ь

наказаніяхъ,налагаемыхъ мировыми судьями и по 6 0 ,6 1  и 62  ст. ст. 
Пробирн. Уст. Взысканія по нослѣднимъ тремъ статьямъ перво
начально налагаются управляющими пробирными округами и за- 
мѣняющими ихъ лицами и только въ случаяхъ несогласия ви- 
новныхъ подчиниться таковымъ, передаются судебнымъ устано- 
вленіямъ (миров, сѵдьямъ или уѣзднымъ членамъ окружныхъ 
судовъ).

Если въ мастерской будутъ найдены издѣлія совершенно 
оконченный, подлежащія обязательному клейменію, безъ про- 
бирныхъ клеймъ, то владѣлецъ обязывается подпискою предъ
явить ихъ къ испытание.

Ст. 1 3 8 6 — Промышленникъ или торговецъ, виновный 
въ хранены въ иромышленномъ заведены либо въ торговомъ 
помѣщеніи, въ обращеніи въ торговлю или въ продажѣ:

1) Совершенно оконченнаго отдѣлкою золотого или се- 
ребрянаго издѣлія, подлежащаго обязательному клейменію,



безъ у станов.іенныхъ клеймъ, за исключеніемъ вещей, ириня- 
тыхъ въ починку.

2 ) С усальная золота, серебра или двойника въ книжкахъ, 
безъ обозначенія или съ невѣрнымъ обозначеніемъ на оныхъ 
количества и вѣса .ш етовъ,,н.ш -же книжекъ сихъ металловъ, 
не имѣющихъ знаковъ пробирная ѵстановленія или пломбъ.

3 )  Издѣлій канительная производства, въ томъ чис.іѣ 
и мишурныхъ, безъ наложенія пленника на нломбахъ, банде- 
роляхъ или этикетахъ, а также безъ обозначенія или съ не- 
вѣрнымъ обозначеніемъ на оныхъ достоинства сихъ товаровъ, 
подвергается: денежному не свыше пят и
кратной стоимости металла въ не
имѣющихъ клеймъ, знаковъ, , именниковъ
и обозначены, либо имѣющихъ невѣрпыя 
значенгя.

Ст. 1 3 8 9 -я .  ІТромышленннкъ или торговецъ, виновный 
въ храненіи. въ промышлонномъ заведенін либо въ торговоиъ 
помѣщеніи, въ обращеніи въ торговлю или иродажѣ подлежа
щ а я  обязательному клейменію или освобожденная отъ обя
зательная клейменія золотого или серебряная издѣлія, ко
торое въ общей массѣ либо въ составныхъ или нридаточ- 
ныхъ частяхъ, окажется ниже узаконенной пробы, за исклю- 
ченіемъ издѣліл, освобожденных'!, отъ обязательной пробы1), а 
также вещей нринятыхъ въ починку, : денеж
ному взысканію не свыше трехсотъ рублей или  
аресту на время до трехъ а въ случаѣ

1) Отъ обязательной пробы и клейменія въ пробирномъ 
установленіи освобождаются: а) медали, изготовленный по рас- 
поряженію правительства; б) старішныя вещи, замѣчательныя 
въ историческом!,, археологнческомъ и художественномъ от- 
ношеніяхъ, и в) мелкія насѣчки (инкрустація) золотомъ и се- 
ребромъ на оружіи, сбруѣ и т. п. предметахъ іСт. 3-я Пробир
наго Устава).



повторения, сверхъ означенного денежного
ния, заключению въ тюрьмѣ на время отъ двухъ 

до четырехъ мѣсяцевъ.
Ст. 1 3 9 0 -я  Промышленникъ, виновный въ обращены 

вт» торговлю слитка золота или серебра, безъ надоженія на 
него своего именника, подвергаетсденежному 
сканію не свыше тройной стоимости 
меннаго металла.

Ст. 13 9 5 - я .  Виновный въ пзготовленіи поддѣльнаго 
пробирнаго клейма, въ наложены поддѣльнаго клейма на зо
лотое или серебряное нздѣліе или слитокъ, въ измѣненіи на- 
ложеннаго пробирнымъ установленіемъ клейма въ другое, болѣе 
высокое, или въ наложены пробирнаго клейма помимо нро- 
бнрнаго уетановленія, подвергает: всѣхъ
особенныхъ. лично и по ,
правъ и преимушествъи на житье въ
Сибирь или отдачіъвъ исправительный арестан- 
скія отдѣленіяпо 2-й степени 31 сего
женія.

Въ с.тѵчаѣ, если виновными, въ нзготовленіи поддѣль- 
наго пробирнаго клейма не сдѣлано никакого изъ онаго 
употреблены, наказаніе его смягчается тремя степенями, 
а принесши! благовременно повинную въ своемъ преступлены 
и тѣмъ предотвративши! всякое вредное нослѣдствіе подлога, 
подвергается: аресту на время отъ семи дней до 
трехъ недѣль.

Ст. 1 8 9 6 -я . Промышленннкъ или торговецъ, виновный 
въ обращеніи въ торговлю золотого и серебрянаго издѣлія 
или слитка, на которомъ, завѣдомо для него, наложено под
дельное клеймо, или наложенное пробирнымъ установленіемъ 
клеймо измѣнено въ другое, болѣе высокое, подвергается: за
ключенно въ тюрьмѣ на время отъ до 8-ми 
мѣсяцевъ.



Ст. 1 4 0 4 -я . Въ случаяхъ, въ статьяхъ 1 3 8 6 , 1 3 8 0 , 
1 3 9 0 .  1 3 9 5  и 1 3 9 6  указанныхъ, золото и серебро.въ нздѣ- 
ліяхъ и слиткахъ, не имѣющпхъ уетановленныхъ клеймъ, знаковъ, 
пломбъ, именниковъ и обозначены! или оказавшихся ниже уза
коненной пробы, отбираются въ казну и отсылаются пробирными 
установленіямн въ С.-Петербургскій Монетный Дворъ для пере- 
дѣла въ монету.

Присужденным за нарушснія постановленій по пробирной 
части денежныя взысканія причисляются къ государственнымъ 
доходамъ.

Ст. 6 0 -я  Иробирнаго Устава.— Промышленники и торговцы 
золотомъ и серебромъ въ слиткахъ и издѣліяхъ, не заявнвшіе 
въ установленномъ порядкѣ (ст. 4 4 ) ,  о промыслѣ или торговлѣ, 
подвергаются денежному в не свыше 
цати рублей.

Ст. 6 1 -я . Владѣльцьт заведеній для сплава драгоцѣн- 
ныхъ металловъ за неведеніе пли неправильное веденіе книгъ, 
уетановленныхъ для записи постуиленія и выпуска слитковъ 
драгоцѣнныхъ металловъ изъ ихъ заведеній (ст. 4 5 ) ,  под
вергаются денежному взысканію не свыше трид
цати рублей.

Ст. 6 2 -я . Промышленники п торговцы золотыхъ нсеребря- 
ныхъ издѣлій, за невѣ]іное въ счетахъ ноказаніе означенныхъ 
въ статьѣ 5 1 -й  свѣдѣній или за отказъ въ выдачѣ счета, 
подвергаются денежному взысканію не свыше ста 
рублей.

Ст. 1 7 3  устава о наказаніяхъ, налагаемых!» мировыми 
судьями:

За обманъ и обвѣсъ при продажѣ, куплѣ или мѣнѣ това- 
ровъ или иныхъ вещей, а равно за другіе обманы въ коли-



чествѣ или качествѣ товара или разечетѣ платежа, или же 
при размѣнѣ денегъ, виновные, когда цѣна нохищеннаго не 
превышаетъ трехсотъ рублей подвергаются заключенью 
въ тюрьмѣ на время отъ одного до трехъ мѣся- 
иевъ.



Золотыми и серебряными издѣліями по нашему Пробир
ному Уставу признаются такія, въ которыхъ драгоцѣнные металлы 
(золото и серебро) составляю т съ другими недрагоцѣнными 
металлами одинъ общій силавъ (ст. 1 -я ).

Слѣдовательно главнѣйиіими матеріаламн для производства 
такихъ издѣлій служатъ золото и серебро и, какъ примѣсь 
(лигатура) къ нимъ, мѣдь, платина и кадмій, а для припая 
еще и цинкъ (ст. 2 4 -я  того-же устава).

Находя, что для сознательнаго отношенія къ своей ра
б о й ,  необходимо знаніе свойствъ и особенностей тѣхъ мате- 
ріаловъ, которые идутъ на изготовленіе издѣлій, мы ниже да- 
емъ краткія свѣдѣнія о вышеназванныхъ металлахъ и нѣко- 
торыхъ веществахъ, которыя употребляются при производств'!; 
золотыхъ и серебряныхъ издѣлій. А чтобы быть болѣе понят
ными, предварительно предиошлемъ нѣсколько общихъ понятій, 
которыя помогѵтъ уяснить дальнейшее.

Большинство веществъ, которыя мы видимъ вокругъ 
себя, и даже наше тѣло, при помощи другихъ пріемовъ, ко
торые составляюсь иредметъ особой науки, называемой анали
тической химіей, могутъ быть разложены на нѣсколько дру
гихъ, которыя уже больше никакими способами не разлагаются. 
Вещества, которыя могутъ быть разложены на нѣсколько дру
гихъ, называются сложными , а тѣ, которыя
больше ужо не разлагаются—простыми тѣлами или 
элементами.

Число простыхъ тѣлъ, сравнительно, очень незначительно; 
въ настоящее время наука (химія) насчптываетъ ихъ около



восьмидесяти. Соединяясь и смѣшиваясь между собою, они 
образѵютъ то безконсчное множество веществъ, изъ которыхъ 
состоитъ весь міръ.

Шесть изъ означенныхъ простыхъ1) тѣлъ, при обыкно- 
венныхъ условіяхъ, представляютъ вещества газообразиыя, т. е. 
похожи на воздухъ (который и есть смѣсь нѣсколышхъ га- 
зовъ). Пять изъ нихъ не нмѣютъ ни цвѣта, ни запаха, и 
потому сосуды наполненные ими кажутся пустыми, а одно прсд- 
ставляетъ зеленоватый газъ съ характерными, непріятнымъ за- 
пахомъ (хлоръ). Д ва простыхъ тѣ л а 2) , при обыкновенныхъ 
условіяхъ представляютъ жидкости, а остальныя представляютъ 
вещества твердыя.

Всѣ простыя тѣла по свонмъ физическимъ и химнче- 
скимъ с-войствамъ раздѣляются, хотя и не особенно рѣзко, на 
двѣ группы. Тѣла твердыя, не прозрачный, ковкіяп тягучія, ско
ро нагрѣвающіяся и хорошо проводящія электричество, назы
ваются металлами, а необладающія вышеозначенными свой
ствами— металлоидами.

Изъ металловъ для жизни и разныхъ производствъ осо
бенно важны: аллюминій, олово, цинкъ, свинсцъ, желѣзо,
никель, мѣдь, ртуть, серебро, золото и платина.

Имѣя много общихъ свойствъ, всѣ вышеназванные ме
таллы рѣзко отличаются другъ отъ друга. Такъ каждому изъ 
нихъ свойствененъ извѣстный цвѣтъ, твердость и ковкость, а 
главное вѣсъ и температура плавленія, т. е. температура, при 
которой вещество тѣла подъ вліяніемъ нагрѣванія изъ твер- 
даго становится жидки мъ.

Вѣсъ металловъ весьма различенъ и если принять, какъ 
это дѣлается въ наукѣ, вѣсъ кубическаго дюйма перегнанной

1» Водородъ, кислородъ, азотъ, аргонъ, гелій и хлоръ.
г) Бромъ и ртуть.



воды при температурѣ 4° О., за единицу,
то вѣсъ кубяческаго дюйма аллюминія бѵдетъ вѣсить 2 ,6 7

» » » цинка » > 6 ,9 1
» » » олова » » 7,ВО
» » » желѣза » 7 ,7 9
» » » никкѳля > 8 ,8
» » » мѣди » 8 ,9 5
> '>• » серебра » » 1 0 ,4 6
» » » свинца » » 1 1 ,3 6
» » » ртути » » 1 3 ,5 9
» » » золота » » 1 9 ,2 5
» » » платины > » 2 1 ,5 0
Температура плавленія представляетъ не менынія: коле-

банія:
такъ олово плавится при 2 3 5 ° С.

свинецъ > » 3 3 4 ° »
ЦИНКЪ » 4 2 3 ° »
серебро > » 1 0 0 0 ° »
золото » » 1 0 7 2 ° »
мѣдь > > 1 0 9 0 ° >
желѣзо » » 1 5 0 0 ° >
платина » 1 8 0 0 ° »

Въ химическомъ отношеніи металлы представляютъ наи
большее различіе по ихъ отношенію къ одной изъ составныхъ 
частей воздуха —  кислороду. Одни изъ нихъ, какъ металлы 
калій и натрій, при малѣйшемъ соприкосновеніи съ воздухомъ 
до того жадно соединяются съ кислородомъ, что очень быстро 
переходятъ въ окиси и потому ихъ хранятъ въ веществахъ бѣд- 
ныхъ кислородомъ— напримѣръ, въ нефти. Другіё, какъ олово, 
свинецъ, цинкъ, мѣдь, желѣзо, оставаясь на воздухѣ, медленно 
окисляются; третьи, какъ ртуть, окисляются только прп нагрѣ-



ваніи іі, наконецъ, четвертые, какъ серебро, золото и платина, 
прямо съ кпслородомъ не соединяются, и потому они въ от- 
личіе отъ другихъ получили названіе

Кромѣ кислорода почти всѣ металлы при извѣстныхъ 
условіяхъ соединяются съ сѣрою, фосфоромъ, хлоромъ, бро- 
момъ и іодомъ, образуя сѣрнистыя, мышьяковистая, хлористая 
и т. п. соединенія.

Затѣмъ всѣ металлы въ расплавленномъ состояніи смѣ- 
шиваются между собою въ любомъ количествѣ, образуя смѣси, 
которыя называются сплавами.

Здѣсь бѵдетъ умѣстно пояснить разницу между понятіями 
смѣсь и соединеніе, какъ это понимается въ наѵкѣ. ГІо- 
яснимъ это на слѣдующемъ прпмѣрѣ. Если мы смѣшаемъ по- 
рошокъ сѣры съ мелкими желѣзными опилками, то получимъ 
порошокъ, который бѵдетъ не похожъ ни на сѣру, ни на же- 
лѣзо, а будетъ казаться новымъ веществомъ. Но стоить 
только посмотрѣть на него въ увеличительное стекло, и мы 
замѣтимъ отдѣльныя частицы сѣры и желѣза, а обрабатывая 
такую смѣсь водою, легко можно отмыть болѣе легкія частицы 
сѣры отъ тяжелыхъ частицъ желѣза. Слѣдовательно во взя- 
томъ примѣрѣ сѣра съ желѣзомъ образовали смѣсь. Но сто
ить нѣсколько нагрѣть означенную смѣсь, какъ она тотчасъ 
же раскаляется и по охлажденіи превращается въ однородное 
черное тѣло, въ которбмъ въ самыя сильныя увеличительный 
стекла нельзя замѣтить ни сѣры, ни желѣза и которое уже 
никакой промывкой больше не раздѣлить на первоначальный 
тѣла; тутъ сѣра п желѣзо соединились, образовавъ новое ве
щество, такъ называемое сѣрнист желѣзо.

При этомъ еще надо замѣтить, что смѣшиваются тѣла 
въ какпхъ угодно количествахъ, химически же соединяются 
только въ строго опредѣленныхъ вѣеовыхъ количествахъ.



Такъ во взятомъ примѣрѣ смѣніпвать порошокъ с-ѣры съ же- 
лѣзными опилками мы можемъ въ какпхъ угодно количоствахъ; 
но при нагрѣванін означенной смѣси всегда 5 5 9/ю вѣсовыхъ 
частей желѣза соединяются съ 3 2  вѣсовымп частями сѣры.

Д ля того, чтобы было удобно и легко выражать составь хи- 
мичеекихъ соединены!, въ химіи принять особый условный языкъ: 
каждое простое тѣло означаютъ одною пли двумя буквами 
(обыкновенно начальными буквами ихъ латинскихъ названы!). 
Такъ сѣра обозначается латинскою буквою S ,  желѣзо двумя 
буквами F e ,  мѣдь С и , серебро A g .  золото А и , платина 
P t .  Д ля обозначенія состава сложнаго тѣла ставятъ рядомъ 
знаки простыхъ тѣлъ, входящихъ въ составь сложнаго. Такъ 
для обозначенія сѣрнпстаго желѣза ставятъ рядомъ знакъ же- 
лѣза F e  и знакъ сѣры S — F e S .

З о л о т о .

И такъ золото одно изъ простыхъ тѣлъ. Въ чистомъ 
видѣ, въ кускахъ оно представляетъ металлъ прекраснаго ярко- 
желтаго цвѣта (смотри корточки, который возвращаются пробир
ными установленіями послѣ испытанія золотыхъ издѣлій), имѣ- 
етъ сильный пріятный б.ісскъ, который отъ полировки еще 
значительно усиливается. Золото тверже олова, но мягче серебра. 
Ковкость и тягучесть его выше всѣхъ друтнхъ металловъ: 
его можно расковывать въ листы тонкіе, какъ папиросная 
бумага и которые отчасти даже пропускаюсь свѣтъ. Въ про- 
дажѣ находится такъ называемое сусальное (отъ славянскаго 
слова «сусало», что значить лицо, наружность) золото, 
6 0  листковъ котораго, составляя въ общей сложности по
верхность въ квадратный аршинъ, вѣсятъ только 15 долей. 
Слѣдовательно, однимъ золотнпкомъ его можно покрыть 
поверхность въ шесть съ половиною квадратныхъ аршинъ.



Въ каннтельныхъ заведеніяхъ изъ золота тянуть такую тонкую 
проволоку, что тысяча аршинъ ея вѣсятъ всего золотникъ.

Золото мало упруго и потому не звонко.
Удѣльный вѣсъ литого золота 1 9 'А (т. е. оно въ 

1974 разъ тяжелѣй воды), механическая обработка, напри- 
мѣръ ковка, уплотняетъ его, увеличивая уд. в. до 1 9 1/2. 
Золото плавится при 1 0 7 2 °  С.; расплавленное имѣетъ видъ 
тяжелой зеленой жидкости, которая застывая сильно сокра
щается въ объемѣ, благодаря этому свойству чистое золото не 
годится для тонкихъ отливокъ.

Въ химическомъ отношеніи золото является тѣломъ, если 
можно такъ выразиться, чрезвычайно прочнымъ: на воздухѣ, 
въ газахъ, содержащихъ сѣроводородъ, въ водѣ не измѣняется; 
кислоты, за исключеніемъ царской водки (смѣсь изъ 2-хъ  
частей соляной и одной части азотной кислотъ) и ѣдкія 
щелочи на него не дѣйствуютъ. Изъ простыхъ тѣлъ оно 
прямо соединяется только съ хлоромъ, бромомъ, іодомъ, мышь- 
якомъ и фосфоромъ (причина, почему отъ прикосновенія съ выше
названными веществами золотыя издѣлія покрываются налетомъ 
и тускнѣютъ).

Съ болынинствомъ металловъ золото легко образуетъ сплавы, 
а ртуть его растворяетъ даже на холоду (причина, почему 
золотыя издѣлія разъѣдаются ртутью).

Химическій знакъ золота Аи ( A u r u m ) .
Изъ соединеній золота съ другими тѣлами для насъ 

особенно важно хлорное золото (химическій знакъ котораго А и  
С13), т. е. сложное тѣло, состоящее нзъ золота н хлора, оно слу
жить средствомъ для полѵченія всѣхъ другнхъ соединены золота. 
Получается оно обыкновенно раствореніемъ чистаго золота въ 
царской водкѣ и выпариваніемъ полученнаго раствора на водя
ной банѣ до густоты сиропа, который при охлажденіп быстро 
кристаллизуется въ темно-краеныя иглы.



Хлорное золото— соединено1 чрезвычайно непрочное, т. е. 
частицы золота (А и )  и хлора (С1), такъ слабо соединены, 
что отъ многихъ причинъ оно распадается на составныя части; 
такъ дѣйствуютъ на него нагрѣваніе свыше 150° С. и свѣтъ. 
Оно легко растворяется въ водѣ; цвѣтъ раствора зависитъ 
отъ количества раствореннаго хлорнаго золота и бываетъ отъ 
красноватаго до свѣтло-желтаго. Много веществъ выдѣляютъ 
изъ этого раствора золото въ металлическомъ видѣ; наиболѣе 
часто для этой цѣли употребляются еѣрнистый газъ, желѣзный 
купоросъ и щавелевая кислота. Хлорное золото такъ важно 
для насъ по многимъ причинамъ, что ниже мы посвятимъ ему 
особую статью, гдѣ и дадимъ болѣе подробное описаніе его 
полѵченія4J

Хлорное золото съ ціанистыми соединеніями даетъ двоя- 
ны'я соединенія, которыя представляютъ самыя употребитель
ный ванны для гальваническаго золоченія.

Золото, кромѣ царской водки, хорошо растворяется еще 
въ присутствіи воздуха, въ ціанистомъ каліи, прпчемъ обра
зуется двойная соль, состоящая изъ ціанпстаго калія и ціа- 
ниетаго золота, растворъ которой также употребляется какъ 
ванна при золоченіи.

Золото распространено по земной поверхности весьма ши
роко, и почти нѣтъ страны, гдѣ оно не было-бы найдено въ 
болѣе или менѣе значительномъ количествѣ. Находясь исклю
чительно въ видѣ такъ называемаго самороднаго золота, т. е. 
въ видѣ металлическаго золота съ примѣсыо незначительныхъ 
количествъ желѣза, серебра и платины, оно бываетъ или вкран- 
леннымъ въ сплошныя горныя породы, какъ у насъ на Уралѣ, 
гдѣ золото въ видѣ пластинокъ и мохообразныхъ образованій 
залегаетъ въ кварцѣ, который въ видѣ' жилъ нроникаетъ ми- 
нералъ, носящій названіе Березита —  родъ очень непрочнаго



гранита, или, что ветрѣчается значительно чаще, находится въ 
такъ называемыхъ розсыпяхъ, которыя произошли отъ разрѵ- 
шенія водою вышеназванной горной породы. Розсынн эти 
ветрѣчаются обыкновенно въ долинахъ рѣкъ, ручойковъ или 
сухихъ логовъ и образуютъ бо.іѣе или менѣе мошные пласты, 
прикрытые слоемъ пустой породы, называемой торфомъ. Въ 
розсыпяхъ золото находится въ видѣ кусочковъ, чешуекъ, зе- 
ренъ it пыли, но иногда попадаются куски значительныхъ раз- 
мѣровъ, которые носятъ названіе самородковъ. Въ музеѣ Гор
ного Института въ Пете])бургѣ хранится еамородокъ золота 
вѣсомъ 2 пуда 7 фѵнтовъ 9 2  золотника, найденный у наеъ 
въ Россіи въ Царево-Александровской розсыпи. Въ Америкѣ 
въ Калифорніи былъ найденъ еамородокъ золота около 4 -хъ  
пудовъ вѣсомъ, а въ Аветраліи еще большій (около 6 нуд.)

Золото, добытое изъ розсыпей, носитъ названіе шлихо- 
ваго и обыкновенно содержать бо.іѣе или менѣе значительныя 
количества серебра (отъ 1 %  до 4 0 ) ,  платины, мѣди и же- 
лѣза. Цвѣтъ его, въ зависимости отъ содержанія серебра, бо- 
лѣе или менѣо золотисто-желтый.

Легкость нахожденія и обработки золота были, какъ мы 
видѣли, причинами того, что оно было первымъ металломъ, 
съ которымъ познакомился человѣкъ. Уже., во времена глу
бокой древности оно пользовалось широкнмъ распространеніемъ, 
а Финикіане (самый торговый народъ древности) уже за пол
торы тысячи лѣтъ до P . X. употребляли его въ значенін 
денегъ. Добывалось оно въ тѣ далекія времена на многихъ 
островахъ (Средиземнаго моря, а главнѣйшимъ образомъ приво
зилось изъ Индіи. Позднѣе, съ открытіемъ Америки, золото 
стало привозиться изъ иослѣдней.

Въ Россіи золото открыто въ маѣ 1 7 2 4  г. Ерофеемъ 
Марковымъ —  крестьяннномъ подмосковного Троицко-Сергіева



монастыря. Переселившись въ городъ Екатеринбурга и отыскивая 
въ окрестностяхъ названнаго города горный хрусталь, онъ въ 
одинъ счастливый день нашелъ кусочки кварца съ вкранл'еннымъ 
въ нихъ золотомъ. Убѣдившись, что найденный металлъ дѣйстви- 
тельно золото, онъ заявилъ объ этомъ горной канцеляріи въ Ека
теринбурга Но правильная разработка, найденной Марковы’мъ зо
лотой розсыпи началась только въ 1 7 4 2  году и долгое время 
составляла монополію казны. Лишь въ 1 8 1 2  году впервые 
были разрѣшены розыски золота частнымъ лицамъ, а именно 
горнозаводчнкамъ Урала на ихъ земляхъ. Положсніемъ 1 8 3 8  
года разрѣшалось дворянамъ, потомственнымъ гражданамъ и 
купцамъ первой гильдіи производство золотого промысла въ 
Восточной и Западной Сибири и только значительно позднѣе 
разрѣшено всѣмъ производить развѣдки золота.

Все найденное въ Россіи золото до прошедшаго ( 1 9 0 2 )  
года обязательно представлялось въ казну— въ золотосплавоч- 
ныя лабораторіи (въ Иркутскѣ, Томскѣ и Екатеринбург!;), 
гдѣ сплавлялось въ слитки и затѣмъ отсылалось въ С .-П етер- 
бургскій Монетный Д воръ, гдѣ все поступившее золото шло 
исключительно на выдѣлкѵ монеты, а владѣльцы получали 
плату по установленной цѣнѣ. Распоряженіемъ Правительства 
отъ 1 3 -го  апрѣля 1 9 0 1  года такое обязательное нредотавленіе 
шлиховаго золота въ казну отмѣнено, каковое распоряженіе съ 
1-го марта 1 9 0 2  года и введено въ дѣйетвіе. Правда и 
новое распоряженіе освобождаетъ не все добытое золото отъ 
обзательнаго продставленія въ казну, а только ту часть его, 
которая не подложить оп.іатѣ горною податью. Названнымъ 
узаконеніемъ поручено Министерствамъ Финансовъ и Вемледѣлія 
и Государствснныхъ Имуществъ выработать правила для воз
можно широкой покупки свободно обращающегося шлиховаго 
золота учреждешями Финансоваго Вѣдомства.



Главнѣйшія мѣсторожденія золота у нась въ Роееіи 
находятся въ Сибири, въ губерніяхъ Томской и Енисейской 
и областихъ Якутской, Амурской и Приморской и на Уралѣ, 
въ гѵберніяхъ Пермской и Оренбургской, гдѣ оно давно разра
батывается въ окрестностяхъ заводовъ Міяскаго и Березовскаго; 
менѣе богатый мѣсторожденія золота находятся еще въ Сред- 
не-Азіатскихъ владѣніяхъ и Фннляндіи. Найдено оно и на 
Кавказѣ.

Изъ другнхъ странъ богатѣіііипмн розеыиями славились 
притоки Инда, а также острова Борнео, Суматра и др. Въ 
Африкѣ нѣско.іько лѣтъ тому назадъ открыты богатыя розсыпи 
по рѣкѣ Замбезе, и въ особенности въ злополучномъ Трансваалѣ. 
Въ Америк!; золото было открыто сперва въ Бразиліи, а въ 
(50-хъ годахъ нрошлаго столѣтія страшно грсмѣла Калифорнія 
и затѣмъ очень еще недавно много шума надѣла.ю открытіе 
богаты хъ золотыхъ розсыгіой въ бывшихъ русскпхъ владѣніяхъ 
въ Аляскѣ— въ Клондайкѣ. Въ Азін, кромѣ Сибири, много 
розсыней найдено въ кнтайекихъ нредѣлахъ, въ особенности 
въ сосѣдней съ нами Манджуріи (на рѣкѣ Ж елтугѣ). Но 
первенство по добычѣ золота въ нос.тѣднее время перешло 
къ Австраліи, гдѣ колонія Внкторія богатствомъ свопхъ золо
тыхъ розсыней превзошла вс!; остальныя части свѣта.

При разработкѣ золотыхъ розсыней, содержаний золото 
несокъ нромываютъ на особыхъ станкахъ, называемыхъ вашгер
дами, которые въ нростѣіішемъ видѣ представляютъ наклонный 
деревянный жо.тобъ. Работа сводится къ тому, чтобы поремѣ- 
шнвать несокъ въ то время, когда на него льется вода. При 
отомъ всѣ легкий части песка уносятся водою, а болѣс тяже
лое золото остается на станкахъ.

При разработкѣ такъ называемыхъ коренныхъ мѣсторож- 
денііі, т. е. золота, заключеннаго въ горной породѣ, руду



добываютъ въ ш ахтахъ и подвергаюсь цѣломѵ ряду различных'!, 
операций Прежде всего крупные куски руды дробятъ на мел- 
кіе и затѣмъ отдѣляютъ золото отъ пустой породы или:

1) Амальгаціей, которой подвергаюсь руды, содержа
щая золото въ мелкнхъ частицахъ и которая состоять въ 
томъ, что измельченная руда вмѣстѣ съ водою перомѣшивается 
со ртутыо, налитой на дно чашкообразнаго сосуда. Когда ртуть 
сдѣлается густою и неподвижною, что случается, когда она 
растворить золота около 7з своего вѣса, полученная густая 
амальгама промывается и процѣживаетея чрезъ кожаные мѣш- 
ки, при чомъ избытокъ ртути проходить сквозь кожу; остав
шуюся твердую амальгаму, содержащую 8 5 %  золота, перего
няюсь въ чугунныхъ ретортахъ, при чомъ ртуть улетучивается, 
а оставшееся золото сплавляюсь въ графігговомъ тиглѣ иодъ 
бурою.

2) Сплсівленіемъ. Руду вмѣстѣ съ известью и метал- 
лпческимъ свинцомъ пли свинцовыми блескомъ (свинцовая ру
да) и углемъ сплавляюсь въ особаго устройства печахъ, при 
чомъ все золото сплавляется со свинцомъ. Полученный золото
носный свиноцъ подвергается, такъ называемой
т. е. его плавясь при доступѣ воздуха въ печахъ, иодъ 
которыхъ сдѣланъ изъ смѣси костянаго порошка и золы. 
Свннецъ окисляется и всасывается массою, изъ которой сдѣланъ 
подъ печи. Полученное золото еще разъпереплавляюсь вътигляхъ 
съ бурою.

8) Хлориновапіемъ— епособъ этось основанъ на способ
ности хлора переводить золото въ растворимое соетояніе. 
Руду, предварительно обожженную въ отражатольныхъ печахъ 
для разложенія сѣрнистыхъ и мышьяковистыхъ металловъ и 
перевода ихъ въ окиси, кладутъ въ ящики, въ которые про
водить газообразный хлоръ, добываемый въ особомъ ашіаратѣ



дѣйствіомъ сѣрной кислоты на смѣеь иерокнсн .марганца съ 
поваренною солью. Хлоръ пропускаютъ отъ 3-хъ до 6-ти  
часовъ, затѣмъ ящики плотно закрывают!, н даютъ хлору 
дѣйствовать на руду часовъ 1 2 — 18 .

Послѣ этого ящики наполняют, водою, и полученный 
растворъ черезъ нѣкоторое время спускаютъ на. особые чаны, 
гдѣ золото осаждается желѣзнымъ купоросомъ. затѣмъ соби
рается, сушится и сплавляется въ слитки.

Полученное вышеописанными способами золото всегда 
содоржитъ болѣе или менѣе значительное количество серебра 
к слѣды мѣди и желѣза. Отдѣленіе золота отъ этихъ метал
лов!, чаще всего производится киинченіемъ золота въ азотной 
или сѣрной кислотахъ, при чемъ серебро и другіе металлы 
растворяются названными кислотами, тогда какъ золото остает
ся нерастворимым!.. Но ни азотная, ни сѣрная кислоты не 
способны извлечь все серебро изд. сплава его съ зо.тотомъ. если 
количество первого незначительно сравнительно съ нослѣднимъ.

Оиытъ иоказалъ, что полное извлеченіе серебра вышеназ
ванными кислотами происходите только тогда, когда количество 
серебра вд. три раза болѣе золота: а потому на монетныхъ 
дворахъ и въ аффннерныхъ заведеніяхд., сначала снлавляютд. 
золото сд. такпмъ количеством'}, серебра, чтобы получился 
снлавъ, въ которомд, серебра было бы въ три раза болѣе золо
та. Полученный снлавъ выливаютъ изъ тигля тонкою струею 
в'ь холодную воду при помѣшиваніи, отчего онъ получается 
въ видѣ бо.іѣе или менѣе крупных'!, зеренъ, на который 
кислоты дѣйствуютъ значительно скорѣе.

При раздѣленіи азотной кислотой зернений снлавъ кла
дусь въ платиновый чашки и наливаюсь азотной кислоты въ 
такомъ количествѣ, чтобы на 1 фунте сплава приходилось



I 1/ :  фунта кислоты удѣльнаго вѣса 1, 3 2  и подогрѣвають. 
Кислота должна быть свободной отъ хлора, иначе часть золота 
растворится и причиіштъ потерю. Сначала дѣйствіе кислоты 
идетъ очень быстро, выдѣляется масса удушливаго газа бура- 
го цвѣта, но затѣмъ оно становится спокойнѣе и наконецъ, 
совсѣмъ прекращается. Тогда жидкость сливаютъ, а на осадокъ 
наливаютъ новое количество кислоты и вновь нагрѣваютъ до 
прекращенія выдѣленія газовъ. Золото, оставшееся въ сосудѣ 
въ впдѣ черно-бураго порошка, промывается, сушится и сплав
ляется съ селитрою.

Въ настоящее время вытеописанное раздѣленіе чаще (на 
О-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ) производится съ помощью 
сѣрной кислоты. Способъ этотъ предложенъ Штауберомъ въ 
Москвѣ въ 1 8 0 2  году и получилъ названіе аффинированія (отъ 
французскаго слова a f f i n e r ) ,  или раффинированія.

Сплавленное съ серебромъ и измельченное, какъ было 
выше сказано, золото кладутъ въ чугунные котлы, наливаютъ 
крѣпкой сѣрной кислоты, беря послѣдней 2Ѵг фунта на каж
дый фунтъ сплава п подогрѣваютъ. Въ началѣ происходить 
обильное выдѣленіе сѣрнистаго газа. ІІослѣ 3 -х ъ — 4 -х ъ  ча- 
соваго кипѣнія жидкость сливаютъ, а въ котелъ прибавляюсь 
новую порцію кислоты въ половпнномъ размѣрѣ и вновь кипя
тясь. Затѣмъ жидкости даютъ отстояться, при чемъ золото 
осаждается на днѣ. Жидкость осторожно сливаютъ, а золото 
долго промываютъ горячею водою, нослѣ чего сушась п сплав
ляюсь.

Всѣ с.іитыя жидкости, вмѣстѣ съ водою, которой про
мывалось золото, содоржащія въ растворѣ с-ѣрно - серебряную 
соль, сливаютъ въ ящики, выложенные внутри свинцомъ, зна
чительно разбавляюсь водою и кладутъ туда мѣдь въ видѣ 
стружекъ, обрѣзокъ и т. п. При этомъ мѣдь, растворяясь,



соединяется съ тою частью сѣрноп кислоты, которая была сое
динена съ серебромъ, образуя мѣдный купорось, а серебро выдѣ- 
ляется въ видѣ мелкаго сѣраго порошка. Мѣдь прибавляют!» 
до тѣхъ поръ, пока въ растворѣ отъ прпбавденія поваренной 
соли будетъ образовываться бѣлыіі осадокъ хлорпстаго серебра. 
Когда все серебро выдѣ.штся, растворъ (снняго цвѣга) сѣрно- 
мѣдной соли (мѣдный купоросъ) сливаютъ въ другой ящикъ. 
Серебро тщательно промываютъ горячей водою, высуишваютъ 
и сплавляютъ съ селитрою.

Въ растворъ мѣднаго купороса иди бросаютъ старые 
гвозди и разную желѣзную ломь, при чемъ желѣзо, растворяясь, 
соединяется съ частью сѣрной кислоты, бывшей въ соединеніп 
съ мѣдыо, и получается въ растворѣ жолѣзный (золеный) ку
поросъ, и выдѣляотся мѣдь въ впдѣ красноватаго порошка, 
который промываютъ, высуишваютъ и сплавляютъ. Полученная 
такимъ спосѳбомъ мѣдь носить названіе цементной и пред
ставляешь почти химически чистую мѣдь, важную для насъ 
потому, что продставлястъ прекрасный матеріалъ для примѣси 
(лигатуры) къ золоту и серебру. Или растворъ мѣднаго купороса 
выпариваютъ, кристаллизуютъ и продаютъ въ видѣ кри- 
сталловъ.

С е р е б р о .

Серебро также одно изъ простыхъ тѣлъ. Чистое серебро 
въ слиткахъ представляешь мсталлъ прекраснаго бѣлаго цвѣта 
съ спльнымъ блескомъ (смотри корольки, которые пробирныя 
установленія возвращаютъ послѣ пспытанія серѳбряныхъ издѣ- 
лій). Оно тверже золота, но мягче мѣди; въ ковкости и тя
гучести немного уступаешь золоту и, подобно послѣднему, 
прекрасно расковывается въ листы и тянется въ тончайшую



проволоку. .Ѵдѣльный вѣсъ его ІОѴг т. е. оно въ десять 
съ половиною разъ тяжслѣй воды. Плавится серебро около 
1 0 0 0 °  С ,  а въ пламени гремучаго газа (водородъ, горящііі 
въ кислородѣ) оно превращается въ пары и перегоняется. П е
реходя изъ жидкаго с о с т о я т  въ твердое (застывая), оно 
расширяется и потому очень удобно для отливокъ. Серебро 
прекрасно принимаетъ полировку.

В ъ  химпческомъ отношеніи серебро далеко не такъ прочно, 
какъ золото. Т акъ хотя на воздухѣ оно не окисляется и съ 
кислородомъ прямо не соединяется, но уже въ воздухѣ, содер- 
жащемъ незначительную примѣсь сѣроводорода, соединяется съ 
сѣрою иослѣдняго, образуя сѣрнистое серебро— вещество чер- 
наго цвѣта,— причина, почему серебряныя пздѣлія обыкновенно 
отъ времени темнѣютъ. Х лоръ, бромъ, іодъ дѣйствуютъ на 
него уже при обыкновенной температурѣ. а сѣра и мышьяка» 
при нагрѣваніп.

Всѣ кислоты дѣйствуютъ на серебро болѣе или менѣе 
сильно.

Крѣпкая сѣрная кислота растворяешь серебро при нагрѣ- 
ваніи очень скоро, при зтомъ въ растворѣ получается с-ѣрно- 
кислоо серебро.

Азотная кислота (лучше разбавленная) даже безъ нагрѣ- 
ванія растворяетъ серебро очень легко, при чемъ въ раетворѣ 
получается азотнокислое серебро.

Соляная кислота превращаешь сер. бро съ поверхности въ 
хлористое, которое, будучи нсрастворимымъ, нрекращаетъ до- 
ступъ кислоты ко внутреннимъ частицамъ, и потому способъ 
этотъ не годится для полученія хлористаго серебра.



Ціанистып калій растворяетъ серебро въ присутствін воз
духа— образуя двойное соелшеніе ціанистаго серебра и ціани- 
сгаго калія.

Очень характерна особенность чистаго серебра растворять 
въ оебѣ въ очень значптельномъ количествѣ одну изъ состав- 
ныхъ частей воздуха —  кислородъ, который при застываніи 
расплавленнаго серебра выдѣляется изъ него, при чемъ про- 
исходитъ интересное явленіе, напоминающее въ миніатюрѣ 
изверженіс вулкана: на поверхности застывающаго металла обра - 
зуется корка, на которой появляются возвыпіенія, изъ которыхъ 
вырывается съ значительною силою растворенный кисло
родъ, увлекая съ собою и частицы металла. Незначительная 
примѣсь дрѵгнхъ металловъ уничтожаетъ эту особенность 
серебра.

Химическій знакъ серебра A g  (начальный его латинскаго 
названія —  A r g e n tu m ) .  Изъ соединены (солей) серебра для 
насъ особенно важны: азотнокислое серебро, хлористое и ціа- 
н истое.

Азотнокислое серебро,

иначе называемое ляішсомъ, получается раствореніемъ 
серебра въ азотной кнедотѣ. Обыкновенно борутъ дѣльное 
(лигатурное) серебро, растворяютъ его въ азотной кнслотѣ 
уд. в. 1,20, послѣднюю берутъ въ такомъ колпчествѣ, чтобы 
часть серебра осталась нерастворенною. Полученный такимъ 
пбразомъ растворъ азотнокнелаго серебра и азотнокислой мѣди 
выиарнваютъ до суха и полученную кристаллическую массу нагрѣ- 
ваютъ до плавленія, нрп чемъ азотномѣдная соль разлагается 
на окись мѣди и окислы азота. Полученная масса снова раство



ряется водой, при чемъ азотнокислое серебро растворяется, а 
окись мѣди въ водѣ нерастворима. Растворъ процѣживаюгь чрезъ 
бумагу и снова выпариваюсь. При охлажденіи раствора азотно
кислое серебро кристаллизуется въ впдѣ болыпихъ бозцвѣтныхъ 
дластинокъ. Полученные кристаллы обыкновенно сплавляюсь и 
отливаюсь въ формы въ видѣ тоненькихъ круглыхъ палочекъ, 
которыя и поступаютъ въ торговлю.

Чистое азотнокислое серебро растворяется въ водѣ безъ 
остатка и отъ свѣта не изменяется, но въ присутствіи незна
чительная количества органическихъ- вещоствъ на свѣтѵ при- 
нимаетъ темный оттѣнокъ отъ возстановившагося металлпче- 
скаго серебра. Вообще на растительныя и животиыя вещества 
оно дѣйствуетъ сильно разрушающимъ образомъ, на чемъ и 
основано его примѣненіе въ медицинѣ. Оно сильно ядовито.

Азотнокислое серебро имѣетъ широкое прпмѣненіе вз, 
мѳдицинѣ, въ фотографіи и въ различныхъ нроизводствахъ, 
напр, при серебреніи зеркалъ, а также служить источникомъ 
для полученія другихъ соединенііі серебра.

Хлористое серебро,

подъ названіемъ «рогового серебра» встрѣчается какъ руда 
въ Америкѣ и у насъ на Уралѣ въ Змѣиногорскомъ рудникѣ. 
Названіе „роговое" получило потому, что рѣжется какъ рогъ 
и имѣетъ видъ полупрозрачная вещества съ перламутровымъ 
блескомъ.

Искусственно-хлористое серебро получается въ впдѣ тво
рож истая бѣлаго осадка, если къ раствору азотнокислая се
ребра прилить соляной кислоты или раствора какого ннбудь 
хлористаго металла, напр, раствора хлористая натра (такъ



называется въ хнміи поваренная соль). Осадокъ этотъ оста
ваясь на свѣтѵ, сначала принимаетъ фиолетовый оттѣнокъ, а 
затѣмъ постепенно чернѣстъ, разлагаясь на металлическое се
ребро и хлоръ. Нагрѣтое до 4 9 0 °  С., оно плавится въ про
зрачную желтоватаго цвѣта жидкость, которая, застывая, при
нимаетъ роговой видъ. Въ водѣ оно почти нерастворимо, но 
хорошо растворяется въ амміакѣ (такъ въ химіи называется 
нашатырный сииртъ). Въ фунтѣ сухого хлористаго серебра со
держится серебра 7 2 7 s  золоти.

Синеродистое серебро

получается въ видѣ бѣлаго творожистаго осадка, если 
къ раствору азотнокислаго серебра прилить растворъ синеро- 
дистаго калія. Осадокъ этотъ на свѣту не измѣняется, чѣмъ 
и отличается отъ похожаго на него хлористаго серебра По
добно послѣднсму оно также легко растворяется въ амміакѣ. 
Ціанистоо серебро легко растворяется въ ціанистомъ каліи, об
разуя двойную соль синеродистаго серебра и синеродистаго ка- 
лся. Растворъ этой двойной соли составляете обыкновенную 
ванну для гальваническаго серебренія.

Сѣрнисгое серебро.

При соприкосновеніи серебра съ веществами, содержащими 
сѣру- -оно соединяется съ пос-лѣднею, образуя сѣрнистое се
ребро, вещество чернаго цвѣта. Это и служить причиною, 
почему серебряныя издѣлія, оставаясь въ жилыхъ помѣщеніяхъ, 
воздухъ которыхъ всегда содержитъ незначительное количество 
сѣрнистаго водорода, темнѣютъ. Н а этомъ же свойствѣ серебра



основана такъ называемая оксидировка серебряныхъ издѣ- 
лій; отъ погруженія послѣднихъ въ растворъ еѣрноп печени,—  
вещества богатаго сѣрою, на поверхности образуется тонкіп 
слой сѣрнистаго серебра, которыіі и придаотъ вещи сѣроватый 
оттѣнокъ.

Ртуть растворяетъ серебро при обыкновенной темнератѵрѣ, 
образуя такъ называемую амальгаму (арабское слово, зна
чить— размягчать).

Серебро стало извѣстно позже золота, но за то, какъ 
только научились извлекать) его изъ рудъ, который встрѣча- 
ются во многпхъ мѣстностяхъ громадными массами, оно появи
лось въ обращеніы въ болыномъ колычествѣ и едѣлалось мснѣе 
драгоцѣннымъ. чѣмъ золото. Уже за 7 0 0  лѣтъ до P. X. оно 
было въ тринадцать разъ дешевле золота, т. е. за фунтъ зо
лота давали тринадцать фѵнтовъ серебра, Вт» X V II, XV III н 
до семидссятыхъ годовъ XIX етолѣтія цѣна серебра почти 
оставалась постоянною и была въ пятнадцать съ половиною 
разъ деньевле золота, т. е за фунтъ золота давали 15 7? фун- 
товъ серебра, Въ 1 8 7 9  году цѣна его сильно пала и они 
едѣлалось въ восемнадцать разъ дешевле золота; въ 1 8 8 8  г.—  
в'ь двадцать одпнъ разъ; въ 1 8 9 2  г .— въ двадцать четыре, а 
за послѣдніе годы бывали времена, когда цѣна серебра была 
въ сорокъ разъ деньевле золота. Произошло это главнььмъ 
образомъ отъ колоссальной добычи его въ Америкѣ н въ Ав- 
страліи въ указанные годы н отчасти оттого, что многія 
государства за указанные годы перешли отъ серебряныхъ мо
нета къ зодотымъ.

Въ Россіы серебра добывается очень немного, хотя мѣето- 
рожденія его, преимущественно вт» соеднненіи со евннцомъ, 
ььмѣются во многихъ мѣстахъ Европейской Россіы, а также Си



бири, Кавказскаго-края, въ Ородно-азіатскихъ владѣніяхъ и въ 
Финляндіп. Напболѣе богатый мкторожденія серебра находятся 
въ Алтайскомъ округѣ и Киргизс-кикь стопяхъ, но недостатокъ 
топлива въ этпхъ мѣстахъ препятствуеть разработкѣ ихъ въ 
широкихъ размѣрахъ, и Россія не можетъ обойтись безъ загра
ничного серебра.

Изъ другпхъ государствъ Европы серебро встрѣчается въ 
Саксоніп, въ Венгріи, а въ древнія времена славилась Испа- 
нія; но всѣ эти мѣсторожденія ничтожны въ сравненіи съ 
открытыми въ Америкѣ.

Въ самородномъ, т. с. моталдичоскомъ видѣ серебро встрѣ- 
чаотся рѣдко; гораздо чаще оно находится въ соеднненіи съ 
другими тѣламн, напр, съ сѣрою, мышьякомъ, хлоромъ, евнн- 
цомъ и др., вт, видѣ такъ называемых!, рудъ.

И звлечете серебра изъ рудъ производится сухимъ пли 
мокрымъ нутемъ. Д ля извлечѳнія серебра сухимъ путсмъ руду, 
содержащую серебро, сплавляюсь въ шахтенныхъ печахъ со 
свинцомъ или съ обожженными предварительно свинцовыми 
рудами. Полученный изъ послѣднпхъ свннецъ извлекаетъ все 
серебро, образуя такъ называемый веркблей. ГІослѣдяШ под
вергают!, особой операцітт, которая сводится къ тому, чтобы 
получить все серебро въ возможно меньшемъ количествѣ этого 
сплава. Опорація эта называется и основана на
томъ, что если расплавленный веркблей медленно охлаждать, 
то сначала переходить въ твердое состояніе почти чистый свн
нецъ, а все содержащееся въ немъ серебро остается въ той 
части ‘•плава, которая остается жидкою. Повторивъ это нѣ- 
.<•ko.ii.ko разд., можно получить веркб.тей съ болышімъ количе
ством і. серебра. Обогащенный такнмъ способом!, веркблеігпод
вергается трейбованію,т. е. его плавать при постоянномъ
ндуванін воздуха въ особого устройства печахъ, ітодъ кото-



рыхъ дѣлается изъ смѣсп костяного порошка съ золою. Рас
плавленный свинецъ соединяется съ кислородомъ воздуха (оки
сляется), образующаяся окись свинца отчасти вытекаешь изъ 
печи черезъ особые каналы, частью же всасывается пористыяъ 
иодомъ печи, а серебро, въ видѣ( неправильной громадной 
лепешки, остается на поверхности нослѣдняго. Его обыкновен
но вторично плавятъ іі выливаютъ въ чугунныя изложницы 
и выпускаютъ въ продажу въ видѣ четырохъѵгольныхъ слит- 
ковъ.

Вмѣсто обогащенія но вышеописанному способу Перксъ 
въ 1 8 5 0  году предложили» новый способъ выдѣлять серебро 
посредствомъ цинка. Способъ этотъ заключается въ томъ, что 
къ сплавленному воркблею прибавляютъ 5"/« цинка, массу 
перемѣшиваютъ и даютъ ей отстаиваться до тѣхъ поръ, пока 
цинкъ не застынешь на поверхности въ плотную массу, которую и 
снимаютъ съ жидкаго еще свинца. Серебро при зтомъ пере
ходить въ цинкъ вмѣстѣ съ неболышімъ колпчествомъ свинца. 
Серебро отдѣляютъ отъ цинка отгонкою послѣдняго.

Способовъ извлечет» серебра мокрымъ нѵтемъ существу- 
етъ нѣсколъко; въ обіцемъ они сводятся къ следующему: руду 
обжигаютъ въ особыхъ нечахъ съ поваренною солью, отчего 
серебро переходить въ хлористое. Поелѣднее возстановляютъ 
желѣзомъ, для чего обожженную съ солью руду раетираіотъ 
въ порошокъ и, смѣшавъ съ желѣзными стружками, помѣща- 
ютъ въ особаго устройства бочки, обливаютъ водою и приво
дить бочки во вращательное движеніе, которое продолжаютъ 
нѣсколько часовъ, и, когда все серебро возстановится, приба
вляютъ ртути и снова нѣкоторое время вращаютъ бочку. 
Ртуть растворяетъ возстановлонное серебро, образуя амальгаму, 
послѣдняя послѣ прекращенія вращанія собирается на днѣ бочки. 
Амальгаму отжимаютъ въ тиковыхъ мѣшкахъ, при чемъ часть



ея, содержащая мало серебра, ироходктъ черезъ ткань, а 
богатая соребромъ остается въ мѣшкѣ. Ртуть отдѣляютъ отъ 
серебра отгонкою.

Въ настоящее время употребляюсь еще другой, болѣе 
простой, споеобъ. Серебряную руду съ примѣсыо сѣрнистыхъ 
мсталловъ обжигаютъ возможно еоворшсннѣе и затѣмъ обраба
т ы в а ю т  слабой сѣрной кислотой. И зъ полученнаго раствора 
сѣрнокислыхъ металловъ осаждаютъ серебро мѣдыо, а мѣдь 
желѣзомъ.

Полученное іюслѣднимъ снособомъ серебро имѣетъ видъ 
с.ѣроватаго порошка, его промываюсь, высушпваютъ и сплав
ляюсь. Полученное всѣми вышеописанными способами серебро 
всегда содержите золото, мѣдь и др. металлы.

Споеобъ полученія чиетаго серебра будете ошісанъ ниже.

П л а г и н а

какъ золото и серебро простое тѣло. Она представляете 
металлъ, по цвѣтѵ и блеску похожій на олово, ио нѣсколько 
сѣрѣе послѣдняго. Она мягче желѣза, но тверже мѣди; очень 
тягѵча и ковка и иотомѵ легко выковывается въ листы и 
вытягивается въ тончайшую проволоку. Подобно желѣзу, она 
при ковкѣ въ накаленномъ состояніи, легко сваривается, чѣмъ 
прежде и пользовались для полученія си.юшныхъ кусковъ металла.

Удѣльный вѣсъ 21 ’/г . Плавится она только въ пламени 
гремучаго газа (около 2 ,0 0 0 °  С .), а потому плав.іеніе это 
производится въ особомъ апнаратѣ, устройство котораго въ 
общихъ чертахъ слѣдующее. Берусь два куска хорошо обожжен
ной извести, (для чего всего лучше обжигать болыиіе куски 
бѣлаго мрамора), придаюсь имъ форму довольно толстыхъ 
квадратныхъ брусковъ и въ каждомъ изъ нихъ выдалбливаюсь



чашкообразное углублоніе, складываютъ ихъ, такъ что одинъ 
изъ кусковъ ел уж и тъ тпглемъ, а другой крышкою, въ цонтрѣ 
иоелѣдной дѣлаютъ круглое отверстіе, куда вставляется особаго 
устройства горѣлка, приспособленная для ежиганія гремучаго 
газа. Собранный такнмъ образомъ аппаратъ въ разрѣзѣ имѣстъ 
слѣдующій видъ (фпг. Уі 1 ):

Громучимъ газомъ собственно называется смѣсь двухъ 
газовъ— кислорода и водорода, но смѣеь эта, будучи зажжена, 
прямо страшно взрываетъ, а потому для нолученія высокой 
температуры означенные газы сжнгаютъ при помощи особой 
горѣлки, которая (фиг. Л 2 ) устроена такъ, что газы смѣіии- 
ваются только въ пунктѣ горѣнія, Горѣ.тка эта состоитъ изъ 
двухъ мѣдпыхъ трубокъ, вложенныхъ одна въ другую; у каждой 
изъ нихъ имѣется кранъ, съ помощью котораго можно увели
чить или уменьшить притокъ газа, и каждая нзъ нихъ съ 
помощью резиновой трубки можетъ быть соединена съ розер- 
вуаромъ газа; обыкновенно внутреннюю трубку соединяютъ сл» 
резервуаромъ, гдѣ находится водо])ОДЪ, а наружную,— гдѣ ки- 
слородъ. Наконечники обѣихъ трубокъ дѣлаются изъ платины.

Выѣсто водорода можетъ быть взять обыкновенный евѣ- 
тильный газъ, при чемъ для сплавки одного фунта платины тре-



буется около 1 Ѵз кубическихъ футовъ кислорода и -іѴг куб. 
футовъ газа.

Когда платина, приготовленная для плавки, положена въ 
углубленіс нпжняго пзвестковаго бруска и ашіаратъ собранъ, 
какъ показано на рисѵнкѣ, открываютъ краны горѣ.іки и газъ 
зажигаютъ. Температура (ж аръ), которая развивается при этомъ 
горѣніи, одна изъ наивысншхъ, достпгнутыхъ до сихъ поръ. 
и платина черезъ нѣкоторое время расплавляется. Расплавлен
ная платина черезъ боковое отверстіе выливается въ формы.

Въ настоящее время для сплавленія платины употреб-
ляютъ электрическую печь Сименса, гдѣ источником'!» тепла 
служить ялектрическій токъ сильнаго напряженія.

По своішъ свойствам'!» платина похожа на золото: она 
также ни при какихъ условіяхъ не окисляется, т. е. не сое
диняется съ кислородомъ; кислоты на нее не дѣпствуютъ п
только одна царская водка растворяетъ ее. Впрочемъ сплавь 
платины съ серебромъ, если количество ел относительно се
ребра составляешь не болѣе одной семнадцатой части, раство
ряется въ азотной кнслотѣ. При нагрѣваніи платина легко 
соединяется съ с-ѣрою, фоефоромъ. мышьякомъ и хлоромъ. Ѣд- 
кія щелочи разъѣдаютъ ее. Соединенія (соли) платины очень 
непостоянны и непрочны и при простоит» нагрѣванін легко
разлагаются, при чемъ платина получается въ вщ ѣ  пористой 
массы сѣраго цвѣта, которая носить названіе губчатой пла
гины. Спиртъ, цинкъ, желѣзо выдѣляютъ платину изъ раство- 
ровъ оя солей въ видѣ чернаго порошка платиновой черни.

Растворивъ платину въ царской водкѣ и выпаривъ по
лученный раствиръ, мы получпмт» бурокрасные кристаллы хлор
ной платины.

Платина, подобно золоту, встречается въ нрнродѣ почти 
исключительно въ самородномъ состояли!, въ цпдѣ листочковъ,



чешуекъ, зсренъ, а иногда попадаются и самородки значи- 
тсльпаго вѣса. Т акъ , въ музеѣ Горнаго Института въ С .-П е- 
торбургѣ имѣотся самородокъ платины вѣсомъ 10  фунтовъ 
5 6  золотниковъ, а ѵ г. Демидова въ 2 В фунта 4 8  золоти. 
Оба найдены ѵ насъ на Уралѣ, гдѣ имѣются богатый плати
новый розсыші, изъ которыхъ она исключительно и добывает
ся, какъ золото, промывкою текучей водою.

Платина открыта впервые въ Америкѣ, въ Колумбіи 
испанцами, которые первое время смѣшивали ее съ сере- 
бромъ. Отъ нихъ-то она и получила свое названіе— платина, 
которое по-русски можешь бытыіереведено словомъ «серебрецо», 
( P l a t a — по-испански значить— серебро; P l a t i n a  —  уменьши
тельная форма). Только въ 1 7 5 0  году ученый Ватсонъ, а 
въ 1 7 5 2  году Ш ефферъ доказали, что она представляешь 
особый металлъ. Долгое время, по неумѣнію обрабатывать ее, 
она не имѣла нрактическаго прпмѣненія, и только когда была 
открыта ея способность свариваться, изъ нея начали готовить 
различные предметы. Первый платиновый тигель былъ сдѣланъ 
въ 1 7 8 4  году, а первая реторта для сгущенія сѣрной кис
лоты въ 1 8 0 9  году. Послѣ открытія французекпмъ ученымъ 
Сенъ-Елеромъ способа ея плавки, употрсбленіе платины стало 
быстро увеличиваться. Въ настоящее время она идешь глав- 
нѣйшимъ образомъ для изготовленія химической посуды, какъ- 
то: тиглей, ретортъ и т. п. и въ электротехникѣ для лампо- 
чекъ съ накаливаніемъ и другихъ предметовъ. У насъ въ 
Россіи въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ прошлаго столѣ- 
тія изъ платины чеканилась монета.

Въ 1 S 1 9  году платина найдена у насъ на Уралѣ, въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ, по рѣкамъ Туры и Иссы, а за- 
тѣмъ богатыя розсыпп ея найдены въ Бисертской дачѣ. Эти 
мѣсторождонія п до сихъ норъ являются почти единственными 
въ мірѣ, и Россія доставляешь 90"/о этого металла. Кромѣ



ѵказанныхъ мѣсторождоній, очень многія золотоносныя розсыпи 
иногда содержать до 5 0 " / о  платины.

Въ виду увеличенія спроса и возвышенія дѣны на пла
тину (пудъ ея цѣнится за послѣдніе годы 1 0 ,0 0 0  рублей), 
разработка ея сильно возросла. Въ 1 8 9 8  году на У ралѣ раз
рабатывались 8 2  пріиска.

Въ 1 8 9 2  г. на Уралѣ, въ Нпжне-Тагпльскомъ округѣ 
открыто первое и единственное до сихъ поръ коренное мѣ- 
сторожденіе платиньт въ видѣ неболывихъ гнѣздъ въ камен
ной породѣ.

Самородная платина всегда содержать, въ видѣ примѣси, 
желѣзо и такъ называемые металлы платиновой группы, т. е. 
родій, иридій, осмій и др. За ноимѣніемъ въ Р о сс ііі заводовъ, 
занимающихся очисткою сырой платины, она почти вся выво
зится заграницу, преимущественно въ Лондонъ, Иарнжъ и 
Нью-Іоркъ, гдѣ она подвергается химической очисткѣ и пере
рабатывается въ проволоку и листы, въ впдѣ которыхъ п по- 
ступаетъ въ продажу. За послѣднее время ее стали очищать 
и у насъ на Тентелевскомъ химическомъ заводѣ въ Петер- 
бургѣ и въ лабораторіи Кольбе (тамъ-ж е), а на Уралѣ для 
этой цѣли строится спсціальный заводь.

Д ля по.іучѳнія чистой платины самородную (сырую) пла
тину накалпваютъ до красна п обрабаты ваю т соляной кисло
той, нерастворимый осадокъ растворяютъ при нагрѣванін въ 
царской водкѣ. Когда раствороніе кончится, содержащий всю 
платину раетворъ сливаютъ съ осадка, состоящаго изъ песка 
и нерастворимаго въ царской водкѣ осмистаго ирпдія и, при- 
бавивъ къ нему соды, выпариваютъ. Къ сгущенному выпарн- 
ваніемъ раствору прибавляютъ насыщенный раетворъ нашатыря, 
отчего вся платпна осядетъ въ вндѣ такъ называемой наша
тырной платины, которая нрп красномъ каленіи разлагается



на нашатырь н платину; послѣдняя затѣмъ сплавляется. Х и
мический знакъ платины P t .

М Ѣ Д Ь.

Мѣдь простое тѣло. Химически чистая мѣдь представ
ляешь металлъ характернаго, очень красиваго краснаго цвѣта 
(замѣчательно красивъ цвѣтъ свѣжо-осажденной гальваническим'!» 
токомъ мѣди); она очень вязка, ковка и тягуча, прекрасно рас
ковывается въ самые тонкіе листы и вытягивается въ самый 
тонкія проволоки. Въ тонкихъ лпстикахъ просвѣчиваетъ зеле- 
нымъ свѣтомъ. Удѣдышй вѣсъ мѣди 8 9/ю . Плавится при тем
п е р а т у р  около 1 0 9 0 °  С. Расплавленная имѣетъ зеленый цвѣть, 
а въ бѣлокальномъ жару отдѣляетъ пары, которые на воз- 
духѣ горятъ зеленымъ пламенемъ. Д ля отлнвокъ чистая мѣдь 
не годится, такъ какъ отлитые предметы получаются ноздре
ватыми и пузыристыми.

Въ химическомъ отношеніи мѣдь является тѣломъ да
леко не такими» прочнымъ, какъ вышеописанным. Хотя въ  су- 
хомъ воздѵхѣ, при обыкновенной температурѣ, она не оки
сляется, во влажномъ и въ особенности въ нрисутетвіп кн- 
слотныхъ паровъ, быстро покрывается мѣдною зеленыо, Н а- 
грѣтап въ огнѣ при достѵпѣ воздуха, мѣдг» сначала покры
вается бурокрасной корой закиси мѣдн, которая затѣмъ посте
пенно чернѣетъ. Крѣпкая соляная кислота на мѣдь въ ку- 
скахъ почти не дѣйствуетъ; крѣпкая сѣрная, а азотная даже 
слабая кислоты легко растворяютъ ее. Кромѣ того мѣдь 
при нагрѣванін соединяется съ весьма многими тѣлами. 
образуя соли и сплавы. Всѣ соединения (соли) мѣдп, ядовиты, 
имѣютъ особый (мѣдныіі) вкусъ и .большою частью синяго 
цвѣта. При накаливанііі мѣдь соедш ..отел съ кислородом!» 
воздуха, образуя такъ называемую і.кнсь м ѣди— вещество



чернаго цвѣта: причина, почему лигатурный золото и сере
бро чернѣютъ при накаливаніи. Растворяя окись мѣди въ кис- 
лотахъ, иолучимъ соли мѣди: хлорную, азотнокислую и сѣр- 
н о кислую, изъ которыхъ для насъ особенно важна еѣрнокислая.

Сѣрнокислал мѣдь,
или иначе «иѣдный купорось», находится въ продажѣ въ 
видѣ болыинхъ синихъ крпсталловъ и обыкновенно содержите 
небольшое количество жолѣзнаго купороса. Чистую сѣрномѣд- 
ную соль получаюсь, растворяя чистую мѣдь въ кипящей сѣр- 
ноп кислотѣ. Полученный растворъ ])азводятъ водой и выпа
риваюсь. При охлажденін сгуіцсннаго выпариваніомъ раствора 
образуются красивые синіе кристаллы, состоящіе изъ сѣрно- 
кнслой мѣдн и воды; при нагрѣваніп ихъ часть воды выдѣ- 
ляотся. При накаливаніи сѣрнокислая мѣдг, разлагается на 
сѣрнпстую кислоту, кислородъ и окись мѣди, что показываете, 
что сѣрнокнслая мѣдь,— тѣло сложное и состоите изъ мѣди, 
сѣры и кислорода; химическая формула ея— C u S 0 4.

Оѣрнокислая мѣдь служить источникомъ для ііолученія 
химически чистой мѣди, для чего въ растворъ ея кладусь 
желѣзные гвозди и т. п. желѣзные предметы. Ж елѣзо, какъ 
выражаются въ хнмін, вытѣсняетъ мѣдь изъ ея соединенія 
съ сѣрною кислотою, становясь на ея мѣсто. При этомъ мѣдь 
выдѣляется въ видѣ чернобура г<> порошка, а въ рас^зорѣ 
образуется сѣрнокне.тое желѣзо, иначе называемое желѣ: ьтмъ 
куиоросомъ.

Растворъ сѣрнокислоіі мѣди. подкисленный at,сколькими 
каплями сѣрной кислоты, служить ванной при гальваническом'!» 
осажденііі (паращиваніи) мѣди.

} нотреблоніе мѣди въ техникѣ и промышленности гро
маднее. Къ чистомь вііді; она въ большом'!, количествѣ упо-



тробляется въ элоктротехникѣ на изготовление электрическихъ 
проводовъ и кабелей; въ значптельномъ количоетвѣ она идетъ 
на изготовлсніе различной посуды и котловъ для сахарныхъ и 
винокуренныхъ заводовъ; у насъ изъ мѣди чеканятъ размѣн- 
ную монету; но еще значительнѣе ѵпотребленіе ея въ видѣ 
сплавовъ съ другими металлами.

Мѣдные сплавы.
1) Латунь.— Однимъ изъ наиболѣе употребительннхъ мѣд-

ныхъ сплавовъ является латунь— это сплавъ двухъ частой мѣди 
и одной части цинка (на практикѣ отношеніо это часто пз- 
мѣняется). Латунь тверже мѣди, но очень ковка и вязка. 
Она легко прокатывается въ листы и вытягивается въ прово
локу; прекрасно штамфуется и плющится; легко плавится и 
превосходно отливается въ формы. При штамфованіи и вы- 
тягиваніи, отъ механической обработки, латунь значительно 
теряетъ вязкость, но накаливаніс до красна возвращаетъ ей 
ея первоначальный свойства, а потому ее время отъ времени 
обжигаютъ. При обжогѣ она окисляется и темнѣотъ, но легко 
получаотъ свой цвѣтъ при погруженіи въ азотную кислоту. 
Благодаря всѣмъ выіиеозначсннымъ качествамъ латунь идетъ 
на изготовленіе массы самыхъ разнообразныхъ подѣлокъ. Спла- 
вленіе мѣди и цинка для полученія латуни производится въ 
тигляхъ, при чемъ сначала расплавляютъ мѣдь и тогда уже 
нрибавляютъ кусками нужное количество цинка. Д ля болѣе 
тонкихъ отливокъ къ латуни прпбавляютъ еще незначитель
ный количества свинца и олова.

2 )  Тол такъ.— Сплавъ болѣе бѣдный цинкомъ (на 65
частей мѣдп, 15 частей цинка) называется томпакомъ. Вт. 
прежнее время онъ шедъ на изготовлоніе самоваровъ, кофей- 
никовъ и другой домашней утвари. Онъ прекрасно плющится



и выбивается въ самые тонкіе листки, въ видѣ которыхъ  
ііодъ названіемъ потали, или фальшивого с-усальнаго золота, 
идетъ на покрытіо н іш ш х ъ  сортовъ багетовъ и рамъ.

3 ) Бронза.— Сплавы мѣди съ оловомъ, а также съ оло- 
вомъ и цинкомъ носятъ названіе бронзы. Сплавы эти болѣе 
легкоплавки, чѣмъ мѣдь, но за то бо.іѣо тверды и упруги, 
лучше отливаются въ формы и прекрасно принимаютъ поли
ровку; благодаря этпмъ качествамъ идетъ, главнѣіішимъ обра- 
зомъ, на отливку различнаго рода издѣліи. Количественный 
составъ бронзы, въ зависимости отъ качествъ нредметовъ, на 
изготовлсніе которыхъ она назначается, чрезвычайно разно- 
образенъ. Такъ при срдержанііі олова до 5 ° /о , бронза ковка 
на холоду, а при содержаніи олова свыше 1 5 %  ковкость ея 
совершенно проиадаетъ; сплавы съ очень большимъ содержа- 
ніеиъ олова опять становятся ковкими й вязкими. Если со- 
держаніе олова въ бронзѣ превышаетъ 7 % , то при медлен- 
номъ охлажденіи происходитъ раздѣленіе составныхъ частей, и 
сперва застываетъ часть болѣе богатая мѣдыо,— такое раздѣ- 
леніе сплава носитъ названіе ли для избѣжанія ея 
отлитые предметы быстро охлаждаютъ.

Д вѣтъ бронзы зависитъ отъ количества олова: такъ при 
содержаніи олова до 1 0 %  цвѣтъ бронзы мѣдно-красный; при 
содержаніи олова 3 5 " /0— желтый: при еодержаніи свыше 
5 0 % — бѣлып.

Во влажномъ воздухѣ на бронзовыхъ иредметахъ въ те- 
ченіи времени появляется красивый голубовато-зеленый налотъ, 
называемый патиной, который высоко цѣнится знатоками, и 
предохраняетъ бронзу отъ дальнѣпшаго измѣненія, а потому 
его иногда ускоряютъ искусственнымъ образомъ.

Бронза была извѣстна въ самой глубокой древности, зна
чительно раньше желѣза и, быть можетъ, даже ранѣѳ чистой



мѣди. Большинство древнихъ орудий и оружія сдѣлано изъ 
бронзы. За 1 0 0 0  лѣтъ до P . X . уже было открыто искус
ство отливать изъ бронзы статуи, которое* въ средніе вѣка 
достигло въ нѣкоторыхъ государствах!,, особенно же въ Ита- 
ліи недосягаемаго совершенства. Работы нѣкоторыхъ италь- 
янскихъ мастеровъ (Бенвентуто - Челлини) цѣнятся въ насто
ящее время на вѣсъ золота.

Сплавъ, состояіцій изъ 9 0  частей мѣди и 10 частей 
олова, отличаясь замѣчательной твердостью и упругостью, 
обладаете большими, сопротивленіемъ разрыву, а потому идете, 
на отливку орудій и носитъ названіо или ар-
тиллерійскаго металла.

Отъ прибавленін незначительнаго количества фосфора 
(въ видѣ фосфорнокислой мѣди) къ вышеописанному сплаву 
всѣ его качества еще бо.іѣе усиливаются, и получаемый сплавъ. 
иодъ названіемъ фосфорной , идешь на отливку
иушекъ, статуй и различныхъ частей машинъ. Твердость фос
форной бронзы такъ велика, что нѣкоторые сорта ей едва 
бе])етъ напильникъ. Расплавленная очень жидка и прекрасно 
выполняете формы.

Сплавъ мѣди съ 5 %  а.ілюмпнія очень тягучи, и но 
цвѣту очень похожи, на золото, носитъ название аллюми- 
ніевая бронза. Издѣлія изъ лея иногда называются нздѣ- 
ліями изъ новаго пли французскаго золота.

Тоже названіе французскаго золота носишь и сплавъ изъ 
5 8 %  красной мѣди, КР/ѴУо олова и 2 5 % %  цинка, цвѣ-
томъ и блескомъ дѣйствительно похожий на золото. Они, 
идешь на выдѣлку художесткеннихъ, галантерейных'!, и юве- 
лирныхъ издѣлій, пзвѣстныхъ иодъ названіе.мъ a r t i c l e s  d e  
P a r i s ,  который въ громадпомъ количеств!; вы'дѣ.тываются вн, 
Парижѣ и Вѣнѣ, откѵда и расходятся по всему свѣту.



4 )  Мельхіоръ.— К ъ мѣднымъ сплавамъ можно отнести
и такъ называемый мельхіоръ (иначе нойзильберъ, аргентанъ 
пли варшавское серебро), который имѣетъ весьма обширное 
примѣненіе, какъ замѣняющіи во многихъ случаяхъ серебро 
металлъ. Онъ нредставлястъ сплавъ 5 0  частей мѣди, 2 5  
частой цинка и 2 5  частей металла никкеля. Впрочемъ 
отношеніс это часто нзмѣнястся: такъ сплавъ, предназначенный 
для отливокъ, часто содержитъ 6 0  частей мѣди, 2 0  частей 
цинка и 2 0  частей никкеля.

Д ля прпготовленія мельхіора мѣдь, цинкъ и никкель 
въ раздробленном!, видѣ тщательно перемѣшиваются между 
собою и сплавляются въ тяглѣ подъ слоемъ угля (плавка 
производится въ самодувномъ горну). Сплавленный металлъ 
выливаютъ въ изложницы, протягпваютъ въ тонкія пластины 
и, для прнданія однородности, опять переплавливаіотъ.

Полученный такимъ образомъ сплавъ имѣетъ желтовато- 
бѣлый цвѣтъ; онъ тверже серебра іі латуни, но почти также 
тягучъ; отлично принимаетъ полировку, которая долгое время 
не измѣняется на воздѵхѣ. Кислыя жидкости дѣйствуютъ на него 
значительно медленнее, чѣмъ на мѣдь и латунь. Плавится 
при ярко-краеномъ каленіи. Идетъ, главнымъ образомъ, на 
нзготовленіе нредметовъ сервировки и на разным мелкія 
издѣлія: такъ въ Кіевскомъ ІІробирномъ Округѣ весьма развито 
производство мельхіоровыхъ колецъ и еерегъ (въ г. Василь- 
ковѣ и м. Бѣлая-Церковь).

Мѣдь, йислѣ же.іѣза. самый распространенный металлъ 
п была извѣстна уже въ глубокой древности. Она получалась 
тогда, главнѣйшимъ образомъ. съ острова Кипра, откуда и 
произошло ея латинское названіе c u p u r u m .  п ея хпмическій 
знакъ Си.



Въ цриродѣ мѣдь встречается и въ самородномъ, т. е. 
въ металлическомъ видѣ и, что гораздо чаще, въ соединеніи 
съ другими телами въ видѣ такъ называем ыхъ рудъ. Въ 
самородномъ видѣ мѣдь обыкновенно встречается въ видѣ 
нитей и мохообразныхъ образованій, вкрапленной въ камен
ный породы, но иногда встречается и значительными кусками, 
а въ Северной Америке около Верхняго Озера въ 1 8 5 7  году 
была найдена глыба меди около 3 1 ,0 0 0  пѵдовъ вес-омъ; 
ширина ея была 9 '/з  аршина, длина 19  аршинъ, а высота 
около 4 аршинъ.

Чаще всего медь встречается въ соединенш съ серою 
(медный колчоданъ), съ кислородомъ (красная медная руда) 
и съ угольною кислотой. Последнее соединено: называется 
малахитомъ и у насъ на Урале, въ Нижне-Тагильскомъ и 
Грушевскомъ рудникахъ находится глыбами въ несколько 
десятковъ футовъ; хорошіе куски его, обладающіе красивымъ 
зеленымъ цвѣтомъ п рисункомъ, идутъ на разныя художествен- 
ныя поделки. Въ Исаакіевскомъ соборе въ С П Б. находятся 
восемь колоссальныхъ колоннъ, сдѣланныхъ изъ малахита.

И зъ двухъ послѣднихъ рудъ медь добывается весьма 
легко; ихъ смешиваютъ съ ѵглсмъ и плавнями и илавятъ въ7 и
особыхъ печахъ. Но руды, содержащая серу и мышьякъ, сна
чала обжигаютъ, чтобы выделить эти последніе и уже по- 
томъ илавятъ, какъ иредъидущія. Полученная отъ такой 
плавки, такъ называемая черная медь, не чиста; ее снова 
илавятъ, при чемъ находяіціеся въ ней обыкновенно железо, 
свинецъ и др. окисляются и уходятъ въ шлакъ. Находящаяся 
въ продаже листовая медь бываешь довольно чиста. Россія 
очень богата месторожденіямп медныхъ рудъ. Наиболее нз- 
вестныя находятся на У рале, К авказе и Киргизской степи. 
На Урале медныя мееторожденія открыты въ Х Ѵ Ш  столе-



тіи Походяшинымъ, но найденные во мнопіхъ мѣстахъ Урала 
многочисленные слѣды древнихъ разработокъ мѣдныхъ мѣсто- 
рожденій указываютъ на то, что мѣдь добывалась тутъ и ра- 
нѣе, а часто находимые въ этихъ разработкахъ каменные мо
лотки и топоры указываютъ на то, что эти разработки про
изводились уже во времена глубокой древности.

Ц и и к ъ.

Цинкъ продстаьляетъ металлъ спневато-бѣлаго цвѣта, съ 
гильнымъ металлпчеекимъ блескомъ, который на воздухѣ скоро 
тускнѣетъ, потому что быстро окисляется, покрываясь, впрочемъ 
только съ поверхности, окисью. Въ изломѣ представляетъ 
кристаллическое сложеніе; при обыкновенной температурѣ онъ 
хрупокъ, но нагрѣтый до 1 3 0 7  С. становится ковкимъ и 
годнымъ для различной обработки; при нагрѣваніи свыше 2 0 0 7 С - 
опять дѣлается такимъ хрупкимъ, что можетъ быть пстолченъ 
въ порошокъ. Удѣльный вѣсъ его 6 ,9 ;  плавится при 4 3 3 " /  С ., 
а при температурѣ въ 1 0 0 0 7  С. превращается въ пары, 
которые на воздухѣ воспламеняются и сгораютъ зеленоватымъ 
п.таменемъ, образуя бѣлый налетъ окиси цинка. Чистый цинкъ 
медленно растворяется въ кислотахъ, но малѣйшая прпмѣсь 
другого металла значительно увеличиваешь эту растворимость.

Растворяя цинкъ въ соляной кислотѣ, мы получнмъ 
растворъ хлорпстаго цинка— жидкость, которая 'служить про
травою при епаиваніи жести.

Цинкъ встрѣчается въ природѣ въ видѣ разлпчныхъ рудъ, 
главнѣйшія изъ нихъ: цинковая обманка (сѣрнистый цинкъ), 
галмей (углекислый цинкъ), красная руда (окись цинка). И зъ 
названныхъ рудъ цинкъ легко выдѣляется, для чего руды 
предварительно обжигаютъ для превращенія цинка въ окись;



нагрѣвая послѣднюю съ углемъ, получаютъ цинкъ въ мотад- 
личоскомъ видѣ. Возстановлоніе это производится въ желѣзныхъ 
ретортахъ, при чемъ возстановленный металлъ улетучивается 
it собирается въ пріомники. Продается цннкъ въ лш.тахъ п 
слиткахъ. Химическій знакъ его Zn.

К а д м i й.

Кадмій представляет!, металлъ бѣлосѣраго цвѣта; уд. в. 
его 8 6/ іо- Плавится при 8 1 5 7  С. а при S 6 0 0 С. кипптъ. При 
сильном!, нагрѣваніи пары его на воздѵхѣ сгораютъ яркпмъ 
пламенемъ, образуя бурые пары окиси кадмія. Онъ почти всегда 
сонровождаетъ цннкъ и находится въ нозначительныхъ коли
чествах!, въ цпнковыхъ рудахъ и, при добыванін изъ послѣднихъ 
цинка, выдѣляетея въ первьтхъ иорціяхъ, такъ какъ он!, болѣе 
летѵчъ.

Кадмій растворяется въ ртути; получаемая амальгама 
идетъ на шшмбированіе зубовъ: въ свѣжемъ видѣ она мягка 
и легко мнется въ рукахъ.

Кадмій мало-употребительный металлъ и практическаго 
нримѣненія почтя не. нмѣегь, а потому нріобрѣтать его до
вольно трудно. Вт, Кіевѣ его можно достать въ хпмпческомъ 
складѣ Ольшевича и Керна на Б.іадимірской ул. Продается онъ 
въ впдѣ ненравильныхъ зеренъ. Химически! знакъ Кадмія

При произведшей' золотыхъ і! серебряныхъ нздѣлііі, 
какъ вспомогательный средства, употребляются; Г) кислоты 
сѣрная, азотная и соляная и смѣсь двухъ інчмѣднихъ, такъ 
называемая царская водка: 2) нѣкоторыя <ю.п;, какт, напр., 
бѵра и селитра и 8 ) трепелъ и крокѵсъ.



Сѣрная кислота.

Чистая еѣрная кислота представляетъ безцвѣтную густую, 
похожую на масло, жидкость, съ удушливыми запахомъ. Она 
растворястъ, за исключеніе-мъ золота и платины, всѣ металлы, 
при чемъ образуются сѣрнокислыя соли; она жадно соединяется 
съ водою, и зто сродство къ водѣ такъ сильно, что многія 
вещества, еодержащія въ своомъ составѣ воду, при дѣйствіи 
на нихъ сѣрной кислоты отдаютъ ее нослѣднеп: такъ всѣ
растительный и животный тѣла, напр., дерево, бумага, различ
ным ткани и даже наша кожа отъ дѣйствія на нихъ сѣрной 
кислоты обугливаются, т. е. кислота дѣйствуетъ на нихъ какъ 
сильное пагрѣваніе. Это соедпненіе съ водою всегда сопровождается 
такимъ сильными) нагрѣваніемъ, что кода, въ незначительном']) 
количествѣ налитая въ кислоту, быстро обращается въ пары, 
отчего смѣсь можетъ быть выброшена изъ сосуда, что и 
служить причиною частыхъ несчастій, а потому, при надобно
сти получить болѣе слабую кислоту, надо твердо помнить, 
что всегда слѣдуетъприливать кислоту
въ воду и то небольшими а не наобо-
ротъ.

Сѣрная кислота- тѣло сложное и потому можетъ быть
разложена на тѣ простая тѣла, изъ которыхъ она состоитъ. 
Такое разложеніе показало, что она иредставлястъ водный 
растворъ такъ называемая еѣрнаго ангидрида—-вещества, со
стоящ ая изъ сѣры и кислорода.

Зажженная на воздѵхѣ сѣра соединяется съ кислородомъ 
воздуха, образуя такъ называемый сѣрнистый газъ -  газообраз
ное вещество съ удушлпвымъ занахомъ и весьма вредное для 
вдыханія. При зтомъ всегда 8 2  части сѣры соединяются съ 
8 2  частями кислорода, но, при пзвѣстныхъ условіяхъ. къ



сѣрнистому газу можно нрисоедннить еще 16 частей кислорода 
и, такимъ образомъ, получить новое вещество, такъ называемый 
сѣрный ангидридъ — твердое кристаллическое тѣло, которое, съ 
водою и даетъ сѣрную кислоту. Такое окислоніе сѣрнистаго 
газа въ сѣрный ангидридъ производить азотная кислота.

На этомъ и основанъ нынѣшній способъ полученія еѣрной 
кислоты. Въ болыиіе ящики, выложенные свинцомъ, которые 
называются камерами,одновременно впускаются сѣрнистып газъ, 
получаемый сжиганіемъ сѣры, пары воды и окись азота, кото
рую получаютъ дѣйствіемъ слабой азотной кислоты на мѣдь. 
Окись азота дѣйствіемъ кислорода воздуха окисляется въ азотно
ватый ангидридъ, который съ водяными парами даетъ азотную 
кислоту. Послѣдняя окисляешь сѣрнпетый газъ въ сѣрный 
ангидридъ, который съ водяными парами и даетъ раствори, 
сѣрной кислоты. Полученный слабый растворъ сгущаютъ вы- 
париваніемъ въ свинцовыхъ чашахъ, а затѣмъ, для полученія 
еще болѣе крѣпкой кислоты вторично перѳгоняютъ въ плати- 
новыхъ ретортахъ. Полученная такимъ способомъ кислота носить 
названіе камерной или английской сѣрной кислоты.

До изобрѣтенія выше описаннаго способа, сѣрная кислота 
добывалась посредством!, разложенія накаливаніемъ желѣзнаго 
купороса, а потому она еще и въ настоящее время иногда 
называется купороснымъ масломъ.

С-ѣрная кислота является важнѣйшей изъ кислотъ и имѣ- 
ешь громадное примѣнсніе въ техникѣ и промышленности. Для 
насъ она важна, какъ одно изъ средствъ для раздѣленія золота 
отъ серебра, какъ самая употребительная протрава при под
готовив къ золоченію и серебренію металличсекихъ предметовъ 
и какъ средство, дающее возможность придавать лигатурному 
серебру бо.іѣе бѣлый цвѣтъ; для чего нагрѣтые серебряные 
предметы кладутъ въ слабый растворъ сѣрной кислоты, при



этоиъ окисленная отъ нагрѣванія съ поверхности мѣдь раство
ряется значительно быстрее серебра, и на поверхности вещи 
получается слой почти чистаго серебра. Химическая формула 
сѣрной кислоты H 2S 0 4.

Азотная кислота.

или иначе крѣпкая водка, представляешь въ чистомъ видѣ 
безцвѣтную дымящуюся ѣдкую жидкость, имѣющую удель
ный весъ 1 ,5 3 . При действіи света она несколько разла
гается, отчего принимаетъ желтый оттенокъ. Азотная кислота 
тѣло сложное и состоишь изъ водорода, азота и кислорода 
и потому химическая формула ея H N 0 3. Добывается азотная 
кислота дѣйствіомъ серной кислоты на азотнокислый соли. 
Чаще всего для этого берутъ такъ называемую натровую сели
тру, которая въ громадномъ количестве добывается въ Чили 
(южная Америка). Действіѳ серной кислоты на селитру, 
состоишь въ томъ, что она вытесняетъ азотнѵю кислоту изъ 
ея соединонія съ металломъ натріемъ и сама становится на 
ея место, образуя сернокислый натръ.

Берутъ азотнокислый натръ+серную  кислоту, получаютъ 
сернокислый натръ+азотную  кислоту.

Операцію эту производятъ въ особыхъ чугунныхъ ретор- 
тахъ при нагреваніи, при чемъ азотная кислота, какъ лету
чая, перегоняется и собирается въ пріемнике.

Азотная кислота легко разлагается съ выделеніемъ кисло
рода, который легко соединяется со многими телами, окисляя 
ихъ. Д ля насъ азотная кислота важна, какъ лучшій раство
ритель серебра, какъ составная часть такъ называемой царской 
водки, какъ составная часть такъ называемаго откраса.



Соляная кислота.

Чистая соляная кислота продставляетъ безцвѣтную, слегка 
дымящуюся, съѣдкимъ запахомъ жидкость. Она продставляетъ 
водный раетворъ хлористаго водорода— газообразнаго вещества, 
состоящаго изъ водорода и хлора и, слѣдоватольно, является 
тѣломъ сложнымъ. Химическая формула ого НС1. Хлористый 
водородъ бездвѣтный газъ кислаго вкуса. Онъ жадно и 
въ громадномъ количествѣ растворяется въ водѣ. Одинъ объемъ 
воды растворяетъ до 4 0 0 -х ъ  объемовъ этого газа— этотъ то 
раетворъ, пмѣющій удѣльный вѣсъ 1, 21 и называютъ соляной 
кислотой. Послѣдняя добывается въ болыпомъ количествѣ, какъ 
побочный продукта при производствѣ соды, отъ дѣйствія сѣрной 
кислоты на поваренную соль.

Царская водка.

Царской водкой называютъ смѣсь азотной кислоты съ 
соляной (чаще всего берѵтъ 1 часть азотной и 2 части 
соляной). Названіе свое эта смѣсь получила еще въ средніе 
вѣка, какъ растворяющая золото жидкость, а золото у тогдаы- 
нихъ ученыхъ называлось— царемъ всѣхъ металловъ.

Дѣйствіе ея основано на томъ, что азотная кислота отни
маешь у соляной водородъ и освобождаетъ хлоръ, который и 
соединяется съ золотомъ, образуя съ нослѣднимъ растворимое 
хлорное золото. Царская водка растворяетъ также и платину.

Всѣ названный кислоты елѣдустъ покупать, но возможно
сти, химически чистыми, т. о. не содержащими никакихъ посто- 
роннихъ веществъ. Отъ чистоты кислота часто завиеитъ успѣш- 
ность многихъ ихъ примѣненій; такъ при вытравкѣ мѣди изъ



дутыхъ-тянѵтыхъ золотыхъ издѣлій часто бываешь, что и золо
тая  части издѣлій получаются хрупкими, изъѣденными, а иногда 
и еовсѣмъ разсыпаются; это происходить оттого, что азотная 
кислота была взята не чистая и содержала хлоръ, и, слѣдова- 
тельно, дѣйствовала какъ царская водка,— растворяя золото. 
Поэтому я совѣтовалъ бы всегда, купивъ азотную кислоту, 
производить маленькое пспытаніѳ, содержишь ли она хлоръ или 
нѣтъ, что весьма просто, стоить только взять въ какой 
нибудь стеклянный сосудъ небольшое количество азотной кислоты 
и прилить туда нѣсколько капель раствора азотнокислаго серебра 
или просто нѣсколько капель раствора серебра въ азотной 
кислотѣ. Если при этомъ кислота останется совершенно прозрач
ной, то она совершенно свободна отъ хлора, если же появится 
муть, то это будешь служить указаніемъ на присутствіс хлора и 
и чѣмъ больше будешь мути, тѣмъ больше въ кислотѣ хлора.

Покупать кислоты я совѣтовалъ бы но въ первой попав
шейся москательной лавкѣ, а хотя бы вт, аптекарскихъ мага
зинах!, и требовать хпмически чнетыхъ; стоимость послѣднпхъ 
хотя нѣсколько дороже обыкновенныхъ, но за то какъ болѣе 
крѣпкихъ ихъ приходится брать менѣе, а потому онѣ будѵтъ 
обходиться немногими, дороже обыкновенныхъ.

Храиитт» ихъ елѣдуетъ какъ можно опрятнѣй, и я посовѣ- 
товалъ бы каждому мастеру обязательно запастись темя 
стоянками, съ такъ называемыми притертыми (стскляні. тми) 
пробками для хранения въ нихъ названныхъ кислотъ. Хранить 
кислоты въ обыкновенных!, бутылкахъ, закрытыхъ обыкновен
ными пробками, что дѣлается во всѣхъ мастерскихъ, неудобно 
потому, что простыл пробки разрушаются кислотами (сгораютъ), 
крошатся и попадаютъ въ кислоты, чѣмъ, конечно, портятъ 
нослѣднія. Затѣмъ такая обгорѣлая пробка, конечно, не плотно 
закрываете бутылку, и туда попадаютъ и грязь и пыль, отчего 
кислоты бѵрѣютъ, становятся непрозрачными, а сѣрная, какъ 
сильно притягивающая воду, еще и жпжѣетъ.



А и к 1 а в ъ.

Амміакъ, или нашатырный спиртъ, представляешь безцвѣтную 
жидкость, обладающую очень характорнымъ ѣдкимъ запахомъ. 
Онъ представляетъ водный растворъ такъ называемаго амміака, 
газообразнаго вещества, состоящаго изъ азота и водорода, 
слѣдовательно — тѣло сложное; въ химіи для его обозначения 
пишутъ рядомъ знакъ азота и знакъ водорода— N H 3. Получа
ется онъ при нагрѣваніп нашатыря съ сухою известью.

Употребляется нашатырный спиртъ для чистки золотыхъ 
и серебряныхъ издѣлій.

С е л и т р а .

Селитра представляетъ вещество, похожее на поваренную 
соль, но вкусъ ея непріятно рѣзкій; продается обыкновенно 
въ видѣ порошка. Образуется всюду, гдѣ животные отбросы, 
въ родѣ кожи, роговъ, копытъ и тому подобные, разлагаются 
(гніютъ) около извести. А одинъ видъ селитры (натровой) 
находится въ одной изъ мѣстностей южной Америки (вь  Чили) въ 
громадномъ количествѣ.

Въ химическомъ отношеніи селитра представляетъ азотную 
кислоту, водородъ которой замѣщонъ другимъ тѣломъ, а именно 
такъ называемыми щелочными металлами: каліемъ и натріемъ. 
Такъ азотнокаліевая соль состоишь изъ 8 9  вѣсовыхъ частей 
металла калія, 14  частей азота и 4 8  частей кислорода. Такое 
значительное содержаніе послѣдняго, къ тому же легко выдѣля- 
ющееся, дѣлаетъ селитру прекраснымъ окпеляющпмъ средствомъ. 
Такъ при ыагрѣваніи съ селитрою большинство металловъ 
быстро окисляется. Н а этомъ окиелптельномъ свойствѣ селитры 
основано ея примѣненіе при очисткѣ (продувкѣ) золотыхъ и 
серебряныхъ сплавовъ. При нагрѣваніи кислородъ селитры



выдѣляется и соединяется съ неблагородными металлами, 
находящимися въ сплавѣ, окисляя ихъ въ окиси, послѣднія 
растворяются въ бурѣ, которая съ этою цѣлію прибавляется 
къ селитрѣ, образуя съ нею родъ стекла, окрашеннаго въ 
разные цвѣта.

Б у р а  (Тинкалъ),

или борнокислый натръ, продается въ видѣ болышіхъ без- 
двѣтныхъ кристаллов!., которые при нагрѣваніи сперва 
теряютъ прозрачность, затѣмъ сильно вспучиваются (отъ выдѣ'- 
ленія воды, которая въ нихъ находится), а при дальнѣйшемъ 
нагрѣваніи илавятся въбезцвѣтную прозрачную жидкость, которая, 
застывая, образуешь стеклообразную массу,—  такъ называемое 
буровое стекло. Въ расплавленномъ состояніи она растворяетъ 
окиси многихъ металловъ, при чемъ получаются окрашенныя 
въ разные цвѣта стекла. На этомъ свойствѣ буры основано ея 
иримѣненіе при спаиваніи золотыхъ и серебряныхъ издѣлій. При 
нагрѣваніи послѣднихъ мѣдь, бывшая въ лигатѵрѣ, съ поверх
ности окисляется, и поверхность золотыхъ и серебряныхъ 
издѣлій темнѣетъ отъ образовавшейся окиси мѣди, которая и 
мѣшаетъ припаю разлиться по поверхности и приилавиться къ 
нагрѣтому сплаву. Бура, растворяя окись мѣди, дѣлаетъ поверх
ность нагрѣтой вещи чистою, и припай, свободно растекаясь, 
сплавляется съ издѣліемъ, соединяя его составныя части. На 
этомъ же свойствѣ буры основано ея примѣненіѳ и для очистки 
(продувки) золотыхъ и серебряныхъ сплавовъ. Она употребля
ется для производства эмалей, стразъ и друиіхъ стеколъ.

Бура— тѣло сложное и состоитъ изъ трехъ простыхъ 
тѣлъ: натрія, бора и кислорода. Химическій знакъея N a 2 ВО ..



Т р е и с л ъ

представляешь порошокъ желтаго цвета, легко растирающШея 
между пальцами и мараюіцШ, какъ мѣлъ. Состоишь онъ изъ 
остатковъ болотныхъ растеніп изъ по|)Оды хвощей и по хими
ческому составу представляешь водный крсмнеземъ, т. е. мель
чайший песокъ, отчего и является прекраснымъ средством!) 
для грубой шлифовки, т. е. для сглаживанія имѣющпхся на 
металлическомъ издѣліи царапинъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ 
(у наеъ въ Казанской и Симбирской губерніяхъ), образуешь 
въ землѣ пласты въ нѣсколько футовъ толщины.

Крокусъ, или Мумія,

представляет!, тончайшііі порошокъ к р а т к и  ц в ѣ та , ко
торый по своему составу представляешь, такъ называемую 
окись желѣза, т. е. еоединеніе желѣза съ кислородом!». Встре
чается во многихъ местах!» (у наеъ на Урале) громадными 
массами, образуя одну изъ еамыхъ богатыхъ желѣзныхъ рудъ. 
Но природный крокуст» елишкомъ плотен!» и часто содержит!» 
лостороннія примеси, а потому для полировки непригоден!». 
Крокусъ, употребляемый въ мастерскихъ для этой цели, при
готовляется искусственно, для чего въ кипяіцій растворъ желѣзнаго 
купороса приливают!» раствор!» щавелевой кислоты, отчего 
образуется осадок!» щавелевокислой закиси железа. Осадокъ 
этотъ иромываютъ горячей водой, высушивают!» и нагревают!» 
до 2 0 0 ° /  ('. въ платиновой или фарфоровой чаш ке. Мри 
означенной температуре щавелевокислая закись железа разла
гается и получается окись железа въ виде тончайшаго порошка.



Маторіалами для выдѣлки :і<>.іотыхъ и с<*робряных і. 
ИЗДѢ.ІІІ! еЛѴЖаТТ, долито I! серебро. НО ІП, ЧНеТОМЪ ВІІДѢ, ІІО 
iijtii'inHt, ихъ мягкости. тягучести и неудобству обработки, 
означенные металлы употребляются на производство весьма 
небольшого ряда предметов'!,, а именно: нѣкоторыхъ сортовг 
суеальнихт, металловъ и канители. Волъшинетво другнхт, 
нздѣлій готовится пят, золота и серебра от, нрпмѣсыо другнхт, 
металловъ. Такт», обыкновенно, къ золоту прибавляют!, серебро 
или мѣдь, или то и другое вмѣстѣ, a іп, серебру мѣдь.

.Нагрѣтые до точки іілавленія, вышеназванные металлы 
сплавляются между собою вт, любомт, количеств'!, н образуюгі, 
такъ называемые сплавы.

С п л а в ы .

('іыавы це ііродстав.іяк>гь оііредѣленныхъ химических!, 
соединены. входящяхт, въ ихъ составъ металловъ, какими, 
наіірнмѣръ, являются раземотрѣнные нами хлористое серебро 
или еѣрнокнслаи мѣдь, гдѣ іізвѣетноо количество одного тѣ.та 
всегда соединяется со строп» опредѣленнымъ разъ навсегда 
количеством'], другого тѣла, а являются простыми смѣсями и 
похожи на растворы, въ которыхъ металлъ, входящііі въменыііемъ 
количеств!;, растворяется вт, другомъ, взятомт, въ большемъ 
количеств'!;, и худо ііеремѣшанпые, какъ н иоразмѣшанные 
растворы, вт, разныхъ частяхъ могѵтъ содержать различный



количества и Titm п другого -металла. Такт», худо неремѣшанныіі 
тілавъ золота, серебра и мѣдп можетъ содержать вт> разныхъ 
чаетяхт» различное количество золота, т. с. быть не одинаковой 
во всѣхт» частя хъ пробы.

п. іріізнчсскомт» отношенш сплавы являются какт, оы 
новыми металлами, не похожими но евоимъ 'качествам!» на 
тѣ, снлавленіемт» которыхъ образовались. Такъ, сплавъ мягка го 
золота ст. мягкимъ серебромт» обладает!» значительно большею 
твердостью, чѣмъ воінедшіе въ его составь металлы; но зато 
далеко не іімѣсть той ковкости н тягучести. Тон,-о самое про
изводить и црнмѣсі, мѣди.

Цвѣтъ сплава является обыкновенно среднпмъ изт» цвіг 
товт» взятыхт» металловъ. ( плавъ желтаго золота съ бѣлымт» 
сереб|іомъ блѣднѣеть но мѣрѣ увелнчснія количества иослѣдняго 
и при значительном'!» его уве.іиченіи становится почти бѣлымт». 
Панротивъ, отъ нримѣси красной мѣди золотые сплавы крас- 
нѣютъ, а серебряные жолтѣютъ.

Температура (жар'ь), при которой плавятся сплавы, всегда 
ниже той, при которой плавится г»т» отдѣльнооти каждый изт» 
входящих'!» вт» сила вт, металловъ, и обыкновенно тѣмъ ниже, 
чѣмъ большее число металлов'!» входить въ енлавт». Каждый 
мастеръ но опыту знаетт», что сплавить чистое золото значи
тельно труднѣе. чѣмъ сплавить золотой енлавъ пятьдесят!» 
шестой пробы.

По своимт» химическим'!» свойствам'!, сплавы представаяютк 
тоже что-то среднее между взятыми металлами. Такт», сплавъ, 
состоящііі изт» золота, серебра и мѣдн при обыкновенной тем
ператур’!; іпі окисляется, т. е. какт» золото и серебро не 
соединяется съ кислородомъ, но при нагрѣваніи чернѣетъ, 
покрываясь окисью мѣдп. При значительном'!» содержаніи золота, 
на сплавы его съ серебромъ и мѣдью кислоты не дѣйствуютъ.



Количество и качество пріімѣсн in. золоту и серебру въ 
сіілавнхъ, изд. которыхъ выдѣлыв<іютса золотым и серебряный 
издѣлія, во всѣхъ государствах’!, установлены закатами и во 
многих'], контролируются правительством'].. ( одержано1 ч и стая  
золота или серебра въ сплавѣ выражает-я пробою его.

Въ 1’оссін проба означаотъ число золотпш.'овъ чистая 
золота или серебра въ фуптѣ сплава: гл. болынпнствѣ других'!, 
государств'!.,— содержаніе драгоцѣнных’!. металлов'!. въ тыснчѣ 
частей сплава.

Из. прпмѣсь (лигатуру) in. золоту н серебру ію нашему 
пробирному уставу (ст. 2 4 - я )  допускаются: серебро, мѣдь, 
платина іг кадмііі, а для припая еще и цинкъ, Но на 
практик"!; ограничиваются исключительно серебромъ п мѣдыо.

Количество серебра и мѣдн въ золотых'!, си.іавахъ зави
сит'!. оттого. какого цвѣта же.іаюгь получить сплавъ. 4’акъ, 
сплавъ золота и мѣди— красна го цвѣта: сплавъ золота и сереб
ра— блѣдно-желтаго; сплавы золота съ серебромъ и мѣДью, 
смотря но количеству, въ какомъ будѵтъ взяты иослѣднія, 
нмѣютъ всѣ промежуточные цвѣта отъ мѣдно-краснаго до 
блѣдко-желтаго.

До открытія золота Марковыми на Ѵралѣ вч. 1 7 2 4  
году, въ fV e in  своего золота не было, а все находящееся 
въ обращены золото было иностранное. 1 Via Birl.fi пшм'ь іісточнп- 
комъ его за нослѣднія три столѣтія были иностранный монеты, въ 
особенности такъ называемые голландскіе червонцы „ -Jo c h im s  
t h a l e r " , — названіе которыхъ русскій народъ передѣла.гь въ 
«ефимкиг-. Они обращались п какъ монета, и шли на подѣлки. 
Впрочемъ и открытіе собственнаго золота не лзмѣни.іо дѣла; 
какъ нзвѣстно, до прош лая 1 9 0 2  г. все добытое въ Россіи 
золото обязательно сдавалось въ казну и перерабатывалось на 
монету, употреблсніо которой на иодѣлкн воспрещается зако-



номъ, а потому до нрошлаго года все золото, образцающееси 
пап. въ вндѣ золотыхъ издѣліГі. но крайней мѣрѣ теоротпчо- 
скп. иностраннаго пропехожденія.

1 1 1 . настоящее время пріобрѣтать золою и серебро дли 
выдѣлки ііздѣлій мастера могутъ въ болщпнхъ городахъ, какъ 
Петербурга, Москва п Варшава въ такъ называемых’!, аффн- 
нерныхъ яавсдоніяхъ, гдѣ они продаются я въ видѣ чистыхт. 
металловъ я вт> видѣ сплавовъ установленных’!, пробъ. Вт. 
другихъ болѣе значительных'!, городахъ нѣкоторые банки н 
банкпрскія конторы нродаютъ золото въ чнетомъ вігдѣ, а 
серебро въ слиткахъ разныхъ пробъ. Въ Іііевѣ такую 
торговлю производишь Русски! для внѣіпнсіі торговли банкъ. 
Покупая золото и серебро въ банкахъ, всегда надо справиться 
о пробѣ продаваемы ха. металловъ, а ирп покупкѣ серебра в'ь 
слиткахъ еще лучше обратить вниманіе на тѣ знаки, которые 
пмѣются на слиткахъ. Банки торгуютъ почти исключительно 
заграннчнымъ серебромъ, а. потому на каждомъ слиткѣ должно 
быть выбито круглое, клеймо таможни, черезъ которую слитокт. 
ввезенъ въ Роееію: затѣмъ обыкновенно пмѣются: клеймо 
фирмы, изготовившей слитокъ, и проба въ тыснчныхъ частяхъ, 
напр. 9 8 5 , наборными клеймами. Д ля перевода иослѣдней 
на русскую надо помнить, что 1 0 0 0  соотвѣтствуетъ 9 6 , а 
чтобы ѵзнать. какой нробѣ соотвѣтствѵетъ 9 8 5 ,  надо составить

' ' ‘ 9 8 5 X 9 6  .
пропорцію— 1 0 0 0 : 9 8 5 = 9 6 :  X: откуда Х =  Y o o o "  "* '-■°к1)ащая
найденное выраженіе, полѵчимъ:

х _ 9 8 5 . 1 2  . 1 4
1 2 5  2 5

Отсюда можно вывести слѣдующее практическое правило: 
для перечислены пробы, выраженной въ тысячныхъ частяхъ



на русскую, слѣдуетъчисло, выражающее таковую,
помножить на 12 и полученное произведете раз- 
дѣлить на 126.

Дли перечислены русской нробкг въ соотвѣтствующую 
ей тысячную, нронорція составляется обратная, напрішѣръ: 
если 96  соотвѣтствуетъ 1 0 0 0 . то какой тысячной пробѣ будешь 
еоотвѣтствовать, напр , 8 4  русск. проб.— 9 6 :1 .0 0 0 = 8 4 :  X; 
откуда X равенъ:

1 0 0 0 .8 4  ,, .  понаведи сокращсню. ІЮЛѴЧИ.МІ.:
9 6  1 1 •

1 2 5 .8 4  ,
\ =  T j  = S i o

('лѣдовательно, дляперечисленія русской пробы 
на тысячную— надо число, выражающее русскую 
пробу, помножить на 126и полученное произведе
те раздѣлить на 12.
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Для незнающихъ ариѳметики мы ниже даемъ таблицу, 
по которой очень легко найти, какой русской пробѣ 

соотвѣтствуетъ каждая изъ тысячныхъ.
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4 û 4 -

с;00

* * 4 ^ 4 — 1 - 4 - 4

4 — 4 b - o < O * С Д

G O :— ! .
— Д Ю

-  [ - 1 * - 4 -  1

»-*
>— 1

r—
t -

l O t o
M
tv;

M
ra

Ю
to
* •

(-*
13

- 4 - a - 4 ^ 4 - i “ 4 * 4
t o t o t o t o CO CO C O

9 \ - 1 0 0 ■CO p i—* to
O b С Ъ с ъ С Ъ - 1 —4
■ с о < £ > C O C D о о

2
M to M

< ? H* .. M
CD

u T ^

__ ri-

to to M 12 to to

см СЛ
v l 5/1 w У

-а
to
съ
со

■і Проба въ ты- 
і сячн. частяхъ.

і| Проба въ ты - 
SI сячн. частяхъ

;| Проба въ ты- 
ІІ сячн. частяхъ,

-0 Сѵ

Проба въ ты 
сячи. частяхъ

tс



684
1 65®7125

683 6571/ i25

682 65Г,Я/ і25

681 j 65 / 125
I

680 1 6 5 35/ 12,

679 6 5 2S/l25

678 65U/l26

677 6 4 127 i 25

676 64112/ 125

675 61100/l2S

674 6188/ 125

673 I 64M/m

!| 664
■ !

! бзяз/125

1663 63»v125

j 662!
!i I

636Я/12,

661 63S7,2S

660 6343/125

659 68*7225

O
b G* 00 6327 126

I 657j • 63S/12S

|| 656 62127,25

655 62110/'12S
1

ji 65 6297 J25

! 653 1 62”7l25



6 4 4 6 110* / ,* 624; 5 9 “ 7l25

со-rfID

6 1 !)1/ 12s 6 2 3 1 5 9 107.25

(І42 6 1 77 , 25 622: 59*7 ,25

641 6 1 67 , 25 621 5 9  / 125

6 4 0 6 1 “ / , * 6 2 0 6 9 “ / , *

639 6 ' 43/i25 61 9:
:

5 9 r’7,25

638; 6 1 3 ,/,25

1
6 1 8 5 9 47l2S

6 3 7 6 l 19/l2S 61?: 59*7,25

636: 6 1 7 .2 5

I

6 1 6 б » ” / , *

6 3 5 6 0 '2% 25 6 1 5 5 9 7 ,2 5

6 3 4 6 0 107 ,2 5 6 1 4 5 8 117,ar,

6 3 3 6 0 ^ 7 ,* 6 1 3 , 5 8 l °7,25



05 0 5
00 00 О» 05
0 5  С5
СП СИs> mc-t о

r|—■c«
0 5

0 500
0 5

0000
0 5
00
CD

05Ю
СЛ M M> Cl

'£> •-M

0 5  05
0 5  0 5<r. mcc

C l N5

0 5
о

■05
0 5W©
Id

05
CD

o:
05*

CD
Ю
05

0 5ct

0 5
4—

—Тчw'*
Ю

0 5  0 5

CO CC

o:IO
0 5
to

0 5oi
о

05
IO-ci 

_  О

cn
СП

0 5
№Ф

0 5Oil О) 
0 5
ю

Проба в ъ  т ы 
сячи . ч а с т я х ъ

0 5
05'
Си

0 5
05  

_ 0 5

0 5
0 5

0 5
0 5
0 0

0 5
0 5
CD

6
7

0

05
< 1

0 5
- 1
1C

1!

J

0 5
с о

м
О
С1

0 5
СОг-*>-*

О

0 5  
4

м ’

0 5
4 »-*

0 5
4 -id

0 5
А—*>

0 5
ѵі

^ Г О

0 5
4 -

CJ 
^  й»

И 
■!

.]

мto
мto C l м

С І
Id
« і

ГО
C l

to
С!

»SJ
V I

1

сячн .  частях ъ ,

■j і  . . .  . ■ . ....

j] П роба  в ъ  т ы -  
іі с я ч н .  частяхъ ,

2 5ч

0 5 Ос о : 0 5 О. 0 5 0 5 0 5 , j "
LO to to LO 1C со со

0 5 - i . Ф CD о .— • Г ѵ • t 
11

0 5 0 5 05 05 0 5 0 5 0 5 0 5
--If! i

О О О О О О О : I12// 125

toд*
м
to
СІ

»
м► э-а

4
8

//125 н* "
Гч>
СІ

*72//125

ссд.
МІО
C l

; І j

сячн  ч астях ъ .

Z \

\



604’ 571» /,* 584: 567i25

603! 57**7,25 583,3; 5(5

602 57"/і2» 583 55i:7 12,

601 57b7 125 582 55*°7,25
600 57*7,25 581 55” /,*
599 576»/i25 580 Vf»/

J iJ  125

598' 57"/,« 579 VS™'
° °  f 125

597: г -ЗП  /
 ̂1 / 1 2Г> 578 556l:125

596 57*7125 577 55*7,*

595 57“ /i* 576 55*7,2,

594 57*/i« 575 55=7,2,

593: 56lie/l25 574 55*7,25
I



565 * 34*%* 545 62*%»

564 54M/m -544 5228/’125

566; 54е/ ,* ‘543 52іе/ І25

562 58*“ /m 5̂42іі 52Ѵ1Я

1561,*! 1 63,07 „ . 541і 51и7 ,«
: 1
560 53Я5/к5 І540*•і 1 ОІ105/і25

559 53**/, * '539І 01'l3/i25
j

558 53’Ѵш 538
1 ! 51 “ /,«1

557 53ю/,* 537
<і

! 5169/i2S1

556 5'> /1?5 >36j 51e7 iSS

555 5Н*5/1Я
■\
(535»; 51“ / lse

554
j 58и/ « J5341 5137 x25



05
O ’сп
сл
00

0 5о
0 5

сл
00

05о— I
сд
00

05О00
W V 05

н-»>
О

СП
X СПоосіа

СП
ОСо

мгос»
мм
СИ

м
сп

о.

с«

0 5h-Aю
слос

П роба в ъ  т ы 
сячи . ч ас т я х ъ .

СЛ
X
О '

С«
ОС

СП
00
—1

с«
X
0 0

С»
СО
<&

СЛ
СО

С
СО
1—1

СП
0 5

ГС
.^ о

с »
0 5

М
г :

СП
0 5

•*»
Си
0 5  

сл 
^  ф

с »
0 5

*_»

СП
■—•'чw *а

с»
х>

t i
СП

( г
СП

г г
Сп

«0
СП

t :  
v t СП

ьг
СП

с«сою
0 5

г
о

П роба в ъ  т ы 
сячи. ч ас т я х ъ

СП СП СП СП О ’ сл W* СП
05 0 5 0 5 05 - а
0 5 X .5© О . и-i со

СП •сл СП СП СП С» сл
4 - 4 - 4* 4* 4 - 4 - спа.і» сп__ ф. (Ті0> -j ь*

f 5 м *

ІІ Проба в ъ  ты -  
І! сячн . ч а с т я х ъ

"С
ОСѵ

СП СП СЛ О» СП
. . .

СП
4» 4- 4* 4» СП СП СЛ05 *<t X СО О 1—1 to
СПto

СП

СП
юо»

Сиtoо
СП
LOоса

СП 
IОм

. 3

СП СП
ІО to

»-•

L 24

О»СП
СО

СП
со

о

П роба в ъ . т ы 
сячи . ч а с т я х ъ .

" я .....
_  о



525 б05%25 1 515 4955/125 ІІ505' 48eo/12-,

524 бО38/ ^

і

І514|
! і
t I

4943/125 ІІ504: 4848/125 !

Въ городахъ, гдѣ нѣтъ банковъ и конторъ, торгующих'!, 
драгоцѣннымп металлами, иріобрѣтать молото всего надежнѣе 
въ видѣ иностранныхъ монетъ. которым всегда можно полу
чить въ банкирскихъ конторахъ и мѣнильныхъ лавкахл,. 
Легче всего у насъ можно получить монеты авгтріііскія, гор- 
манскія (нѣмецкія), француаскіи, англіііекія и иногда турец- 
кія— рисунки которыхъ мы и номѣщаемъ въ концѣ книги на 
особой табліщѣ.
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I. Австрійекія золотая монеты.

Въ Австріи въ настоящее время счеть производится на 
кроны, и золотын монеты чеканятся въ двадцать (фиг. 1) и 
десять (фиг. 2 )  кронъ. Изображенный на от ихъ рисунках], 
монеты обращаются собственно въ той части Австрійской Им- 
иеріи, которая носить названіе Австріи; монеты, обращаю
щаяся и чеканенный въ Венгріи —  нмѣютъ видъ изображае
мых!. на фиг. 3. Помимо зтихъ монетъ въ обращеніи на
ходятся еще монеты прежней монетной системы, когда счеть 
производился на гульдены, а именно: золотая монета въ 8 
гу.іьденовъ (фиг. 4 )  и въ 4 гульдена (фиг. 5).

Проба всѣхъ вышеозначенныхъ монетъ 8 6 2/Ѵ. (эоо/юоо). и 
чтобы п о л у ч и ть , изъ нихъ:

t.

Г) Сплавь об пробы— надо на каждый золотнпкъ мо.
ноты прибавить 5 2  Доли лигатуры-

2) Сплавь 72> надо на каждый золотнпкъ мо
неты прибавить 1 9 2/іо доли ли
гатуры.

3 )  Сплавь 82 » надо на каждый золотнпкъ мо
неты прибавить 5 долей ли
гатуры.

А для того, чтобы съ помощью зтихъ монетъ, привести 
низкопробный снлавъ въ 56 -ю  пробу— надо на каждый золот- 
ннкъ сплава и на каждую недостающую пробу прибавить 3 ‘/с 
доли монеты.

Д ля приведенія нпзконробнаго сплава въ 72-ю  пробу—  
надо на каждый золотнпкъ сплава и на каждую недостающую 
пробу прибавить 6 2/ 3 доли монеты.



Для приведены ннзконробнаго сплава в'і> 82-ю  пробу—  
надо на каждый золотника» п на каждую недостающую пробу 
прибавить' 2 1 4/г, доли монеты.

Кромѣ вышепопменованныхъ золотыхъ монета», ві> Австр'ш 
еще нмѣются золотив монеты снеціально для торговыхъ раз- 
счетовъ, а именно: золотая монета въ четыре дуката (фиг. 6) 
и золотая монета въ одинъ дуката» (фиг. 7).

Проба дукатныхъ монетъ 9 4 6/ю (986Лооо), и чтобы нза» 
зтихд» монетъ получить:

1) Сплавъ об пробы— надо на каждый золотникъ мо
неты прибавить 6 6  долей ли
гатуры.
надо на каждый золотникъ мо
неты прибавить 3 0  долей ли
гатуры.
надо на каждый золотникъ моне
ты прибавить 14 6/ю лигатуры.
надо на каждый золотникъ мо
неты прибавить 2 7/ю  долей 
лигатуры.

5 )  А для того, чтобы зтимн монетами повысить низко
пробный сила въ въ 56-ю  пробу— надо на каждый золотника» 
сплава if на каждую недостающую пробу прибавить 2 ‘/г доли 
монеты.

6) Для приведены ннзконробнаго сплава на» 72-ю  про
бу— надо на каждый золотникъ сплава и на- каждую недоста
ющую пробу прибавить I ’/ 4 доли монеты.

7) Для приведены ннзконробнаго сплава въ 82-ю  про
бу— надо на каждый золотникъ сплава и на каждую недо
стающую пробу прибавить Ѵ/~ доли монеты.

2) Сплавъ

3) Сплавъ

4) Сплавъ 22



8 ) Для іфііводонія чіі:ікоіі|)обнаго сплава въ 92-ю  Яро
ву— надо на каждый зо.нптшкъ и на каждую недостающую 
III)00V НрибаВИТЬ •>< долюі монеты.

II. Англійскіц золотым монеты.

Въ Анг.ііп ечетъ ироцаводится на фунты стер.шнговъ, 
но монеты такого названія цф-п,. Уколотая монета, равная од
ному фунту ітерлннговъ, намывается (фнг. 8 ) .
Волыпинство 30.ioti.ixT) моііі'і’1), обращающихся въ настоящее 
время, чеканены еще въ царствованіе покойной королевы 
Викторін, и только въ начц.і]; 1 9 0 2  года впервые выпущены 
въ обращоніе золотым моінытм съ нзображоніемъ нынѣ цар
ству ющаго короля Одуардн \ф] (^фцг. 10).

На фиг. 9 изображена молотая монета въ нолъ - сове
рена.

('оверенъ содержитт, о о  „шлинговъ.
Кромѣ выпіічюименоііпііныхъ монетъ, еще имѣется золо

тая монета въ 21 інп.і.тпцп>, которая называется гинеей 
(фнг. 1 1 ) .

Проба всѣхъ англиіеіѵііхъ монетъ 8.8-я ( 9І6/юоо), и для 
того, чтобы получить изт. ццхъ:

1) Сплавъ 60 Щкюы— надо на каждый золотннкъ
монеты прибавить 6 4 3Л доли 
лигатуры.

2 )  Сплавъ 72 надо на каждый золотннкъ
монеты прибавить 2 1 7 з  доли 
лигатуры.

В) Сплавъ Н2 надо на каждый золотннкъ
монеты прибавить 7 долей 
лигатуры.



4) Сплавъ 9 2  пробы- надо на каждый золотиикъ
монеты прибавить 2 золоте, 
золота 94  пробы, или 1 зол, 
82  дол. золота 95-ой, или 
1 зол. золота 96  пробы.

5) А дли того, чтобы отіімп монетами низкопробный
снлавт» ирнвести ві. 50 пробу--надо на каждый золотникь 
сплава и на каждую недостающую пробу прибавить 8 доли 
монеты.

0) Для приведши низкопробнаго сплава въ 7 2 пробу—  
надо на каждый золотникъ его и на каждую недостающую
пробу прибавить (> долей монеты.

7) Для нрнвсденія низкопробнаго сплава въ 8 2  пробу—  
надо на каждый золотники» его и на каждую недостающую
пробу прибавить 16 долей монеты.

III. Германекія (нѣмецкія) золотая монеты.

Въ Германской Имперіи, которая иродставляетъ союзт» 
нѣсколькихъ государств'!», счетъ производится на марки и зо
лотым монеты чеканятся въ 2 0 , 10  (фиг. 17) п 5 (фиг. 18) 
марокъ. На лицевой сторон!» горманскііхъ монетъ обыкновенно 
имѣется выпуклое портретное нзображоніе того государя, вч» 
стран! котораго отчеканена монета, и только оборотная сто
рона общая для вс!хъ германскнхъ монетъ (фиг. 14 ) .

Проба вс!хъ германских’!» монетъ S 6 2/.-» (900/моо).
Разсчетъ получения изт» нихъ золотыхъ снлавовъ и ири- 

веденія съ помощью пхъ низконробныхъ снлавовъ въ сплавы 
указанных!» нробъ, тотъ-же, что и для австрійскихъ монетъ.



По Франціи ечетъ производится на Франки, и золотым 
монеты чеканятся въ 100  (фпг. 19 ), 5 0 ,  20  (фиг. 2 0 ) .  
10 и 5 франковъ. Проба золотыхъ французских!. мопетъ
8С>2Д (900/tooo). ‘

Разсчетъ для полученіи золотыхъ сплавовъ и приведенія 
низкопробны хт, сплавовъ въ узаконенный пробы при помощи 
Французскнхъ монетъ тогь-же, что и дли австріііскнхъ.

V. Турецкія золотыя монеты.
Въ Турціи ечетъ производится на ніастры *). и золотыя 

монеты чеканятся ісь 5 0 0  (фиг. 2 1 ) ,  2 5 0 ,  100  (фиг. 2 2 ) ,  
5 0  (фиг. 2 0 )  и 25  піастровъ.

Проба турецкихъ золотыхъ монотъ 8 8  ( 9" ! / юоо). Р аз
счетъ для лигировки тотъ-же. что и для англіііскпхъ монетъ.

VI. Китайскія монеты.
ІІсдавнін событія въ Китаѣ, когда русскія войска были 

принуждены временно занять одну нзъ провішцііі Китая—  
Манджурію, а въ особенности постройка русскими желѣзной 
дороги в'ь той же Маиджурін, привели насъ ид, бо.іѣе тѣсное 
ебли.женіе съ китайцами, результатом!. чеі'о, между ирочгоіъ, 
явилось довольно широкое распространена такъ называемыхъ 
китаііскихъ ялібовъ—елптковъ серебра, которые вч. Китаѣ и
Туркестаиѣ при разечетахъ замѣняютъ деньги.

( ’литки зтп имѣют'1. своеобразную, въ впдѣ бадьи, форму 
ст. двумя кверху вытянутыми краями. Они бываютъ трехъ 
размѣровъ: болыпіо (около \ х/ 2 ф.), средніе и малые; проба
нхъ 8 8  —  9 0 .

IV. Французскія золотыя монеты

*) ІГіастръ равеиъ Г)4/б к о п . в о л о т о м ъ .



Золотая и серебряная ломь.

Самым'], обыкновенным']» н частымъ способом']. нріобрѣ- 
тгкія мастерами но.юта и серебра является покупка, такъ на
зываемой ломи, т. о. ггарыхъ, иоломаниыхъ золотыхъ п еоре- 
бряныхЛ) издѣлііі Пріобрѣтая золото н серебро въ вндѣ ломи, 
мастеръ ничѣмъ но гарантирован], относительно качества прі- 
обрѣтаемыхъ такимъ образомъ золота и серебра, и потому 
долженъ относиться къ такой покѵпкѣ съ большою осторож
ностью п знаніемъ, который вырабатываются онытомъ: мы 
только укажомъ нѣсколько нризнаковъ н способпвъ, которыми 
можно руководствоваться при тюкупкѣ ломи.



В л е й и а.

1>а;кны.мъ указаиіемъ і;ачегтвч» ломи являются имѣющія- 
пі на издѣліяхъ клейма н знаки. Тут'в прежде всего надо 
обратить вниманіе, не представляется ли клеймо гомнптельнымъ, 
т. г. поддѣльнымъ, не впаяно ли оно, и вообще не подвер
галось ли нздѣліе іюредѣлкамъ и іючинкамъ.

Съ русскими пробирными клеймами каждый мастеръ до.і- 
женъ быть знакомч. и потому мы здѣсъ только вкратцѣ на- 
помнимъ, что со времени введенія вч. Россіп нробирныхъ клеймъ 
и до 1 8 9 7  года іюслѣдиія были выпуклыми и состояли изъ 
цифры пробы-и особаго для каждаго пробирнаго установленія 
знака, обыкновенно герба той гѵбериін, гдѣ помѣщалось уста
новлена!: такт, знакомя. Кіевскаго пробирнаго установлены было 
изображено Михаила Архангела (гербъ Кіевскоіі губсрніи); а 
на крупный серебряный издѣлія, кромѣ зтихъ знаковъ, нало- 
галост. еще клеймо <-ъ изображеніемъ года и начальныхъ буквт. 
имени и фамилш пробирера. Первое время всѣ вышеупомяну
тые знаки налагались отдѣльно (приблизительно до иятидеся- 
тыхъ годовъ нрошлаго столѣтія, впрочемъ не ію всѣхт. про-



''прныхъ ѵстановленінхь одинаково): поуднѣс ихъ стали со
единять вт> одннъ штамфъ (пунсонъ). Такъ на крупный се
ребряный нздѣліи, какъ наир., на столовое серебро. церков
ным вощи и рнзы ставились до 189И года, так*і> называемые 
т )оііннкн, т. е. клейма, на которыхъ цифра пробы, гербъ, 
начальныя буквы пробирера н годь клеіімонін были соединены 
ниѣстѣ (фиг. 9 таблицы клеймъ).

Въ 18 9 7  году эти клейма были замѣнены новыми (уста
новленными нынѣ дѣйствующимъ уставом!)), на которыхъ цифры. 
иЬобы и общій для всѣхъ пробирныхъ установлены знакъ 
Удоо-товѣроніа, въ видѣ женской головы въ русскомъ кокош- 
Н1ікѣ, соединенный въ одномъ нунсонѣ или отдѣльно, едѣланы 
Давленными (линін клейма, на лздѣліи получаются углѵблон- 
•Нтми) и размѣры клеймъ значительно уменьшены. Для от.ін- 
’%  же пробирныхъ установлены у знака удостовѣренія (фиг. 
1 -я) нмѣются начальным буквы имени и фамиліи управляю- 
% г о  округомъ.

Иностранный пробирныя клейма.

Всѣ иностранным золотым и серебряный нздѣлія, ввози- 
мЧи в'ь Воссію, 11 р о д в a j > ііто л ь н о выдачи ихъ адресатамъ, пре
провождаются таможнями въ пробирным установленія, гдѣ они 
ІІСпытываются и клеймятся, какъ было выше сказано особыми 
установленными для этого клеймами (фиг. 5 ), а оказавшіяся 
н% е  установленных'ь пробъ, отсылаются обратно въ таможни. 
|;01’орыя и возвращаютъ ихъ обратно за границу. Л потому 
исі; заграничным нздѣлія, имѣющіяея въ торговлѣ, должны 
бы-fb заклеймены установленными на этотъ нредметъ клеймами.



Но помимо такнхъ, нровезенныхъ черозъ таможни, загранпч- 
ныхъ издѣлій, въ обраіценіп находится не мало таковыхъ, 
нровезенныхъ черезъ границу частными лицами на себѣ и 
потому но имѣюіцихъ русскихъ пробирныхъ клеймъ. При 1 1 0- 
нупкѣ такихъ издѣлій важными» указателем'!» ихъ качеетвъ мо- 
гутъ служить тѣ знаки, которые на ннхъ пмѣются: такъ какъ 
почти во всѣхъ государствах'!, достоинство (проба) пздѣлііі 
удостовѣряется установленными закономъ на зтотъ предметъ 
клеймами, который или выражаютъ пробу, какъ у нась, циф
рами (Германія и частью Анг.тія), или условными знаками 
(Австрія, Франція и Швейцарія).

]. Австрійскія пробирныя клеймя.

Такъ, нахожденіе на издѣлін одного изъ клеймъ, изобра
женных']» на фиг. 11 , 12, 1В, 1 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  17 , 18, 
19 , 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 8  и 2 4  таблицы клеймъ, бѵдотъ слу
жит. указаніемъ, что издѣліе вывезено изъ Австрін, гдѣ клен- 
мете обязательно и производится правительственными устано- 
вленіями.

1) Клеймо, изображенное на фиг. 1 1 ,  удостовѣряетъ, 
что нздѣліе, на которомъ оно поставлено, сдѣтано изъ зо
лота 1-й Австрійской пробы, которая равна нашей 8 8 3/ю 
или 92%ооо.

2 ) Клеймо, изображенное на фиг. 12. удостовѣряетъ, 
что нздѣліе сдѣлаію изъ золота 2-ой аветрійской пробы, ко
торая равна нашей 806/ю пли 840/юоо.

8 ) Клеймо, изображенное на фиг. 18 , удоетовѣряотъ, 
что издѣліе сдѣлано нзт. золота 8-ей австрийской пробы, ко
торая равна нашей 72  или 750/юоо.



4 )  Клеймо, изображенное на фиг. 14, у д о с т о в е р и т ,  
что нздѣліе сдѣлано изъ золота 4-й австрійеной пробы, ран
ней нашей Г>Г)'7ю пли г,80/юоо.

Всѣ вышепоименованным клейма ставятся на крупный 
издѣлія. Для мелких'!» золотыхъ пздѣлііі иримѣияются другін 
клейма, а именно:

5 )  Клеймо, изображенное на фиг. L5, поставленное на
золотомъ издѣліп, удостовѣряетъ, что ігздѣліе сдѣлано нзч» зо
лота 3-ей австрійской пробы ( 7 2  нашей).

6 ) Клеимо, изображенное на фиг. 16 , удостоверяет.,
что издѣліе сдѣлано изъ золота 4-оіі анстрійскоп пробы
( 5 5 с/ю нашей).

7) Клеймо, изображенное на фиг. 1 7, показывает']», что
нздѣ.ііе, на которомъ оно поставлено, было ввезено въ Ав- 
стрію изъ другой страны и что проба ш’о не ниже 4-ой Ан
глийской.

8 )  Клеймо, изображенное на фиг. 18. удостовѣрнетъ,
что издѣліе, на которомъ оно • поставлено, сдѣлано изъ серебра 
L-ой австршской пробы, которая равна нашей 9 1 2/іо или 950/іооо.

9) Клеймо, изображенное на фиг. 19,
2-ѵю австрийскую для серебра пробу, равнуи
ИЛИ 90°/ Ю(іо.

1 0 )  Клеймо, изображенное на фиг. 2 0 . 
третью австріііскѵю для серебра пробу, равнуи 
ИЛИ 807юоо.

11) Клеймо, изображенное на фиг. 2 1 ,  
четвертую австрійскую для серебра пробу, равную нашей 72-оіі 
или 750/юоо.

От и клейма ставятся на крупным серебряным нздѣлія: 
для мелкихъ издѣлій применяются дрѵгія клейма, а именно,

удостоверяет» 
> нашей 8 ()4/ю

удостовѣряеп. 
• нашей 76 8/ю

удостойѣряотъ



1 2 )  Клеймо, изображенное на фиг. 2 2 ,  удоетовѣряетъ,
что ііядѣліе, на которомъ они поставлено, сдѣлано изъ серебра, 
проба котораго не ниже третьей австрійской пробы, равной 
нашей 7 б 6/ю.

1 3 )  Клеймо, изображенное на фиг. 2 3 ,  удостовѣряетъ,
что проба пздѣлія но ниже четвертой австрийской для серебра
пробы, равной нашей 72-ой.

14) Клеймо, изображенное на фиг. 2 4 ,  удостовѣрястъ,
что нздѣліе было ввезено вт> Аветрію п что проба его не 
ниже четвертой аветрійгкой д.іи серебра пробы, равной нашей

Бсѣ вышеонпеанныя клейма, кромѣ дифръ, обозначаю- 
іціі.ѵ ь  пробу, имѣютъ еще различный буквы— это знаки про- 
бирныхъ учрежденій, гдѣ клеймены пздѣлія: такт, буква А 
означаетъ Вѣну, ( ' .— Прагу п т. д. Размѣры клеймъ менѣе 
нашнхъ двойннковъ, и оттпскчі нхъ отличаются замечательною 
чистотою и изяществомъ.

II. Англійскія пробирный клейма.

Нахожденіе на издѣліп ряда клеймъ, нохожихъ на изо
браженным на таблиц!’, клейма (<|>пг. 3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 ) ,  бу- 
детъ служить указаніемъ, что нздѣліе вывезено изъ Англіи, 
гдѣ клойменіе нздѣлііі производится подъ контролемъ пра
вительства обществомъ мастеровъ, и обязательному клейменію 
подлежать только посуда и гладкіи кольца.

Клеймо ст» изображеніемт. цифры < 1 8 » ,  или « 2 0 » ,  или 
« 2 2 » ,  удостовѣряетъ пробу нздѣлій вч. каратахъ (1 8  равня
ются нашей 72-ой проб!;, 2 0 = 8 0 ;  2 2 = 8 8 ) .

Клеймо, изображенное, на фиг. 3 7 ,  служить знакомь 
лондонской пробирной кориорацін, т. е., что издѣліе заклей
мено въ Лондон!;. Левъ на заднихъ лапахъ— Глазго, Якорь—  
Бирмингамъ.



До 1 8 9 0  годіі сверхъ указанных!, клеймъ еще стави
лось клеймо ев пзображеніемъ королевы Внкторш (голова), 
которое удостоверяло уплату пробирной пошлины.

Рядъ тѣхъ w;e клеймъ, только безъ кмеііма сь изобра- 
женіемъ цнфрьг пробы, на мѣстѣ котораго поставлено клеймо 
съ нзоб ражен іемъ идущаго лг.ва (фиг. 8 6 ) ,  на серебряном!, 
ііздѣлін, показывает!., что пздѣдіо анг.іійскаго нропохожденія, 
и что проба его равна S 8 3/., нашей.

Клеймо сь нзоораженіемъ буквы означает!. годя» кдей-
менія.

Ней означенный клейма выпуклый и довольно значптель- 
ных'ь размѣровъ.

III. Германскін пробирныя клеймя.

Клеймо сь шіображеніемъ короны въ кругѣ и рядомъ сь 
иимъ рядъ цифрд. не ниже 5 8 5  или одинъ подобный рндъ 
цпфръ на золотомь издѣліи служитъ признаком!., что пздѣліе 
вывезено нзъ Германіи, гдѣ клсігменіе нздѣлій производится 
самими мастерами на нхъ ответственности. Проба выражается 
въ тысячныхъ. Всѣ издѣлія законом!, дѣлятсн на два отдѣла. 
К ъ  первому отнесены принадлежности стола, утварь и цер
ковным вещи, проба которыхъ но можетъ быть ниже 585/к.о« 
для золотыхъ издѣлій и 8"%ооо для серебряныхъ, и онѣ, кро- 
мѣ цифры, выражающей пробу въ тысячныхъ, должны еще 
имѣть обязательно клеймо сь нзображеніемъ короны въ кругѣ 
(фиг. 4-4) на золотых!, и корону сбоку луннаго серпа на 
серебряныхъ издѣліяхъ .

Ко второму отдѣлу отнесены всѣ предметы ѵкраніенііі. 
которые могутъ быть какой угодно пробы н которые клей
мятся только клеймомъ, выражающим!, пробу въ тысячныхъ.



IV. Французскія пробирныя клейма.

Клейма, изображенный на фнг. 2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 . 
НО, 6 1 .  8 2 ,  8 8 ,  8 4  п 8 5  таблицы’ клеймъ, указываюсь на 
то, чти издѣлія вывезены изъ Франціи, гдѣ к.іейменіе пздѣ- 
лігі обязательное н производится правительственными учрежде- 
ніями. Проба выражается въ тысячныхъ, нричемъ установ
лены дли золотыхъ издѣлій три пробы, а для серебряныхъ—  
двѣ.

1) Клеймо, изображенное на фиг. 2 5 ,  ѵдостовѣряетъ, 
что издѣліе, на которомъ оно поставлено, сдѣлано изъ золота 
первой французской пробы (920/юоо), которая соотвѣтствуетъ 
нашей 8 8 7 з .

2) Клеймо, изображенное на фиг. 2 6 ,  удостовѣряетъ вто
рую французскую пробу (840/юоо), соотвѣтствуюіцую нашей 8 0 2/з.

8) Клеймо, изображенное на фиг. 2 7 ,  удостовѣряетъ 
третью французскую пробу ( 750/юо), равную нашей 7 2 .

Эти клейма ставятся на болынія и состояния нзъ не
большого числа частей золотым издѣлія, опробованныя вѣсо- 
вымъ способом'!,. На мелкпхъ золотыхъ нздѣліяхъ, испытаніе 
которыхъ было произведено на камнѣ. ставятся другія клейма,
а. именно:

+) Клеіімо, изображенное на фнг. 2 8 ,  поставленное на 
ме.ікомъ зо.тотомъ пздѣліи, показываетъ, что нослѣдиее сдѣ- 
лано въ Иарижѣ н что проба его не ниже 7 2  русской пробы.

5 )  Клеймо, изображенное на фпг. 2 9 ,  показываетъ. что 
нздѣліе вывезено изъ Францін, но сдѣлано не въ Парижѣ, а 
въ нровинціи и что проба его не ниже 7 2  нашей.

6 ) Клеймо, изображенное на фпг. 8 0 ,  поставленное на 
дѵтомъ золотомъ издѣлін или на золотой цѣни, показываетъ,



что іыдѣліе вывезено изъ Францін и что проба его не ниже 
1 2 нашей пробы.

7) Клеймо, имѣюіцее вндъ квадрата, на который на
ложена. равносторонній треѵгольникъ, въ которомъ поставлены 
двѣ буквы, а вт. квадратѣ цифры 5 8 3  п иодъ ними 
буква O b ,  поставленная на золотомъ издѣлін, показывает'!., 
что издѣліе едѣлано воФранціи, но предназначено къ вывозу его 
вт. дрѵгія страны н что проба его 583/юоо, равна нашей 5 5 9/ю  пр.

8) Клеймо, изображенное на фиг. 31., поставленное на
серебряном'!) пздѣлін, служить указаніемъ, что нослѣднсе сдѣ- 
лало изъ серебра первой французской пробы ( 940/юоо), ко
торое равняется нашей 9 0 V* пробѣ.

9 )  Клеймо, изображенное на фиг. 3 2 ,  удостовѣряеп. 
вторую французскую для серебра проб) ( 80%ооо), равную 
нашей 7 6 Чъ.

1 0) Клеймо, изображенное на (риг. 3 3 ,  поставленное 
на мелкомъ серебряном'!, нздѣлін, показываетъ, что послѣднее 
сдѣлано въ Парижѣ, опробовано на камнѣ, н что проба его 
не ниже второй французской для серебра пробы, т. е. не
ниже нашей 7 6 */Г|.

1 1 )  Клеймо, изображенное на фиг. 34-. поставленное на 
мелкомъ серебряномъ издѣліи, ноказывастъ. что послѣднее 
сдѣлано во Франціи, ио не въ Парнжѣ, а въ провинціи и ис
пытано на камнѣ и что проба его не ниже нашей 7 6 4/$.

1 2 )  Клеймо, изображенное на фиг. 3 5 ,  поставленное на 
золотомъ или серебряномъ нздѣліи, ноказываетъ, что послѣд- 
лес сдѣлано во Франціи, но было предназначено для вывоза 
въ другую страну. Проба такихъ издѣлій узнается но очер- 
таніямъ клеймъ и по цифрѣ, поставленной около головы. Такъ. 
такое клеймо ст. цифрой» х і»  на золотом'!» издѣліи ѵдосто-



вѣряетъ, что нздѣліе сдѣлано изъ золотя Я.Ч1/? нашей про
бы, съ цифрой* «2 — 80Ѵз нашей пробы, съ цифрою <3» —  
72 нашей пробы. То же клеймо на серебри номъ нздѣліп съ 
цифрою «1»  удостовѣряотъ, что издѣліо едѣлако изъ серебра 
9 0 ^ 4  нашей пробы, а съ цифрою '«2»-— 7 (И/г,

ІІсѣ французскія клейма, несмотря на свои малые раз- 
мѣры, замѣчательны своею художественностію и чистотою ис
полнен'! а.

У. Швейцарскіл пробирныя клейма.
Въ Швей ца pin обязательному клейменію подлежатъ только 

часовые корпуса, для которыхъ установлены слѣдующія пробы: 
I. Для золотыхъ въ 18 клратовъ тг,%ооо=нашеіі 7 2 .

» > » 14- > ' іоой= о 5 9/ю
II. Для серебряныхъ въ . . . 875/юоо= * 8 4 .

» > » 800/і000= » 764/5-
Соотвѣтственно четыремъ иробамъ установлены четыре 

пробирыхъ клейма.
1) Клеймо, изображенное на фиг. 4 0 ,  доставленное на 

внутренней еторонѣ крышекъ золотыхъ часовъ, показываетъ, 
что корпѵсъ часовъ сдѣланъ изъ золота 72 нашей пробы.

2) Клеймо, изображенное на фиг. 4 1 .  поставленное на 
внутренней сторонѣ крышекъ золотыхъ часовъ, показываетъ, 
что послѣднін сдѣланы изъ золота 5 5 9/ы  нашей пробы.

3)  Клеймо, изображенное на фиг. 4 2 ,  поставленное на 
внутренней сторонѣ крышекъ серебряных’ь часовъ, показы
ваетъ, что поелѣднія едѣланы пзъ серебра 8 4  нашей пробы.

4) Клеймо, изображенное на фиг. 4 3 ,  поставленное на 
внутренней сторонѣ крышекъ серебряныхъ часовъ, показываетъ, 
что иослѣднія сдѣланы изъ серебра 7 6 4Д нашей пробыД.

Б Поелѣдніе часы къ ввозу въ Россію не допускаются.



Въ случаѣ художественной отдѣлки наружныхъ крышекн, 
часовъ. недопѵскающей наложенія пробирныхъ клеймъ бе:гь 
порчи, таковым ставятся въ двойномъ количеств!» на внутрен
не!] К])ЫІІІКѢ,

Кромѣ ііздѣлій сл, одними, изъ выіиеоішсанныхъ клеймъ. 
вн> 10 го-Запад но ми, краѣ очень распространен]»! старыя сереб
ряный' нздѣлія си. клеймомн», изображающими, цифру „ 1 2 “ 
(таки, называемое « ‘ребро двѣнадцатой пробы), которое часто 
сопровождается еще другими, клеймомъ съ пзображеніемъ ка
кого-либо звѣря или вѣтки винограда и т. и. Издѣлія эти 
частію происходить изъ Германии, гдѣ проба серебра до 1 8 7 0  
года выражалась числомъ лотовъ въ маркѣ (старинная единица 
вѣса), которая равнялась 1(3 лотамъ; частью етарпннаго мѣет- 
наго производства, когда въ .ітомн» краѣ еще дѣйствовалп 
старый нодьскія ѵстановленія. Проба этпхъ издѣлій, судя ію 
клейму (i2/J6) ,  должна бы бы ть= 72-й  нашей пробѣ, но, какъ мнѣ 
пришлось убѣдиться изъ многократныхъ испытаний таковыхъ 
издѣ.іій, почти всегда значительно ниже, и я предложили, бы и])обу 
этихъ издѣлій считать не выше 6 5 — 6 7, Различный пзображенія, 
какими обыкновенно сопровождается на такнхъ издѣліяхъ цифра 
„ 1 2 “ , вѣроятно, пмѣлп значеніе нынѣшнихъ нменниковъ. 
Птнмъ, быть можетъ, и объясняется существующий у нѣкото- 
рыхъ мастеровъ (преимущественно варшавскихъ) обычай при
соединять къ буквенному пленнику еше другое условное клеймо

«•> t  t  1 9J ¥

напр., звѣздочки, цвѣточка и т. п.
Затѣмъ, хотя и довольно рѣдко, встрѣчаютеа серебряныя 

нздѣлія съ клоймомъ, изображаюіцимъ московский (Георгій 
Побѣдоносецъ) или иетербургскіи (два якора и екипетръ) 
гербъ (фнг. 1 0 ) ,  которое удостовѣряло прежде существующую 
у насъ въ Россіи 72  пробу для серебра.



I [окупал и:ідѣ;ііи съ одними. изъ вышеонисанныхъ клеіімъ, 
е.іѣдуетъ всегда, какъ было уже сказано, обратить внимание 
но впаііно-лп клеймо, п но нодвергалось-.ш издѣліе нередѣд- 
камъ. А при локупкѣ дутыхъ (пуетотѣлыхъ) падѣліЗ слѣдуетъ 
еще смотрѣть, но занолнена-ли пустота ирипаомъ или какими, 
либо другими, вощоствомъ. Особой но надо быть осторожными, 
при покункѣ старыхъ золотыхъ дутыхъ панцырныхъ брасде- 
тонъ, брошей и дѣноіі. звенья которыхъ очень часто бываютъ 
чуть но .наполовину наполнены ирипаомъ, а иногда ни. ннхи. 
попадается и невытравленная мѣдь.

При покуякѣ старыхъ глндорныхи. цѣной слѣдѵетъ смо- 
трѣть, не заполнены-лн концы ихъ ирипаомъ. Покупая ста
рым дутыя броши п серьги, слѣдуетъ ихъ нагрѣть, такъ какъ 
до снхн. поръ еще встрѣчаются броши п серьги нрежнихъ фа- 
соновъ (чаще всего съ эмалевыми украшеніямп), пустоты ко
торыхъ наполнены, такъ называемыми. китомъ (смолою).

При нокѵпкѣ старыхъ медальоновъ съ эмалевыми укра
шениями, иногда даже со старыми пробирными клеймами на 
ушкахъ. слѣдуетъ ихъ хорошенько пошабровать, такъ какъ 
такіе медальоны очень часто оказываются серебряными и.ш даже 
металлическими и только снаружи обтянуты гонкими, слоемъ золота.

Помимо издѣлій, пмѣющнхъ пробирныя клейма и различ
ные знаки, къ обраіценіи находится еще не мало золотыхъ и 
серебряныхъ издѣлій, не имѣющнхъ никакнхъ знаковъ. При 
нокупкѣ такихъ пздѣлій большинство мастеровъ руководству
ются навыкомъ, который нріобрѣтается практикой, но и опыт
ные мастера очень часто ошибаются въ достопнствѣ такихъ 
издѣлій, а между тѣмъ есть очень удобный и простой способъ 
опробыванія такихъ издѣлій, съ которыми* долженъ бы быть 
знакомь каждый мастеръ— это иепьгтаніс издѣлій на пробир- 
номъ камнѣ.



Испытаніе золотыхъ издѣлій на пробирпомъ 
камнѣ.

Испытаніе золотыхъ рздѣліп на нробнрномъ камнѣ про
изводилось ужо въ глубокой древности; греки л римляне были 
хорошо янакомы съ нимъ еще до P. X. Дли производства 
зтихъ испытаній надо нріобрѣстп такт, называемый пробирный 
камень, нробнрньиі шмы и кислоты.

Пробирный камень, иначе называемый лидійскпмъ, по- 
хожъ на че])ный мраморъ, но пмѣотъ ясно-слоистое строено■ 
и другой, очень сложный, хнмическій составъ. Такіе слоистые 
камни носить названіе <еланцевъ . Хорошіе образцы имѣютъ 
почти черный цвѣтъ и, будучи расколоты но направленно 
слоевъ н отшлифованы, нмѣютъ съ поверхности мелкое ровно
зернистое строеніе, безъ и рос. текъ  и трещннъ. Твердость их’ь 
весьма различна, н часто одннъ п тотъ же камень имѣетъ въ 
различныхъ слоихъ разную твердость. Хорошій камень дол- 
женъ обладать такою твердостью, чтобы при иатиранін на его 
поверхности золотыми) кусочкомъ, не получаюсь мел
кой бѣловатой ныли, и получаемая при отомъ черта золота 
имѣла-бы вндъ сплошной черты. Слабый кислоты на холоду 
не должны дѣйствовать на него.

Прекрасные образцы пробнрныхъ камней находятся у насъ 
въ Олонецкой губернін и за границей въ Вогемін, гдѣ ихъ 

. изготовляютъ и нскусственнымъ сиособомъ; но иослѣдніе зна
чительно уступаютъ нервымъ. Во первыхъ, они значительно 
болѣе круннозернистаго сложенія н потому не даютъ такой 
ровной непрерывной черты при натнранііі зо.ютымъ нздѣліемъ, 
а, во вторьіхъ, цвѣть ихъ красновато-черный. Купить пробир
ный камень можно’ въ нѣкоторыхъ ынструментальныхъ магази- 
нахъ Петербурга и Москвы (въ Петербургѣ въ магазинахъ



Гропмейера н Траушольда, Гороховая ул. и у Шмидта, К а
занская ѵл. противъ Новато переулка). Они обыкновенно пмѣютъ 
форму прямоугодьныхъ б русо ч ко из, п стоять, смотря по велц- 
чинѣ. отъ 1 руб. Г)О кон. до Г) руб. Такой камень можетъ 
служить десятки лѣтъ.

Пробирными иглами называются небо.іынія пластинки изъ 
золотого сплава, обыкновенно тѣхл, нробъ, которыя приняты 
для нздѣлій, т. е. 5 6 ,7 2  и тѣхъ цвѣтовъ, которые вотрѣча- 
ются въ нздѣдіяхл, наііболѣе часто, а именно: краснаго, сред- 
няго к блѣднаго. Кромѣ зтихъ иг.гь при нсиытаніи старыхъ 
неклейменныхъ издѣлій полезно нмѣть иглы 24 -й , 8 8 -й  и 
48-й  проба..

Иглы зтп кажді,ні мастера, можаті. приготовить сама, и 
при тома, безъ особенныха. затрата, на золото, такъ какъ не
бел ынія кусочки золота въ 6 — 8 долей вѣсомъ. припаянные 
къ концами, латунныхъ пли мѣдныхъ нластинокъ. могутъ слу
жить годами. Главное условіе при нзготовленіи такихъ нголъ— 
ото точно знать нха. пробу, для чего надо произвести самое 
точное пспытаніе нха, (что, по нросьбѣ мастера не откажется 
сдѣлать ни одно пробирное установление) п затѣмл, обозначить 
пробу нха, на самихъ н.іастинкахъ (награвировать или выбить 
цифру пробы). При іізготовленін такихъ нголъ гнаться за 
тѣмъ, чтобы проба пхъ была точно 5 6 -и или 7 2 -я ,  какъ
мнѣ кажется, тіѣтл, необходимости, н достаточно только точно
знать нослѣднюю и сообразоваться ел, зтимл, при производствѣ
иснытаній. Такъ, нріучнвъ глаза, различать иола,-пробы и имѣя 
иглу о о ’/  2 пробы, всегда можно оиредѣлнті,, вмйдетъ-ли ис
пытываемо!1 нздѣліе 56-іі пробы п.in нѣта,.

Форма иробирныхъ нголъ бываетл» различная: така, иногда 
кусочки золота нрппаиваютъ къ лучамъ латунной звѣзды, иногда 
къ концамъ латунныхъ или мѣдныхъ нластинокъ и послѣднія



посрединѣ соеднняютъ общнмъ штпфтомъ, на которомъ онѣ 
могѵтъ вращаться. Очень удобный наборъ пробирныхъ иголъ 
получается, если каждый куеочекъ золота припаять къ концу 
латуннаго довольно то.істаго (чтобы не гнулся) брусочка, дли
ною около 1 V; вершка, па другомъ копцѣ котораго 'нросвер- 
лено круглое отверстіе. котоцымъ всѣ пластинки налѣваются 
на общее кольцо.

Нробирныя кислоты.

Пробирными кислотами называются бо.іѣе пли менѣе крѣп- 
кіе растворы к пел отъ, при помощи которыхъ, какъ увнднмъ 
ниже, производятся испытанія золотыхъ издѣлііі и силавовъ 
на нробирномъ камнѣ. Необходимо имѣть слѣдующія пять 
кислотъ:

Г) Азотная кислота въ 3 2  градуса Пома (уд. в. 1 ,3 ) .  
Кислота такой крѣпостн получается. если па три части
(но объему) продажной химически чистой азотной кислоты 
(уд. в. 1 ,4 )  прибавить одну часть перегнанной воды. Она дѣіі- 
ствуетъ на сплавы золота, проба которыхъ ниже 3 8 у 2 пробъ.

2 )  Азотная кислота въ 4 2  градуса Бома (уд, в. 1 ,4 )—  
зто крѣпость продажной химически чистой азотной кислоты. 
Она дѣйствуетъ на сплавы золота, проба которыхъ ниже 4 8 .

3 )  Смѣсь. состоящая изъ 98-ми частей но вѣсу, азот
ной кислоты въ 4 2  градуса Бома, двухъ частей соляной кис
лоты въ 21 градуеъ Бома (уд. в. 1 ,1 1 )  н 1 5 0  частей 
перегнанной воды— дѣііствуетъ на сплавы золота, проба кото
рыхъ не выше 6 4 .

4 )  Смѣсу состоящая изъ 98-мп частей, по вѣсу, азот
ной кислоты въ 3 1  градѵсовъ Бомэ (уд. в. 1 ,3 4 ) ,  2 -хъ  ча



стой соляной кислоты въ 21 градусъ (уд. в. 1 ,1 7 )  и 2 5  
частей перегнанной воды— дѣйствуетъ на золотые сплавы, проба 
которыхъ не выше 7 2 .

5) Смѣсь, состоящая нзъ 1 2 1  части но вѣсу азотной 
кислоты въ 37  градуеовъ Бома, 9 частей соляной кислоты въ 
21 граду съ и 5 0  частей перегнанной воды— дѣйствуетъ на 
сплавы золота, проба которыхъ выше 72.

Кислоты :>тп всего лучше заказать въ небольших'!» ко
личествах'!» въ аитекѣ, а гдѣ имѣются пробирныя установле
ны!,—обратиться съ просьбою объ одолженіи означенныхъ к и ел отъ 
въ лтн нослѣднія. Хранить нхъ необходимо въ стклянкахт» 
съ притертыми стеклянными пробками, а еще лучше въ спе
циально приготовленныхъ для сего стклянкахъ, стеклянный 
пробки которыхъ, вытянутый въ видѣ толетыхъ ИГОЛЪ, ДОХО

ДЯГ!» почти до дна (ихъ можно выписать нзъ магазина хими
ческой посуды Ритинга въ С.-Петербург!;, Вознееенскій пр., 
но подобный стоянки довольно дороги; болѣе дешевыя можно 
выписать изъ Кіева отъ Ю. Р. 0 .  Т. А. Т .) .  Чтобы не смѣ- 
шать кислоты, надо каждую стклянку номѣтить или номеромъ, 
или обозначить на ней пробу, на которую дѣйствуетъ нахо
дящаяся въ ней кислота. Держать нхъ слѣдуетъ въ темномъ 
мѣстѣ, такъ какъ на свѣту кислоты эти нѣсколько разлага
ются и измѣняютъ свою крѣпость.

Производство исиытаній на пробирномъ 
камнѣ.

I.—Производство испытаній волотыхъ издѣлій и спла
вовъ при помощи пробирныхъ кислотъ.

Иепытанія эти производятся слѣдѵющпмъ образомъ: чи
стый пробирный камень смазываютъ (чистымъ пальцемъ) мин-



дальнымч, масломч» и ч е р т  нѣсколько минуть вытираюсь по
верхность его пропускною бумагою, чтобы снять излишекъ 
масла: затѣмъ испытываемымъ издѣліемъ, или кусочкомъ сплава, 
натираюсь на камнѣ черту около четверти вершка длиною и 
около одной шестнадцатой вершка шириною и, если проба 
сплава или пздѣліи совершенно неизвѣстна, беруть кислоту 
Ді 1 , встряхивают'ь етклянку, чтобы на пробкѣ осталась капля 
кислоты и, вынувъ пробку, проводить ею ыоперекъ натертой 
на камнѣ черты.

Если кислота Д» 1-й очень быстро нодѣйствовала на 
черту и совершенно растворила послѣднюю— это будетъ служить 
признакомъ, что въ ігснытываемомъ издѣліи золота нѣтъ. 
Если же кислота нодѣйствуетъ на черту, но не еовсѣмъ 
растворить ее, и, но енятіи кислоты пропускною бумагою, 
на камнѣ, въ мѣетахъ, гдѣ дѣйствовала на черту кислота, 
останутся желто-коричневын возвышенный пятна,— это пока- 
жетъ, что сплавь содержись золото, но ниже 3 8  пробы и 
тѣмъ ниже, чѣмъ рѣже и жиже эти пятна.

Если кислота Д» 1 не окажетъ на черту никакого дѣи- 
ствія, это покажеть, что проба пснытываемаго издѣлія выше 
3 8 ,  и тогда переходить къ кислотѣ 2 , т. е. черту отъ 
пснытываемаго пздѣлія смачнваютъ этой кислотой. И если 
кислота Д» 2 нодѣйствуетъ на черту, это покажеть, что проба 
пснытываемаго издѣлія выше 3 8 ,  но ниже 4 8 ;  если-же п 
кислота Д® 2 не окажетъ никакого дѣйствія— это покажеть, 
что проба иепытываемаго ігздѣлія выше 4 8 :  тогда опять 
переходить къ слѣдѵющей кислотѣ Д® 3 и продолжаютъ такъ 
до тѣхь иоръ, пока не найдусь кислоту, которая подѣйствѵесг. 
на черту.

Напримѣръ, если кислота М2 не нодѣйствовала на 
черту иепытываемаго пздѣлія, а кислота Д» 3 оказала замѣт-



ное дѣйствіе, это иокажетъ, что проба испытываемаго издѣлія 
выше 4 8 ,  но ниже 6 4 .  Чтобы узнать пробу испытыва
емаго издѣлія болѣс точно, рядомъ с/ь чертою отъ издѣлія 
натираютъ такнхъ же размѣровъ черту пробирной иглою, 
проба которой была бы въ указанных'!, предѣлахъ, т. е. не 
ниже 4 8  и не выше 6 4 ,  наир., 5 6 ;  при этомъ, для 
точности иеиытанін необходимо,- чтобы цвѣтъ черты отъ 
иглы иодходидъ къ цвѣту черты отъ испытываемаго издѣлія, 
и чтобы обѣ черты были натерты совершенно одинаково, какъ 
по густотѣ, такъ и но характеру натиранія. Нанримѣръ, если 
испытываемое нздѣліе тонкое, въ родѣ булавки или брезурки 
серьги, и черта на камнѣ состоять изъ ряда отдѣльныхъ чер- 
точекъ, то и черту отъ иглы нужно натирать тонкимъ краемъ 
иглы, чтобы и она состояла изъ ряда смежныхъ черточекъ: 
и наоборотъ, если испытывается издѣліе болѣе толстое и 
плотное, наир., обручальное кольцо, и черта получается
сплошная, то и пробирной иглой трутъ такъ, чтобы получить 
сплошную черту.

Натеревъ указаннымъ образомъ черты нспытываемымъ 
издѣліемъ и пробирною иглою, ихъ смачиваютъ кислотою, для 
чего понерекъ ихъ нроводятъ стеклянной пробкой, къ кото
рой пристала капля кислоты, и ждутъ, пока дѣйствіе кислоты 
не прекратится, что узнается по нрекращешю выдѣленія
иѵзырьковъ газа въ мѣстахъ дѣйствія кислоты на черты. 
Тогда кислоту осторожно снимаютъ пропускной бумагой, даютъ 
высохнуть и смотрятъ, какое дѣйствіе произвела кислота на 
тѵ и другую черту. Если цвѣтъ чертъ на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ дѣйствовала кислота, окажется совершенно одинаковыми,,
то можно быть увѣреннымъ, что и проба издѣлія равна
нробѣ иглы, т. е. во взятомъ слѵчаѣ 5 6 .

Если цвѣтъ черты испытываемаго издѣлія на томъ 
мѣстѣ, гдѣ дѣйствовала кислота, темнѣе цвѣта черты отъ



иглы, то и проба его бѵдетъ ниже, и, наоборотъ, если цвѣтъ 
черты отъ издѣлія, на томъ мѣстѣ, гдѣ дѣйствовала кислота, 
будетъ желтѣе цвѣта черты отъ иглы, то н проба его выше, 
и въ послѣднемъ случаѣ, для болѣе точнаго испытанія, 
слѣдуетъ взять другую иглѵ болѣе высокой пробы и повторить 
испытаніе вновь.

Способъ этотъ даетъ прекрасные результаты, но требѵетъ, 
какъ мы видѣли, многихъ кислотъ, которым отъ времени 
измѣняютъ свою крѣпость, и цѣлаго ряда пробнрныхъ иголъ, 
что для многихъ мастеровъ, въ особенности живуіцихъ въ 
маленькихъ городахъ и мѣстечкахъ, какъ но затратамъ, такъ 
и по трудности пріобрѣтенія, является мало-пригоднымъ, 
да и самое испытаніе отнимаетъ много времени. Но есть дру
гой способъ испытанія золотыхъ нздѣліп на пробирн' мъ камнѣ, 
изучить который я совѣтовалъ бы каждому мастеру —  это

И.—Испытан іѳ волотыхъ издѣлій и снлавовъ на пробир- 
номъ камнѣ при помощи раствора хлорнаго золота.

Д ля этого нужно нріобрѣсти: 1) пробирный камень,
который приходится купить; 2) растворъ хлорнаго золота, ко
торый каждый мастеръ легко можетъ приготовить самъ; 
В) стклянкѵ съ притертою стеклянною пробкою, напр., хоть 
старый, хорошо вымытый флаконъ изъ-яодъ духовъ и 4 ) 
нѣсколько пробнрныхъ иголъ, который также каждый мастеръ 
можетъ сдѣлать самъ.

Приготовленіе хлорнаго золота.

Приготовить хлорное золото очень просто. Высокопробное 
золото, всего лучше золотыя корточки, которыя возвращаютъ 
пробирныя установленія, растворяются (травятся) въ царской



кодкѣ (смѣеь 2 частей соляной кислоты и 1 части азотной); 
раетвореніе что всего лучше производить въ маленькихъ 
гтокланныхъ колбочкахъ, въ которыхъ мастера травятъ золото 
при пропзводствѣ домашнпхъ исиытанш золотыхъ сплавовъ, 
за неимѣніемъ же таковыхъ можно производить въ тонкомъ 
стаканѣ или даже въ чайномъ фарфоровомъ блюдечкѣ. Чтобы 
ускорить раствореніе золота, сосудъ, в ъ  которомъ оно произво
дится, можно слегка нодогрѣть, для чего всего лучше поста
вить о-го въ горячііі несокъ. А такъ какъ при чтомъ выдѣ- 
ляются вредные для дыханія и портящіе металличоскіе инстру
менты пары, то производит]) растворенье надо въ печи или 
колнакѣ для пайки— словомъ, гдѣ есть тяга, чтобы пары 
чти улетали въ трубу. Когда золото совсѣмъ растворится, 
раетворъ осторожно сливаютъ или въ особым, для этой цѣлп 
назначенным, фарфоровым выпарительным чашки (можно ку
пить въ аптекарскихъ магазинахъ), или просто въ чайным
б.иодца. Иногда при раствореніи золота въ царской водкѣ 
образуются въ раетворѣ комочки же.ттоватаго цвѣта. Эти ко
мочки хдористаго серебра образуются тогда, когда во взятомъ 
золотѣ было серебро. И хъ нромываютъ нѣсколько разъ горя
чею водою (до тѣхъ поръ, пока они пе станутъ бѣлыми), 
которую и присоединяютъ къ раствору.

Полученный раетворъ золота выпариваютъ на слабомъ 
огнѣ, всего лучше поставить сосудъ, въ которомъ производится 
выпариваніе, на кострюлю съ кипящею водою и держать его до 
тѣхъ поръ, пока раетворъ не станетъ темно-краснымъ и густымъ, 
какъ спропъ. При выпарпваніи, въ особенности подъ конецъ, 
когда раетворъ уже значительно сгустится, нужно наблюдать, 
чтобы по краямъ сосуда, въ которомъ производится выпариваніе, 
не образовывалось чернаго осадка, для чего надо постоянно 
вращать сосудъ съ растворомъ такъ, чтобы раетворъ обмывали, 
съ краевъ сгустившееся хлорное золото, и когда раетворъ



ставетъ такой густоты, что переетанетъ переливаться и станетъ 
красно-бурымъ,— хлорное золото готово1). Охлажденное, оно 
очень быстро кристаллизуется въ красно-бурый иглы.

Полученное такимъ образомъ хлорное золото растворяютъ 
въ кипяченой водѣ, которую берѵтъ въ такомъ количествѣ, 
чтобы получился растворъ свѣтло-желтаго цвѣта (канареечнаго): 
даютъ ему постоять ночь въ темномъ мѣетѣ для того, чтобы 
осѣло всегда содержащееся въ немъ въ незначнтельномъ 
количествѣ хлористое серебро, и затѣмъ осторожно нроцѣжн- 
ваютъ (то черезъ дѣдпльную бумагу (продается въ аитекар- 
скихъ магазинахъ),— полученный такимъ образомъ растворъ 
хлорнаго золота представляетъ прекрасное средство для произ
водства испытаниі золотыхъ нздѣлій и сплавов'ь на пробир
номъ камнѣ.

Производство испытаній золотыхъ издѣлій 
и сплавовъ при помощи хлорнаго золота,

Испытанія зтчі въ общемъ ведутся точно такъ же, 
какъ и испытанія съ помощью кислотъ. На чистой поверхно
сти пробирнаго камня, смазан наго миндальнымъ масломъ и 
вытертаго пропускною бумагою, натираютъ нспытываемымъ 
издѣліемъ или сплавомъ черту въ четверть вершка длиною 
и около шестнадцатой вершка шириною и смачиваютъ ее 
растворомъ хлорнаго золота, для чего поперекъ черты про
водить стеклянною пробкою отъ стклянки, въ которой хранит
ся растворъ хлорнаго золота, н къ которой пристала капля 
послѣдняго.

2) Передъ концомъ выгіариванія полезно прилить въ 
растворъ одну или двѣ капли соляной кислоты.



Моментальное образованы чернаго (черннльнаго) осадка 
въ мѣстѣ соприкосновения раствора съ чертою, служптъ при- 
знакомъ, что в'ь испытываемом'!» еилавѣ или совсѣмъ нѣтъ 
золота, или самое незначительное количество (не свыше пяти 
пробъ).

Моментальное образованы грязно - блѣдно - зе.іеноватаго 
осадка, который но снятіи раствора пропускною бумагою 
становится зедено-бѣловатымъ, показывастъ, что испытываемое 
золото не выше 2 4  нробъ.

Моментальное образованіе грязно-зеленоватаго осадка. 
который но снятіи раствора пропускною бумагою нѣсколько 
желтѣегь, іюкнзываогь. что испытываемый сялавъ не выше 
38  пробы, и г ііліі» к к же, чѣм’ь менѣе бурѣѳтъ осадокъ 
при висыхапііг.

Быстрое образование густого (бархатистаго) темно-каш- 
тановаго осадка, который но снятіи раствора пропускною 
бумагою еще бо.іѣе темнѣетъ (цвѣгь  спѣдаго каштана), 
показывает'!», что проба сплава ниже 4 8 ,  и тѣмъ ниже, 
чѣмъ темнѣе осадокъ.

Сравнительно медленное образованіе каштанова го осадка 
іюказываетъ, что проба пснытываемаго сплава между 4 8  и 
5 6 , и чѣмч» свѣтлѣе осадокъ, тѣмъ выше проба.

Бели раствор і» х.юрнаго золота- в'ь продолжен!!! 2 0  секундъ 
не нодѣйствуетъ совсѣмъ на черту огь пснытываемаго сплава, 
то ото нокажетъ, что проба сплава выше 56 .

Чтобы быть ѵвѣреннымъ, что растворъ х.юрнаго золота 
віюдиѣ подѣйствовалъ на черту пснытываемаго сплава, его не 
снимаютъ вт» продолжены нѣкотораго времени. Я, при произ
водств'!! иодобныхъ испытаны, нріішыъ за правило держать 
растворъ хлорнаго золота на чертѣ въ продолжены времени,



нотребномъ, чтобы upo себя равномѣрію сосчитать лѣтомъ 
отъ одного до двадцати, а виною отъ одного до тридцати.

Относительно цвѣта опідковъ, образующихся отъ дѣіі- 
ствія раствора хлорнаго золота на волотые сплавы, надо за- 
иѣтить, что онъ яависитъ', кромѣ пробы, и отъ цвѣта сплава: 
такъ, блѣдные сплавы при подобныхъ нспытаніяхъ даютъ бо- 
лѣе темные осадки, сравнительно съ равными имъ по нробѣ, 
но болѣе красными сплавами, т. е. если ввять два совершенно 
одинаковые по пробѣ, но равные но цвѣту сплава, натореть 
каждымъ изъ нихъ черту на пробнрномъ камнѣ и смочить 
послѣднія раетворомъ хлорнаго во.юта, то осадокъ, образовав- 
шіііся на чертѣ отъ болѣе блѣднаго сплава, будотъ темнѣе 
осадка на чертѣ отъ бо.іѣс краснаго сплава, н, с.іѣдовате.іьно. 
блѣдныи сплавъ будотъ казаться болѣе низкнмъ.

Найдя такпмъ обравомъ nj»иб.шзительную пробу пспыты- 
ваемаго сплава, для бо.іѣе точнаго оиредѣленія пробы нослѣд- 
няго, слѣдѵетъ прибѣгнуть къ пробирнымъ игламъ. Выбравъ 
подходящую по двѣту и тіробѣ иглу, трутъ ею черту рядомъ 
с'ь чертою отъ испытывавмаго сплава, придерживаясь того пра
вила, чтобы обѣ черты были натерты совершенно одинаково, 
какъ но гѵстотѣ, такъ и но характеру. Затѣмъ поперекъ яхт. 
проводятъ, какъ было описано выше, раетворомъ хлорнаго зо
лота и даютъ послѣднему дѣйствовать на черты нѣкоторое 
время, послѣ чего раствор'ь осторожно, не прижимая, снима- 
ютъ пропускною бумагою и, давъ высохнуть, смотрятъ на обра- 
вовавшіеся на чертахъ осадки. Если цвѣтъ и характеръ осад
ковъ совершенно одипаковъ, то и проба ихъ одинакова; если 
же цвѣтъ осадка на чертѣ испытываемаго сплава темнѣе цвѣта 
осадка на чертѣ отъ иглы, то проба сплава ниже пробы иглы: 
если же цвѣтъ осадка на чсртѣ отъ сплава свѣтлѣе цвѣта 
осадка на чертѣ отъ иглы, то проба сплава выше пробы иглы.



Такое измѣненіе цвѣта осадка въ зависимости отъ пробы 
такъ постоянно, что попрактиковав!, нѣкоторое время подоб- 
ныя исиытанія, можно иріучить глазъ настолько, что онъ безъ 
труда будет'!» опредѣдять нолъ-пробы разницы между двумя 
испытываемыми сплавами.

Дѣйствіе раствора хлорнаго золота на черты золотых'!» 
сіыавовъ состоит!» въ сдѣдующемъ: растворъ хлорнаго золота, 
соприкасаясь съ металлическою чертою сплава, вступаетъ, какт» 
принято выражаться въ хпміи, в’ь двойное разложеніе съ ме
таллами, составляющими лигатуру золотого сплава, т. е. оно 
разлагается на свои составным части —  золото и хлоръ; ио- 
с.іѣдиіі'і со(‘Дііняется с.'ь мѣдыо п ссробромъ лигатуры, образуя 
хлорную мѣдь и хлорное серебро. Такимъ образомъ, происхо
дить новая группировка простых!» тѣлъ, а именно: золото, 
бывшее въ еосднненііі съ хлором г ,  выдѣляется въ металличе
ском!, видѣ въ формѣ мельчаіішаго черно-бураго порошка, а 
хлоръ соединяется съ мѣдью и серебром!» лигатуры, образуя 

•съ ними хлористым соедііненія. Образующаяся при этомъ хлор
ная мѣдь, какъ тѣло растворимое, въ водѣ, остается въ рас
твор’!», а  хлористое серебро, въ видѣ бѣлаго осадка, выдѣляѳтся 
вмѣстѣ с/ь метал.інческимъ золотомъ въ видѣ болѣе или ме- 
иѣе темнаго осадка. Отсюда понятно, что -чѣмъ больше было 
лигатуры, т. е. чѣмъ ниже была проба сплава, тѣмъ больше 
количество хлорнаго золота разложится и тѣмъ больше выдѣ- 
дится золота въ видѣ черяо-бѵраго порошка, а, слѣдовательно, 
тЬм'ь темнѣо будетъ цвѣтъ осадка.

ІГримѣсь скоро темнѣюіцаго хлорнаго серебра къ порошко
образному золоту (при испытан!и золотыхъ сплавовъ, въ ли
гатуру которыхъ входит!» значительное количество серебра) 
дѣлаетъ осадокъ болѣе густы мъ (бархатистымъ), возвышенным!» 
и потому болѣе темнымъ. Обильное образованіе бѣлаго хло-



ристаго сереора при испытан!» нігзкопрооныхч. золотыхъ снла- 
вовъ, въ лигатуру которыхъ входитъ большое количество се
ребра, придаетъ осадку тотт> бѣдовато-грязный цвѣтъ, который 
имѣютъ осадки, образующиеся при нспытаніп подобных']» снлавовъ.

Кч> недостаткамъ описываемаго способа надо отнести не
возможность съ помощью его испытывать высокопробные сплавы 
н нѣкоторую неясность въ іюказаніяхъ при испытаны совер
шенно краеныхъ сплавовъ, вь лигатуру которыхъ входитъ одна 
только мѣдь. Осадокъ золота на чертахъ ось подобныхъ спла
вовъ, при дѣйствіи на ннхъ раствора хлорнаго золота, полу
чается не темно-бѵраго цвѣта, а пмѣетъ золотистый цвѣть.

Испытаніе золотыхъ издѣлій и снлавовъ 
расгворомъ хлорнаго золота.

Растворъ хлорнаго золота можетч» служить ігрокраснымъ 
гредствомъ для опредѣленія приблизительной пробы золотыхъ 
издѣлій п сплавовъ даже безт» пробирнаго камня. Цвѣтъ пятна,■ 
которое образуется на зо.іотомъ нздѣліи ось дѣііствія на него 
раствора хлорнаго золота, какъ увндимъ ниже, служить ука
з а т е л ь  приблизительнаго достоинства золотого сплава, изъ ко- 
тораго сдѣлано испытываемое издѣдіе.

Испытаніе это ведется: с.іѣдуюіцнмъ образомъ: на псны- 
тываемолъ золотомъ нздѣліи пли сплавѣ, шабромъ или кон- 
чикомъ остраго ножа очищается (шабруется) небольшое про
странство для того, чтобы снять съ поверхности нздѣлія .по
гу щ е  быть на ней грязь, жиръ и открась. К,ъ очищенной, 
такимъ образомъ, поверхности пснытываемаго золотого издѣлія, 
или сплава, касаются стеклянною пробкою отъ стклянки, вч. 
которой хранится растворъ хлорнаго золота, н къ которой при
стала небольшая капля поелѣдняго. Перейдя на поверхность



пспытываемаго издѣлія, капли хлорнаго золота отъ дѣйствія 
металловъ лигатуры (серебра и мѣдп) разлагается на хлоръ. 
который соединяется съ означенными металлами, и на золото, 
которое выдѣляется въ видѣ болѣе или менѣе темно-бураго 
норошк'а, образуя иодъ жидкостью пятно, но цвѣтѵ котораго, 
яри извѣетномъ навыкѣ, н можно судить о пробѣ испытывае
ма го золота.

Навыкъ въ производств!) нодобныхъ иснытанш пріобрѣ- 
тается практикою; я здѣсь укажу только тѣ признаки, кото
рыми можно руководствоваться при онредѣленіи пробы пепыты- 
ваемаго золота.

Моментальное образованіо чорнаго, похожаго на чернила 
пятна, с л у ж и т ь  ѵказаніемъ, что испытываемый сплавъ или/ 9 ;  С 7

вовсе не содержитъ золота, или содержать самое незначитель
ное количество (не свыше о пробы).

Моментальное образование грнзнаго свѣтло-зеленаго (бѣ- 
ловато-зеленаго) пятна, которое и но снятіи пропускною бу
магою избытка раствора, высыхая, остается такимъ же— пока
зы вастъ, что проба ігспытываемаго сплава не выше 2 0 .

Быстрое образовано; грязно-зеленоватаго пятна, которое, 
но снятіи пропускною бумагою избытка раствора, высыхая, 
нѣсколько желтѣегь,— ноказываетъ, что проба пспытываемаго 
золота не выше 3 0 .

Быстрое образование темно-зеленаго грнзнаго пятна, ко
торое, по снятіи избытка раствора пропускною бумагою, высы
хая. нѣсколько бѵрѣетъ (покрывается бурыми полосками или пят
нами)—ноказываетъ, что проба пспытываемаго золота не свыше 3 8 .

Быстрое образованіе темно-каштановаго пятна, которое, 
по сиятін пропускною бумагою избытка раствора, высыхая, 
становится почти чернымъ,— ноказываетъ, что проба испыты
ваем аго золота не выше 4 8 .



•Затѣмъ, но мѣрѣ новыпіенія пробы, пятна образуются 
вей медленнѣе н медденнѣс, а цвѣтъ нхъ становится все свѣт- 
лѣе и свѣтлѣо, т. о. постепенно переходить сперва въ средне
каштановый, далѣе въ свѣтло - каштановый, а на сплавахъ. 
проба которыхъ близка къ 5 6 ,  пятно образуется весьма мед
ленно и едва замѣтное; на сплавы же, проба которыхъ выше 
56 , растворъ хлорнаго золота совсѣмъ не дѣйствуетъ (вѣр- 
нѣе обратно).

При производствѣ зтнхт. иснытанііі такъ же, какъ и при 
нснытаніи хлорнымъ золотомъ на нробнрномъ камнѣ, надо пом
нить, что на блѣдныхъ сплавать золота пятна образуются ско- 
рѣе, и цвѣтъ ихъ болѣе темный, н осадокъ болѣе густой, нѣмъ 
сравнительно на равныхъ нмъ по иробѣ. но болѣе красных*!, 
по цвѣту сплавахъ.

Это, вѣроятно, зависнтъ отъ того, что серебро, вытѣсняя 
изъ хлорнаго золота— золото въ метал.іическомъ видѣ, само 
соединяется съ освобожденными, хлоромъ,— образуя нераство
римое хлористое серебро— имѣющее видъ иуишстаго бѣлаго по
рошка, примѣсь котораго придаетъ зеленоватый оттѣнокъ пят- 
намъ на низкопробных*!, сплавахъ (бѣлое хлористое серебро въ 
зеленомъ растворѣ хлорной мѣдп, которая образуется отъ дѣп- 
ствія хлора на мѣдь лигатуры— кажется зеленьтмъ) н дѣлаетъ 
густыми (бархатными) пятна- на сравнительно высокопробных*!, 
сплавахъ.



Раетворъ хлорнаго золота, какъ средство къ быстрому расвознаванію 
металловъ и ихъ сплавовъ.

Раетворъ хлорнаго золота является еще прекраснымъ сред- 
ггвомъ къ быстрому распознавание металловъ н нхъ сплавовъ. 
Будучи весьма непрочнымъ соединеніемъ, хлорное золото, какъ 
мы видѣш выше, легко распадается на составным части, т. е. 
на золото и хлоръ. Большинство металловъ, придя въ сопри- 
косновеніе съ растворомъ хлорнаго золота, разлагаютъ его та- 
кимъ образомъ. При чтомъ хлоръ обыкновенно вступаетъ въ 
соеднненіе съ дѣйствующимъ металломъ, образуя хлористым 
или хлорным соединенія, а золото выдѣляется въ видѣ бо.іѣе 
или менѣе темнаго порошка. Это то свойство хлорнаго золота 
и даетъ возможность примѣнять раетворъ его для быстраго 
ііпредѣленія металловъ и ихъ сплавовъ.

Чтобы рѣшпть вопросъ, съ какими» металломъ мы имѣомъ 
дѣло (что въ мастерскихъ бываетъ нужно довольно часто), 
надо на чистую (отшаброванную) поверхность его пОмѣстить 
каплю раствора хлорнаго золота и внимательно смотрѣть, что 
произойдет!, при этомъ. На большинствѣ мета.ыовъ, на смо
ченной растворомъ поверхности, тотчасъ-же появляется пятно 
(чти, выдѣлившагося золота), цвѣтъ котораго (отъ примѣси 
образовавшаяся раствора хлорной соли взятаго металла), при- 
нимаетъ различные оттѣнки, которые и служатъ отличитель
ными признаками.



Такъ, если изслѣдуемый металлъ будетъ:

ц и  ѣ т а,
а пятно, образующееся 

отъ капли раствора хлор- 
наго золота.

!

которое обра

зуется,* і

ji

то изелѣдуемый металлъ 

будетъ.

Вѣлаго. Очень темно-зеленаго.

1

Моментально.

j I

Чистое серебро или очень 
высоко гт р об н ы йсереб|)я н ы й 
сплавъ.

Вѣлаго.

іі-!
Желтаго (съ выдѣле- 

ніемъ пузырьковъ газа), 
1 которое постепенно мер
! нѣетъ.і

Моментально.

1
j  ;

А л л ш м т т  (очень лег
кий металлъ).

Вѣлаго. Чернаго.

і

1

і

, Секундъ че- 1 
рези» 30 —40, а въ 
началѣ растворъ 
не оказыі аетъ ! 
никакого дѣй- j 
ствія.

Олово.

Сѣровато-
бѣлаго.

-

Растворъ не оказываетъ 
никакого дѣйствія, и пятно 
совсѣмъ не образуется.

і

і ' 
f 1

!
! j
! I

Платина.



Если изслѣдуемыі) металлъ будетъ:

д в ѣ т а,
а пятно, образующееся 
отъ капли раствора хлор- 

1 наго золота,
і

і '

которое обра

зуется,
1

то изслѣдуемый металлъ
і

будетъ.
1

Сѣровато- 
бѣлаі о.

j
1 Желтаго (съ выдѣле- 

иіемъ пузырьковъ газа), 
которое быстро становится 
чернымъ.

1

,

Моментально.

і
і  .  

і

1
j

Ц инпь  (въ изломѣ зер- 
нистаго строенія ‘.

Синевато-
сѣраго.

Грязно-желтаго.
j

i
Моментально. (Івннень.і

Желтаго.
і

Растворъ не оказываетъ ! 
1 никакого дѣйствія, и пятна 

совсѣмъ по образуотся.
і  ! і1 1

Чистое .ю. юто и его вы
сокопробные сплавы съ 
серебромъ.

:
Желтаго. і

і1
j

! : 
Каштановаго (болѣе или 

менѣе темнаго).
Волѣе или мо- 

нѣе быстро.
I

1

Низкопробные (ниже 56) 
сплавы золота съ сереб
ромъ и мѣдью и тѣмъ низ- 
коиробнѣе, чѣмъ темнѣе 
пятно.



Если изслѣдуемый металлъ будетъ:

ц в ѣ т а,

!. j!
а пятно, образующееся 
отъ капли раствора хлор- 

наго золота,
!

:

которое обра

зуется,
іі

I1
! то изслѣдуемый металлъ 

будетъ.
і1

Желтаго. Чернаго (Чернильное). . Мементально.

11
і Л ат ун ь  (желтая мѣдь).

Бѣловато-
желтаго.

; Чернаго. Моментально. Н ш попробныи сплавь се- 
ребра и мѣди или М ель- 
х іо р ь 1) (варшавск. серебро).

К рас наго. Растворъ не оказываетъ 
никакого дѣйствія, и пятна ; 
совсѣмъ не образуется.

1

Высокой роб я ы і і  < п ла въ 
(выше 56) золота и міъдп.

Краснаго. Золотистаго или кашта- ; 
новаго.

j

Болѣе или ме- 
нѣе быстро.

'

Низкопробный сплавь зо- 
j лота и м ѣ ди и чѣмъ тем
; нѣе пятно,тѣмъ низкоироб- 

н he.

Краснаго.

і

Чернаго (чернильное). Моментально. Мгодь.

*) Чтобы рѣш итцсъ которымъ изъ означенныхъ снлавовъ имѣемъ дѣл<>, надо продѣлать 
еще исітытаніе, окоторомъ будетъ изложено въ ст. „испытаніе серебра на пробир, камнѣи.



Испытаніе серебряиыхъ издѣлій и сплавовъ 
на пробирномъ камнѣ.

Исиытаніе серебряных-ь издѣлііі и снлавовъ на иробпр- 
номъ камнѣ далеко не даетъ тѣ.ѵь результатов!,, какъ испыта
ние золота, п можетъ быть только приблизительным'!). Ведется 
оно вт, общемъ такъ же, какъ и нслытаніе золотыхъ издѣлій и 
сплавовъ, т. с. испытываемым!, издѣліемъ или силавомъ натира- 
югь на пробирномъ камнѣ черту такихъ же размѣровъ, какъ 
и при испытаніи золотыхъ издѣлій и рядомъ съ нею натираютъ 
такую же черту пробирною шмон», т. е. серебряною пластинкою, 
проба которой точно извѣстна (елѣдуетъ имѣть пластинки 
серебря 7 2 ,  7 6 ,  8 4  п 8 8  н р о б ъ ), выбирая такую,
цвѣтъ которой ближе всѣхъ подходить кт> цвѣту черты отъ
пспытываемаго сплава. Сходство цвѣта чертъ уже указывает!, 
на одинаковость пробы; если же цвѣтъ черты отъ пспытываемаго
сплава желтѣе цвѣта черты отъ иглы , то проба сплава
будетъ ниже пробы взятой иглы и, наоборотъ, если цвѣтъ 
черты отъ пспытываемаго сплава бѣлѣе черты отъ иглы, то 
проба сплава выше пробы взятой иглы.

Волѣе рѣзкіе результаты получаются, если сравниваемый 
черты смочить растворомъ азотнокшмаго серебра, для чего 
поперек!, чертъ проводить стеклянною пробкою отъ флакона, 
въ котором!, хранится растворъ, и къ которой отъ встряхи
вании флакона пристала капля нослѣдняго; даютъ раствору



нѣкоторое время (нѣсколько секундъ) дѣйствовать на черты 
и затѣмъ осторожно, но нажимая, чтобы но снять осадка, 
снимают'!, растворъ пропускной бумагой п даютъ осадку высох
нуть.

Дѣйствіе раствора авотно-кнслаго серебра на серебряные 
сплавы состоіггь вт. томъ, что отъ дѣйствія мѣди, которая 
находится въ серебряном'!, сплавѣ, азотнокислое серебро разла
гается на металлическое серебро, которое выдѣляется при 
зтомъ въ вндѣ бѣлаго порошка и на остаток'], азотной кис
лоты, которая соединяется съ мѣдью сплава, образуя азотно
кислую мѣдь, которая остается въ растворѣ. Отсюда понятно, 
что чѣмъ больше въ еидавѣ мѣди, т. е. чѣмъ низкопробнѣе 
онъ былъ, тѣмъ большее количество азотнокислаго серебра 
разложится и тѣмъ болѣе выдѣлится серебра въ видѣ бѣ- 
лаго порошка и, слѣдовательно, тѣмт, бѣлѣе получится осадокъ 
на чертѣ.

Растворъ азотнокислаго серебра можетъ бытт, замѣненъ 
растворомъ сѣрнокиелаго серебра.

Такіе же результаты даетъ и смачиваніе черт'!, раство
ромъ двухромовокислаго кали, при чемъ на чертахъ образуется 
осадокъ нераетворимаго хромовокисла го серебра —  вещество 
ярко-краснаго цвѣта и, слѣдовательно, чѣмъ больше было въ 
сплавѣ серебра, т. е. чѣмъ выше была его проба, тѣмт, 
болѣе образуется хромовокислаго серебра, я тѣлъ краснѣе 
(розовѣе) получится на чертѣ осадокъ.

Растворъ двухромовокислаго кали является прекраснымъ 
средством'!) для распознаванія серебряныхъ сплавовъ отъ похо
жих'], на нихъ композицій въ родѣ нейзильбера, варшавскаго 
серебра и друг. Кайля раствора двухромовокислаго кали на 
серебряныхъ предметах'], (поверхность которыхъ всегда сдѣду- 
гтъ хорошенько пошабровать. чтобы снять могущіе быть



отбѣлъ и серебреніе) даетъ красное бархатное пятно, цвѣтъ 
котораго тѣмъ ярче, чѣмъ выше проба испытываемаго сплава; 
на комнозиціяхъ же, не содержащих!» серебра, пятно получается 
темное или желтое.

Впрочем'!) на ннзкопробныхъ серебряныхъ сплавахъ 
пятно отъ дѣйствія раствора двухромовокислаго кали получается 
тоже темное, а, слѣдовательно, вт, такихъ случаяхъ однимъ 
отимъ испытаніемъ нельзя еще рѣншть вопросъ, имѣемъ ли 
мы дѣло съ низкопробным'ь серебрянымъ сплавомъ или похо
жей на него композидіеп. В ъ такихъ случаяхъ я совѣтовалъ 
бы производить еще слѣдующоо испытаніе: на шаброванную 
поверхность испытываема™ сплава номѣщаютъ каплю слабой 
азотной кислоты и, когда прекратится выдѣленіе нѵзырьковъ 
газа, къ азотной кис.ютѣ нрпбавляютъ каплю слабой соляной 
кислоты или каплю раствора поваренной соли и емотрягь, 
образуется ли при этомъ въ жидкости бѣлая муть или нѣтъ? 
Въ первомъ случаѣ, т. е. когда муть образуется,— сплавъ 
низкопробный серебряный, а во второмъ —  композищи, не 
содержащая еовсѣмъ серебра.

Вышеописанное исиытаніе еще лучше производить на тіробіір- 
номъ камнѣ, если такой имѣется. Натеревъ испытываемым!) 
енлавомъ на камнѣ черту втрое шире, чѣмъ обыкновенно 
натнраютъ при нспытаніяхъ на камнѣ, смачиваютъ ее слабой 
азотной кислотой и, когда черта еовсѣмъ растворится, ирибавля- 
ютъ на то же мѣсто каплю раствора поваренной соли; если 
при зтомъ въ жидкости образуется бѣлый творожистый осадокъ, 
значить въ сіілавѣ находится серебро, нѣтъ бѣлаго осадка—  
нѣтъ и серебра; повторяя часто подобныя нснытанія, можно 
нріучпть г.тазъ но количеству образовавшагося осадка судить 
приблизительно о нробѣ испытываема™ сплава.



Изъ вышеописанная видно, что для производства испы
т а н а  серебряных'!, нздѣліп на пробирномъ камнѣ, надо имѣтъ:
1) пробирный камень; 2) серебряным пробирныя иглы. 
3 )  раетворъ азотнокислая серебра или еѣрнокислаго и 4 ) рас- 
творъ двухромовокислая кали.

Пробирный камень, какъ было выше уже сказано, надо
кѵннть.€>

Пробирныя серебряный иглы каждый мастеръ молоть сде
лать себѣ самъ: каждый куеочекъ серебра, проба которая  
точно извѣстна, можетъ служить таковой. Форма и х ъ ,. какъ 
и золотыхъ, бываетъ самая разнообразная. Мнѣ кажется всего 
практичнѣе припаивать маленькіе кусочки серебра къ неболь
шим!, латуннымъ нластинкамъ и, чтобы не терять ихъ, всѣ 
надѣвать на одно заводное кольцо.

Растворы азотнокислая, еѣрнокііелаго серебра и раетворъ 
двухромовокислаго кали каждый мастеръ также можетъ при
готовить самъ, для чего азотнокислое и еѣрнокислое серебро 
можно купить (въ аптекахъ или аитекарскихъ складахъ) и 
только растворить дома или даже самому приготовить и соли. 
(См. статью «Серебро»).

Растворы серебряныхъ солей употребляют!, очень слабые: 
такъ для приготовленья раствора азотнокислая серебра, одну 
часть его растворяютъ въ 8 0  и даже 4 0  частяхъ перегнан
ной воды и прибавляюсь къ нему нѣсколько капель азотной 
кислоты. Этотъ раетворъ, какъ разлагаюіційся отъ дѣйствія 
свѣта, лучше держать въ цвѣтныхъ флаконахъ и, конечно, съ 
притертыми стеклянными пробками.

Для приготовленія раствора двухромовокислаго кали, рас
творяютъ 3 части продаж ная химически ч и стая  двухромово
кислаго кали (хромнпкъ) въ 3 2  частяхъ перегнанной воды 
и къ полученному раствору прибавляютъ 4  части крѣнкой



еѣрной кислоты. (Напр., куішвъ 1 золотнпкъ двухромовокиелап» 
кали, растворяютъ сто въ 11 золотникахъ водьг п прибав- 
ляютъ къ раствору іѴ з золотника сѣрной кислоты— должень 
получиться растворъ красиваго краенаго цвѣта).

Всѣ вышеописанные способы псиытанія золотыхъ и сере
бряныхъ издѣлій и енлавовъ, какъ на пробпрномъ камнѣ, такъ 
и по цвѣту пятна, требуюгь хорошаго зрѣнія я извѣстной опыт
ности, которая пріобрѣтаѳтея практикою.

ІІервыя нспытанія, конечно, могѵтъ быть неудачны, но 
съ нѣкоторою настойчивостью и тернѣніемъ можно дойти поч
ти до безоишбочнаго опредѣленія полъ-иробы при испытаніи 
золота и до пробы-—при испытанін серебра.

Когда поверхность пробирнаго камня будетъ вся покрыта 
металлическими чертами, его приходится чистить, —  для чего 
поверхность камня трутъ кускомъ пемзы съ водой» до тѣхъ 
поръ, пока не останется слѣдовъ металлнческихъ чертъ. За- 
тѣмъ споласкпваютъ водою и высушивают»; послѣ чего ема- 
зываютъ со всѣхъ еторонъ миндальнымъ масломъ,— иослѣднее 
всего удобнѣе дѣлать концомъ чистаго пальца. Передъ ѵію- 
т|»ебленіемъ въ дѣдо избытокъ масла снимаютъ— вытирая ка
мень пропускной бумагой.

Онредѣленіе стоимости золотой ломи.
Опредѣливъ, съ помощью вышеописанных'!» испытанііі, 

нрнблизителі.ное достоинство (пробу) покупаемой золотой ломи 
и взвѣеивъ ее, очень легко опредѣлить ея цѣнность, для чего 
слѣдуетъ только помнить, что при дѣйствін нынѣшней нашей 
монетной системы золотнпкъ золота 8 6 4/ю пробы (золотая 
пятирублеваго достоинства монета) стоить пять рублей.

Чтобы облегчить зтотъ разечетъ, я  ниже помѣщаю таб
лицу стоимости золотника золота отъ 1 до 96  пробы.



ю СО 00 -1 05 СИ ф  со to I Пробы.
.. j ______  ___

І  Руб.
с :

to
ф

осСО с»ф о»

ю tOLO to

Фс:

to
О

ф со tO to ф ф
о Ф оо со *<1 ф
и к м н* м

N> *> 4ч "■

ф Ф Ф 1—к ф ‘■
со 00 с* си Ф

Коп.

со' СО to to ф CO со 0 0 0 0 < 1
ОС to 05 о СП со со -J to ■05 о ф>-4 t-ч W и _w и

4ч «N5 #■ * м 44 i'"' м 4ч

Со 05 со СО со СО СО to to со to со
05 од ф со to Ф Ч—Ч CO оо 05 СП

1 .0 to ф ф — Ф ф r— ф ф

-
1— » ф

0 0 0 0 05~ .ф ~ ~ ■ ф
ф сп го ф GC to 05 сп со сон* _» Ь* h* to Н» и
4. __^ __ 4ч to 4ч 4*̂ * to 4ч______

rt—* ф ф ф ф Ф (ф Ф ф со со со
0 0 ф 05 СП ф wi to •Ф ч—5 со 0 0 Ф

to LO to to LO to to LO to to LO LO

ф 05 w' ’ Ф
— —  - со~ to ф фО ft— GO' ww - j СП о ф ОС toн> м м н t-ч ec н* н» w

44'-' ю 4- 4ч to 4ч 4ч to 4ч
о: СИ O' си СП сл cn СП Оч СП СП ф

0 0 - з 05 ОТ Ф со to ф со

со СО о: со со vO со to ю to со
ф со 05 to t o . ф Ф ’со""""со" " 0 0 ’оо"’
о» со 05 LO 05 о ф со со •<1н» м w _^ _ HI to н* и W

4ч м 4» 4ч to 4ч 4ч to 4Ч

— 1 О 05 05 05 05 05 05 05
LO ф О со 0 0 •<1 05 о» ф СО ю ф

Пробы.

; Руб. 
Коп.

Пробы,

I Руб.
I________

Когг.
І
j Пробы,

Руб.

Коп.

г ф ф ф 05 WV С О С О 05 05 05 1
Г- S ' со X ' <г ф 0 5 ..оГ о» ..от I
ф 0 0 L O 05 ф С П о С о X to 05 о,ф К .  w н м « НЧ н* wф tc 44 _____4>̂ м 44 4* W 44
х о о ОС ОС X -1 —1 -1 -лф 05 to р т о •г* X -1 0 5 С П (ф со

ф ф А—* ф ф ф ф ф ф ф ф Ф і

О С -1 05 05 С П ф ф со to
W s* г— С П ф X L O г — ■ С П с О

НЧ н* to и м ѵС н* НЧ с с

4ч t o 44 4ч t o 4ч 4ч ь ? 44
со со * 0 5 сС со со со X X X X X
с : С П н — со L O ф о со X 05 С П

с ; С И С П С И С П С И С П О ' С П * о « ф ф
С П ’ ~ " ф  ~ ф СО to to ф ф со X
ю 0 5 о ф С О w Jw ф 0 5 ф X

н н ^ с с ф н» с с и Н* а

• І Г ' - ' 4Ч * «ч> 4ч 4- м 4ч

, Пробы.

: Руб.

; Коп.

Пробы

I Руб.

1 Коп.

Пробы.

I Руб.

; КОІІ.

; Пробы,

: Руб. 

Коп.

2
01

А
Я

4 J
Н
о
я

н>
о

о

в

5
со
о

С

I
5
Я
>

и
о
н!*IV



Чтобы показать на иримѣрѣ, какъ пользоваться этой таб
лицей. предположимте что іш іъ  предложили купить золотую 
ломь, проба которой но произведенному испытанію оказаласі» 
4 8 , а вѣеъ 5 золотниковъ. Найдя въ таблицѣ, въ етолбдѣ 
«пробы» цифру 4 8 , мы ѵвидимъ, что стоимость золотника 

золота 4 8  пробы равна 2 руб. 7 6  кон. Пять же золотни
ковъ бѵдутъ стоить въ пять разъ болѣе, т. с. 1;} р. 8 0  к,

ІІріобрѣтеннѵю ломь мастера обыкновенно очищ аю тъ, 
сплавляя ее селитрою и бурою (нродуваютъ), отъ чего часть 
мѣди и дрѵгихъ неблагородныхъ металловъ окисляется и даетъ 
съ бурою родъ стекла. Но такая, даже неоднократная плавка 
не вполнѣ очищаетъ сплавъ, и онъ часто получается хрун- 
кимъ и при дальнѣйшей обработкѣ ломается и даетъ трещины. 
При этомъ цвѣтъ сплава является совершенно случайнымъ. 
Чтобы избѣжать этихъ неудобствъ, я совѣтовалъ бы каждому 
мастеру, покупающему ломь, обязательно заняться полученіемъ 
изъ ней чистыхъ золота и серебра, что является дѣломъ да
леко не трѵднымъ и не требѵющимъ ни особыхъ приспособ- 
леній, ни болыпихъ затратъ.

Полученіе чистаго золота.

І-ііспособъ. Оилавивъ купленную ломь и оиредѣливъ 
приблизительную пробу полученнаго сплава, его вторично сплав
ляютъ съ такимъ количествомъ красной мѣди, чтобы полу
чился сплавъ, въ которомъ золото составляло-бы четвертую 
часть всего сплава. Положимъ, напримѣръ, что послѣ первой 
сплавки купленной золотой ломи ѵ насъ получился сплавъ 
приблизительно 4 8  пробы, слѣдовательно золото составляло 
ровно половину сплава, и чтобы получить сплавъ, въ кото
ромъ золото составляло бы четверть сплава, надо на каждый 
зо.ютникъ нашего золота прибавить еще золотникъ мѣди. I Го-



лученный снлавч, вытягпваю'гъ нь вальцахъ h i , тонкукі пла
стинку, свертываютъ въ вид* пружины, ирокаливаютъ, чтобы 
удалить съ поверхности жнръ и грязь, и растворяют'!» (тра- 
вятъ) въ слабой азотной кислот* (продажную химически чи
стую азотную кислоту разбавляютъ на половину водой). Рас- 
твореніе ото производить вч» стеклянных'!» колбочкахъ или ві» 
фарфоровыхъ химических'!» чншкахъ, а не нмѣя таковыхъ, 
можно и въ тонком'!» чайномъ стакан*. Для ускоренія рас- 
творенія, сосудъ, въ которомъ оно производится, осторожно 
нагрѣваютъ; всегп лучше поставить его въ горнчіп ч и с т ы й  

иесокъ. Для этой цѣли всего удобнѣе сдѣлаті» изъ листового 
желѣза небольшой противень (коробку ), насыпать въ него чи- 
стаго песку, поставить на таганъ (треножникъ) и нагрѣвать 
лампой или угодьями. Вести всю эту работу надо пли въ кол
пак* для лайки, или вт» иечкѣ, гдѣ есть хорошая тяга, по
тому что при начал* раотворонія вмдѣляется масса красно- 
бурыхъ удушливых'!, паровъ, вредныхъ для здоровья и сильно 
дѣйствующихъ на металлически' предметы. Когда выдѣленіе 
паровъ прекратится, значить раствореніе кончилось, но чтобы 
быть увѣреннымъ, что все серебро и вся мѣдг» растворились—  
еще кипятить минуть 15— 2 0 . Натѣмъ жидкость сливаютъ 
въ какой нибудь сосудъ, а золото, оставшееся въ вид* пру
жины или разсыиавшееся вч» болѣе или менѣе крупные куски, 
иромываютъ сперва нѣсколько разъ водою съ нашатырным'!, 
спиртомъ, а затѣмъ горячею водою. Промытое такими» обра- 
зомъ золото высушивают'!, и илавятъ съ небольшим'!» количе- 
ствомъ буры.

Кислота, слитая съ золота, и воды, которыми оно промы
валось, содержать серебро, которое могло бить въ сплав*, и 
мѣдь, которую мы прибавляли, и потому ихъ не выбрасываютъ, 
а собираютч» вч, какой нибудь стеклянный сосудъ и, когда ихч,



накопится довольно много, -—  выдѣляютъ изъ нихъ названные 
металлы— способами, которые бѵдутъ описаны ниже.

2-it способъ.Купленная золотая ломь плавится, п
полученный сплавъ (если онъ окажется красная цвѣта или 
очень выепкопробнымъ), вытянув!, е я  въ тонкую пластинку, 
растворяюсь въ царской водкѣ (смѣсь 2 частей соляной 
кислоты и одной части азотной), нагрѣвая раетворъ для уско
рения, какъ и въ предъпдущемъ способѣ. Чрезъ нѣсколько 
минуть золото п.in растворится совершенно (когда въ сплавѣ 
совсѣмъ не было серебра) и получится совершенно прозрачный 
желтый раетворъ, или на днѣ сосуда появятся комочки 
ж елтоватая цвѣта (хлористое серебро— собственно бѣлаго 
цвѣта, но, будучи пропитано желтымъ растворомъ хлорнаго 
золота, кажется желтымъ), признаки, что въ сплавѣ было серебро. 
Полученный раетворъ процѣживаютъ черозъ цѣднльнѵю бумагу, 
для чего нужно иріобрѣсть небольшую стеклянную воронку 
(можно купить за нѣеколько копѣокъ въ аптекарекомъ мага
зин!;), въ которую надо вложить сложенную конусомъ про
пускную бумагу. Если въ растворѣ были желтоватые комочки 
хлористая серебра, ихъ собираюсь въ воронку и промывают!, 
горячею водою до тѣхъ поръ, пока они и бумага, вложенная 
въ воронку, не будутъ почти бѣлымн,— -иначе нѣкоторое коли
чество золота пропадет!,. Промывныя воды сливаюсь съ полу
ченным!, растворомъ и въ фарфоровой выпарительной чашкѣ
или просто въ тарелкѣ, а при маломъ количествѣ раствора -
въ чайномъ б.іюдечкѣ, ставятъ на кострюльку съ кипящею 
водою и держатъ до тѣхъ поръ, пока раетворъ не выпарится 
я не станетъ густым!,, какъ еиропъ (красно-бурая цвѣта).

Пока раетворъ выпаривается (на что иногда требуется 
цѣлыіі день), въ другемъ еосудѣ (стаканѣ, чашкѣ и т. п.) 
растворяюсь въ горячей водѣ желѣзный (зеленый) купоросъ



(можно купить въ аптекарекпхъ н москате.іьныхъ магазннахъ, 
цѣна очень незначительная). Растворъ зтотъ также процѣжи- 
ваютъ черезъ цѣдильную бумагу.

Когда растворъ золота станетъ темно-краснымъ и густымъ, 
какъ сиропъ, его разводить горячею водою до нервоначалъ- 
наго объема и приливаютъ къ нему въ такомъ же количеств!; 
растворъ желѣзнаго купороса. Отъ первыхъ же капель послѣд- 
няго въ растворѣ появляется бурая муть, которая есть ничто 
иное, какъ золото въ видѣ чрезвычайно мелкаго порошка. 
Послѣ ирилитія всего количества купороса, растворъ перемѣши- 
ваютъ и для иолнаго осажденія всего золота даютъ ему около 
сутокъ стоять въ тепломъ мѣстѣ; затѣмъ осѣвпіое въ вид'!; 
темно-бурой массы золото осторожно собираютъ въ воронку, 
куда положена сложенная въ видѣ воронки цѣдильная бумага, 
и промываютъ горячей водой съ примѣсью небольшого коли
чества нашатырнаго спирта, а затѣмъ одною водою до тѣхъ 
норъ, пока вода не станетъ совершенно безвкусною.

Промытое такимъ образомъ золото вмѣстѣ съ бумагою 
высѵшиваютъ и затѣмъ, также съ бѵмагою, нлавятъ съ неболь-t; J t s

пшмъ количѳствомъ буры и селитры.
Полученное однимъ изъ описанныхъ сіюсобовъ зо.юто 

обыкновенно имѣетъ 9 5 — 95Ѵ г пробъ.



ІГолученіе чистаго серебра.

1-й способъ. Купленную серебряную ломь плавятъ, вы
ли каютъ ил. онгусъ и вытягиваютъ въ вальцахъ въ тонкую 
пластинку, обжнгаютъ, кладутъ въ  стеклянную или фарфоро
вую посуду, наливаютъ туда слабую азотную кислоту и кипя
тить, поставивъ на песокъ. Черезъ нѣкоторое время серебро 
все растворится; если-же, по выдѣленіи красно-бурыхъ паровъ, 
въ растворѣ будетъ находиться нерастворимое серебро, то это 
будетъ указывать на то, что кислота была взята въ недо- 
статочномъ количествѣ, и въ такомъ елѵчаѣ елѣдѵетъ вновь

J  fj г fi '

прилить кислоты и прокипятить еще нѣкоторое время. Если 
же, по раствореніи всего серебра, на днѣ сосуда появится 
черный порошкообразный осадокъ,— это укажетъ на то, что 
в'ь сплавѣ находилось золото.

Если количество сплавленной ломи было значительно 
(больше фунта), то удобнѣе, расплавивъ ее въ тиглѣ, вылить 
черезъ вѣникъ въ холодную воду, отчего сплавь получится 
въ впдѣ болѣе или менѣе крупныхъ зеренъ; а раствореніс 
въ тгислотѣ всего удобнѣе производить въ чугунной эмальиро- 
ванной посудѣ.

Полученный растворъ серебра (азотнокислаго серебра) 
ироцѣживаютъ черезъ цѣдильную бумагу, на которой и соберется 
все находящееся въ сплавѣ золото, его хорошенько промыва- 
ютъ водою, высушиваютъ и сплавляютъ съ бурою.



Въ полученный прозрачныи раггворъ приливаютъ сола
нин кислоты и л и  раствора поваренной соли: отт. иервыхъ '.ко 

капель послѣднихъ въ растворѣ образуется бѣлый творожистый 
осадокъ хлорнстаго серебра, который вначалѣ висптъ въ 
•жидкости въ видѣ облаковъ, а затѣмъ осаждается на дно. 
Когда отъ прибавлены новаго количества соляной кислоты 
или поваренной соли больше не будетъ образовываться въ рас- 
творѣ бѣлоіі мѵти— значить все серебро уже осѣло. Д авъ 
осадку хорошо осѣсть, жидкость сливаютъ въ какой цибудь 
сосѵдъ, а осадокъ иромываютъ. ГІромывавіе осадка можно 
производить въ томъ же сосудѣ, въ которомъ производилось 
осажденіе или вмкладываютъ оно в'ь фарфоровую или глиня
ную чашку.

Само ііромываніе можно удобно произвести слѣдѵющимъ 
образомъ: сливъ первую жидкость, наливаютъ на осадокъ
холодной воды и хорошенько перемѣшиваютъ стеклянной или - 
деревянной палочкой (но отнюдь не металлическою) и на 
нѣкоторое время оставляюсь въ иокоѣ. Хлористое серебро, какъ 
сравнительно тяжелое, скоро осядетъ на дно, и жидкость станетъ 
совершенно прозрачною; тогда ее осторожно сливаютъ съ 
осадка, стараясь, чтобы ни одной крупинки не унесло водою. 
Сливъ, такимъ образомъ первую воду, наливаютъ вновь воды, 
размѣшпваютъ и опять даютъ отстояться, и вновь сливаютъ,—  
такъ иостунаютъ до тѣхт. иоръ, пока вода не станетъ совер
шенно безвкусною.

Хорошо персдъ концомъ яромыванія холодную воду замѣ- 
нить горячей. Промытый такимъ образомъ осадокъ (который 
еъ поверхности очень быстро темнѣетъ) высушиваютъ, нагрѣ- 
вая его въ фарфоровой пли глиняной чашкѣ на песча
ной банѣ (глубокій металлическій противень, наполненный 
молкимъ чистымъ пескомъ). Высушенный осадокъ смѣшиваютъ 
съ половиннымъ количествомъ по вѣсу соды іі, прибавивъ



немного буры в'ь иорошкѣ, плавить въ такъ называемому, 
гессенскомъ тиг.тѣ. При этому, хлору, хлористаго серебра соеди
няется съ натрому, соды, получается поваренная соль, а серебро 
выдѣляется въ металлическом» вндѣ н собирается на днѣ тигля.

Недостаток'!, этого способа состоять въ томъ, что при 
нагрѣваніи смѣси хлористаго серебра съ содою, отъ выдѣленія 
угольной кислоты, плавка идетъ первое время очень бурно, 
масса сильно вспучивается, и часть серебра можетъ быть 
разбрызгана и потеряна.

2-й способъ. Растворіівъ серебряную ломь въ азотной
киелотѣ, осадивъ соляной кислотой и промыву, полученный 
осадокъ хлористаго серебра, какъ это было описано выше 
(1 способъ), выкладываютъ послѣднее въ фарфоровую или 
эмальированную металлическую посуду, наливаютъ воды, под- 
кпсляютъ ее нѣсколькими каплями соляной кислоты и кладутъ 
туда, зарывая въ осадокъ, палочки цинка или полосы желѣза 
(можно взять старые желѣзные гвозди, предварительно обмывъ 
ихъ отъ грязи и ржавчины). Почти тотчасъ же около иоло- 
женныхъ нластинокъ хлористое серебро начинаетъ тѳмнѣть,—  
потому что отъ дѣйствія цинка и желѣза хлористое серебро 
начинаетъ разлагаться на составныя части— хлоръ, который 
соединяется съ цинкомъ или желѣзомъ,— образуя съ иервымъ 
хлористый цинкъ, а со вторыми,— хлорное желѣзо, остающееся 
въ растворѣ, а металлическое серебро въ видѣ сѣровато-бѵ- 
раго порошка остается на днѣ сосуда. Чтобы прикосновеніе 
хлористаго серебра къ пластинкамъ было полнѣе, осадокъ 
время отъ времени псремѣшпваютъ, повторяя это до тѣхъ 
пору,, пока все серебро не приметъ черно-сѣрый цвѣтъ, на 
что, смотря по количеству взятаго хлористаго серебра, требуется 
два три дня. Тогда оставшіяся нерастворенными палочки цинка 
или желѣза вынимаютъ, очищаютъ оту, прнставшихъ къ нимъ



частицъ серебра и промываютъ серебро, сначала водою, под
кисленною соляной кислотой, чтобы растворить могѵщін остаться 
въ ссребрѣ частицы цинка и желѣза, а потомъ горячею водою 
до тѣхъ пор;ь, пока вода не станетъ совершенно безвкусною. 
Промытое серебро выеушнвнютъ и плавить съ небольшими 
количествами буры и соды.

3-й способъ. Раствори въ серебряную ломь въ азот
ной кислотѣ, осадивъ и промывъ хлористое серебро, какъ 
было описано въ иервомъ способѣ, не высушивая, смѣшиваютъ 
его съ химически-чистымъ глицериномъ (фунтъ котораго про
дается въ аптекарекпхъ магазинахъ но 5 0  коп.) неамымъ тщатель- 
нымъ образомъ переМѣшиваюгь стеклянною или деревянною 
палочкою; глнцерин'ь берется въ такомъ количествѣ, чтобы, 
образовавъ съ хлористыми, серебромъ родъ каши, онъ еще 
нѣсколько покрывали, послѣднюю. Омѣсь эту нагрѣваютъ надъ 
кипящею водою (поетавивъ, напрнмѣръ, чашку со смѣсыо на 
кострюлю съ кипящею водою) и приливаютъ къ ней горячій 
насыщенный растворъ ѣдкаго натра (продается также въ 
аптекарекпхъ магазинахъ по 5 0  коп. фунтъ). Почти тотчасъ 
же масса начинаетъ чернѣть, а черезъ нѣсколько минуть 
становится вся черною отъ возстановленнаго въ впдѣ чернаго 
порошка, металлическаго серебра. Но чтобы быть ѵвѣреннымъ, 
что все серебро возетановилось, массу, при поетоянномъ номѣ- 
шиваніи, еще нагрѣвають минуть ВО, затѣмъ осторожно 
сливаютъ съ осадка образовавшуюся бурую мыльную жидкость 
п промываютъ осадокъ сначала горячею, а затѣмъ холодною 
водою. Промытое серебро сушать и плавать съ небольшими 
количествами буры и соды.

Полученные вышеописанными способами золото и серебро 
не совершенно чисты и всегда содержать хотя и незначительным 
количества постороннихъ металловъ. Проба ихъ при внима-



тельной ііромывкѣ осадковъ бываетъ. не ниже (.)б , и для 
потребностей мастерства они вполнѣ пригодны. Полученіе такъ 
называемыхъ химически чистыхъ, т. е. безъ малѣйшихъ при- 
мѣсѳй, металлов'ь хотя и не иредставляетъ особенныхъ труд
ностей и ведется въ обіцемъ совершенно также, но требуетъ 
много времени и особенного внпманія. Д ля прпмѣра привожу 
ниже краткое онисаніе по.іученіи бельгіігскнмъ ѵченымъ Ста- 
сом'ь химически чистаго серебра.

Онъ растворялъ продажно»1 серебро въ слабой азотной 
кислотѣ, полученный растворъ выпарива.гь до суха, образо
вавшаяся азотнокислый соли сн.іавля.гь для разложенія азотно
кислой соли платины, которая иногда встрѣчается въ серебрѣ. 
Сплавленную массу растворялъ въ водѣ и нроцѣжпвалъ, къ 
іюслѣднему раствору прибавляли. химически чистой соляной 
кислоты. < )саж'денное хлористое серебро нромывалъ сначала 
горячей водой, подкисленной соляной кислотой, а затѣмъ чис
той водою. Промытое хлористое серебро высуншвалъ и рас
тирали. Вт» порошокТ), который затѣмъ продолжительное время 
кипяти.іъ ВТ) царской водкѣ для растворенія могуіцаго быть 
въ немъ золота. Затѣмъ опять тщательно нромывалъ и воз- 
становлялт, его нагрѣваніемъ съ молочнымъ сахаромъ въ рас
твор'}; чистаго поташа. Возстанопленное серебро промывалъ. 
сначала водой, потомъ кипяти.гь со слабой еѣрной кислотой, 
опять промывалъ, смѣшп вали. съ5°/о  бѵры и селитры и пла- 
вилъ. Расплавленное вылива.іъ въ форму, выложенную вну
три фарфоровою глиною. ІІо охлажденіи елнтокъ чистился 
щеткою, затѣмъ кипятился въ иоташѣ и обмывался водою. 
Вазрѣзавъ полученное серебро на ме.ткіе кусочки стальными 
ножницами, иагрѣвалъ его со слабой соляной кислотой для 
удаленія слѣдовъ желѣза, могуіцаго попасть отъ ножницъ, 
затѣмъ нромывалъ его амміакомъ (нашатырнымъ спиртомъ) 
и водой и нагрѣвалъ до-красна.



Вышеописанные способы получены чистыхч. золота и се
ребра пригодны, конечно, только для іюлученія сравнителі>но 
небо.іынихъ количеств!, металловъ, для нѵждъ только своей 
собственной мастерской. Въ случаѣ, если бы какой-либо мас
теръ пожелал!, заняться этнмъ дѣломъ въ болѣе широких!, 
размѣрахъ, т. е. вздумалъ бы завести такъ называемое аф- 
финорное заведеніе, то ему иришлосг, бы приспособит], для 
этого особое номѣщсніс, въ которомъ было бы необходимо 
устроить такъ называемую песчаную баню и вытяжноіі 
ш каф ъ, т. е. довольно большихъ размѣровъ желѣз- 
ный противень, насыпанный чистымъ мелким!, песком!,, п , 
приспособлен іемъ для нагрѣванія послѣдняго тонкою, а над!, 
ннмъ родъ стокляннаго колпака (рамки обыкновенно дѣлаютъ 
деревянными, так!, что наружный видъ его похож!, на небо.и,- 
щую теплицу), сообщ аю щ аяся съ трубою— устройство этого 
приспособленія необходимо для производства въ немъ раство
р ен а  сплавовъ въ кнслотахь. Затѣмъ надо устроить хотя не
большой еамодувный горнъ для плавки нолучаемыхъ металловъ 
и завести такъ называемое аффинированіе, т. е. способъ _раз- 
дѣленія металловъ при помощи сѣрной кислоты, какъ болѣе 
дешевый (см. статью «серебро»).

Аффинерныя заведенія подчинены пробирному надзору, и 
объ открытіл такого заведенія владѣлецъ долженъ, согласно 
ст. 4 4 . Проб. Уст., заявит], тому пробирному установленію, 
въ районѣ которая  оно находится; а согласно ст. 4 5  того 
же устава, обязан!, вести особым книги иоступающимъ въ за- 
веденіе п выііускаомымъ драгоцѣннымъ яеталламъ по елѣдѵю- 
щеп формѣ.
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Подобной же формы книга ведется для записи покупки 
и продажи серебра.

ІІолученіе чистой мѣди.

Качества золотыхъ и серебряныхъ. сплавовъ, главнѣйшимъ 
образомъ, зависать отъ чистоты нрнмѣси (лигатуры),— такъ. не
значительная случайная ііримѣеь цинка уже значительно ухѵд- 
шаотъ качество сплава: онч. получается хрупкимъ и вообще 
дурно обрабатывается. Каждый мастеръ знаетъ, что работаті, 
изъ свѣжаго, нмъ самимъ с.штрованнаго сплава, значительно 
удобнѣе, чѣмъ изъ сплава, нолученнаго силавленісмъ куплен
ной лом и,—  это объясняется большею чистотою нерваго. Ис- 
точникомЧ) нежелательныхъ нримѣсей обыкновенно бываете 
взятая въ лигатуру мѣдь. Находящаяся въ иродажѣ мѣдь 
почти всегда содержать незначительную иримѣсь другихъ ме
талловъ, какъ свпноцъ и цинкъ, которые, попавъ съ мѣдью 
въ сплавъ, вредно отзываются на его качествахъ. Чтобы из- 
бѣжать этого, слѣдѵетъ брать мѣдь чистую отъ этпхъ при- 
мѣсей. Такая химически чистая мѣдь имѣется въ продажѣ 
(обыкновенно выписывается изъ-за границы и имѣетъ видъ зе- 
р.енъ), но цѣяа ѵея очень значительна ( 0 0  руб. ф унть), и не 
вездѣ ее можно пріобрѣстп. Между тѣмъ приготовить сравни
тельно чистую мѣдь каждый мастеръ легко можетъ самъ. Для 
этого надо купить мѣднаго (синяго) купороса, растворить его 
въ водѣ, растворъ процѣдить черезъ цѣдильную бумагу и поло
жить въ него (ічищенныхъ отъ грязи етарыхъ желѣзныхъ 
гвоздей или старой желѣзной проволоки. Положенные въ рас
творъ мѣднаго купороса желѣзные предметы тотчасъ-же по
крываются красивымъ краснымъ налетомъ мѣди. Происходить 
это потому, что желѣзо вытѣснястъ мѣдь изъ ея соединенія 
съ сѣрною кислотою (сѣрно-кислыя соли представляютъ сѣрную



кислоту, водородъ которой замѣщенъ другимъ простыми тѣ- 
.юмъ) и само становится на оя мѣсто, т. е. изъ мѣднаго 
кѵпороса и желѣза получаются желѣзный (золеный) купорось 
и мѣдь. Желѣзный купорось остается въ растворѣ, а мѣдь 
выдѣляется въ металличоскомъ видѣ. Д ля ускоронія процесса, 
осѣвшую на желѣзные предметы мѣдь стеклянною или дере
вянною палочкою очищають съ поверхности послѣднихъ, про
должая это до тѣхъ поръ, пока желѣзные предметы будуть 
покрываться мѣдыо. ІІрекращеніе этого процесса покажеть, что 
вся мѣдь выдѣлнлась. Тогда оставшееся нераствореннымъ же- 
лѣзо вынимаютъ, а осѣвшую на дно сосуда, въ видѣ красно • 
бураго порошка, мѣдь промываютъ сперва водою, подкислен
ною неболынимъ количествомъ соляной кислоты, чтобы рас
творить могущія остаться нерастворенными частицы желѣза, а 
затѣмь чистою водою. Промытую мѣдт» высупшваютъ и сплав- 
ляютъ съ неболынимъ количествомъ буры подъ слоемъ ѵголь- 
наго порошка.

Описанный снособъ полѵченія чистой мѣди носить назва- 
ніе «цементаціи», а полученная мѣдь называется «цементной 
мѣдыо».

Мастерамъ, у которыхъ ішѣется приспособленіе для зо- 
лоченія и ееребренія, т. е. имѣются такъ называемые галь- 
ваническіе элементы (банки), я посовѣтовалъ-бы получать 
чистую мѣдь разложоніемъ мѣднаго купороса гальваническими 
токомъ.

Д ля этого надо приготовить растворъ мѣднаго купороса, 
процѣдить его, подкислить нѣсколькими каплями сѣрйой кис
лоты, подвѣсить въ него на разстояніи дюйма одна отъ дру
гой двѣ пластинки продажной красной мѣди и въ то время, 
когда батарея (банки) не занята золоченіемъ или серебреніемъ, 
соединить ихъ съ полюсами батареи (т. е. одну пластинку



прикрѣпнть къ проволокѣ, идущей отъ цинка, а другую къ 
проволокѣ отъ кокса). Тотчасъ же на нластинкѣ, соединенной 
съ цинкомъ, будетъ образовываться осадокъ мѣдн прекраснаго 
мѣдно-розоваго цвѣта, который со временемъ будетъ все утол
щаться и утолщаться. Когда растворъ значительно поблѣд- 
иѣетъ, къ нему надо прибавить новую порцію раствора мѣд- 
наго купороса или просто всыпать нѣсколько кристалловъ по- 
слѣдняго и размѣшать растворъ. Полученная такимъ способом'!, 
мѣдь можетъ считаться химически чистою и служить нрекрас- 
нымъ матеріаломъ для лигатуры силавовъ.

Приведете въ пробу золотыхъ и серебря- 
ныхъ силавовъ (лигированіе).

Имѣя чистый золото, серебро и мѣдь, не трудно получить 
ихъ сплавы желаемыхъ пробъ. Полученіе сплавовъ извѣстной 
пробы носитъ названіе приведенія въ пробу или еще чаще 
употребляютъ иностранное слово— лпгировка или лигированіе.

Приведеніе въ пробу собственно состоитъ изъ трехъ от- 
дѣльныхъ процессовъ: 1) разсчета, сколько слѣдѵетъ взять того 
или другого драгоцѣннаго металла и сколько прибавить къ 
нимъ лигатуры, или сколько надо взять сплава одной пробы 
и прибавить къ нему сплава другой, болѣе высшей или низ
шей, пробы, 2 ) отвѣшиванія найденныхъ разсчетомъ коли- 
чествъ металловъ п 3 ) сплавки отвѣшенныхъ металловъ.

Производство разсчетовъ при нриведеніи 
золота и серебра въ данныя пробы.

Для полученія золотыхъ и серебряныхъ сплавовъ тре- 
буемыхъ пробъ, сплавляютъ найденное разсчетомъ количество 
чистыхъ металловъ съ найденнымъ тѣмъ же разсчетомъ коли-



чеетвомъ лигатуры; или, что бываотъ чаще, еилавлаютъ най
денное разечетомъ количество высоконробнаго сплава съ наи- 
деннымъ тѣмъ же разечетомъ количеством'!, лигатуры; или, 
что бываетъ еще чаще, сплавляютъ найденное разечетомъ 
количество ішзконробнаго сплава съ найденнымъ тѣмъ же 
разечетомъ количеством'!, высоконробнаго сплава. И  потому 
разечеты эти сводятся къ трсмъ вопросамъ.

1) (Сколько надо прибавить лигатуры на одинъ золотникъ 
чистаго (9 6  пробы) золота, чтобы получить сплавъ 5 6  (или 
72 , или 8 2  и т. д .) пробы?

Или, сколько надо прибавить лигатуры на золотникъ 
(или Фунтъ) чистаго серебра ( 9 6  пробы), чтобы получить 
гплавъ 8 4  (или 8 8 ,или 9 1 )  пробы?

2) Сколько надо прибавить на одинъ золотникъ золо
та 5 2  иробы, золота 9 2  пробы, чтобы получить сплавъ
5 6  (или 7 2  и т д .) пробы?

Я) Сколько надо прибавить лигатуры на золотникъ золо
та, напримѣръ, 72  пробы, чтобы получить сплавъ 5 6  пробы?

•інающіе нѣсколько ариѳметику легко рѣиіатъ заданный 
задачи. Т акъ , чтобы рѣшить 1-іі вопроеъ, т. с. сколько надо 
прибавить лигатуры на золотникъ золота 9 6  пробы, чтобы 
получить сплавъ 5 6  пробы? надо помнить, что въ сплавѣ 
золота 5 6  пробы на 5 6  частей (наирюі., золотниковъ) золота 
приходится ТО частей (тоже золотниковъ) лигатуры; слѣдо- 
вательно, на одну часть (золотникъ) надо взять въ 5 6  разъ 
мснѣе ТО, т. е. 4% б, сокративъ эту дробь, получимъ болѣе 
простую 5 fa; значить на каждый золотникъ чистаго золота, 
надо прибавить bfa золотника лигатуры. Переведя золот
ника въ доли (для чего 9 6  надо помножить на числителя
дроби и полученное число раздѣлить на знаменателя), полу
чимъ 6 8 4/д доли.



Такимъ же точно образомъ рѣшается вонроеъ, сколько 
надо прибавить лигатуры на фунтъ чистаго (0 6  пробы) 
серебра, чтобы получить сплавъ 8 4  пробы?

В ъ фунтѣ сплава 8 4  пробы на 8 4  части серебра при
ходится 1 2  частей лигатуры, слѣдоватедьно, на одну часть 
(фунтъ) надо взять въ 8 4  раза менѣе 1 2 , т. е. п/ы\ сокра- 
тивъ эту дробь, получимъ V?: глѣдовательно, на одпнъ фунть 
чистаго серебра надо взять Ѵт фунта лигатуры. Переведя1/? 
фунта въ золотники, получимъ 13 зол. 6 8 4/ t  доли. Олѣдова- 
тельно, на фунтъ серебра 9 6  пробы надо прибавить 13  зол. 
6 8 4/ 7 доли мѣди, чтобы получить сплавъ 8 4  пробы.

Найдя, какое количество лигатуры требуется на одинъ 
золотнпкъ или фунть, уже не трудно вычислить, сколько 
потребуется но 2 , 3 и т. д. золотниковъ или фѵнтовъ.

Рѣшеніе вопросовъ второго и третья го основано на томъ 
проетомъ соображены, что при гмѣшенш двухъ сплавовъ елѣ- 
дуетъ брать ихъ въ такомъ колнчествѣ, чтобы недостатокъ 
золота или лигатуры въ одномъ сплавѣ уравновѣлшвадея 
нзбыткомъ послѣдннхъ въ другомъ.

Чтобы сдѣлать понятнѣе рѣшеніе іюдобнаго рода задать, 
я  приведу здѣсь болѣе простой примѣръ. Положимъ. что у 
насъ есть два сорта муки; 1 фунтъ L-го сорта стоить намъ 8 коп., 
1 фунтъ 2 сорта— 8 коп.; требуется узнать, въ  какомъ коли- 
чеотвѣ надо взять тотъ и другой сортъ, чтобы можно было 
продавать смѣсь по 5 коп. фунтъ?

Простое соображеніе говорить, что продавая фунтъ 
муки 1 сорта по 5 коп., мы на каждый фунтъ будемъ имѣть 
3  коп. убытку, а продавая фунтъ 2-го  сорта по 5 коп., мы 
на каждый фунтъ будемъ имѣть 2 коп. прибыли. Слѣдова- 
тельно, чтобы уравновѣеить убытокъ отъ продажи 1 сорта



прибылью отъ 2 сорта, надо на 2 фунта муки 1 сорта ваять
3 фунта муки 2 сорта.

Точно также рѣліаотея и вонросъ. сколько прибавить 
сплава высшей пробы къ сплаву низшей, чтобы получить сред
нюю? Напримѣръ, сколько надо прибавить на золотникъ спла
ва 52  пробы золота 72  пробы., чтобы получить сплавъ
5 6 -й  пробы?

Для наглядности пишешь такъ:
Имѣомъ сил. 5 2  up., не достаеть 4 up. | | § на 16 частей
,, S.* 5 2  пробыНадоиолѵч. » об » » іг^ ,• з g взять 4чаети
Добав.т. 72  » избыток"], 16 пр. | |  72  пробы.

Если на 16 частей 52  пробы приходится взять 4  части
<2 пробы, то на I часть въ 16 разъ менѣс 4 , т. е.

Ѵи5= Ѵ 4 . (-лѣдовательно, на 1 золотникъ 5 2  пробы надо 
прибавить Ѵл золотника золота 7 2  пробы (обративъ ’А золот. 
ил, доли, ио.іѵчнмъ 2 4  дол.).

Для унрощенія этотъ разечетъ пишутъ такъ:

_ , . 16 на 4л 2  —  4

56 ❖ >

' - Д - 1 6  4 Д  =  - =  24  долямъ.
1о 4

Изъ этого иримѣра можно вывести правило: чтобы разечитать, 
сколько надо прибавить золота высшей пробы къ золотнику зо
лота низшей пробы, чтобы получить среднюю, надо число, 
казывающее, сколькихъ пробъ недошаетъ



му с я  золоту, раздѣлить на число, означающее
избытокъ пробы въ золотѣ,съ помощью котораго 
производится приведете въ требуемую Т акъ ,
напримѣръ, чтобы разсчитать, сколько надо прибавить золота 
9 4  пробы къ золотнику золота 5 0  пробы, чтобы получить 
золото 5 6  пробы? надо 6  раздѣлпть на 3 8  ( 9 4 — 5 6 ) ,  
получимъ 6 /зв; сокративъ дробь, получимъ 3 /іэ, т. о. на золот- 
пикъ 5 0  пробы надо прибавить 3Лу золотника 9 4  пробы, 
чтобы получить 5 6  пробу.

Чтобы разсчитать, сколько золота 92  пробы надо при
бавить къ золотнику золота 5 6  пробы, чтобы получить золото 
7 2  пробы, надо 16  ( = 7 2 — 5 6 )  раздѣлпть на 2 0  ( 9 2 — 7 2 ) ,  
получимъ 16/2о; сокративъ, получимъ золотника (= 7 6 7 г>  
долям ъ).

Зная, сколько надо прибавить на золотннкъ, но трудно 
уже разсчитать, сколько надо на 5 , 1 0 , 2 0  и т. д. золотниковъ.

Задачи, гдѣ требуется разсчитать, сколько лигатуры надо 
прибавить къ сплаву высшей пробы, чтобы получить низшую—  
напримѣръ: «сколько надо прибавить лигатуры къ золотйику 
золота 7 2  пробы, чтобы получить золото 56  пробы?» рѣша- 
ются точно такъ же, какъ и предъидѵщія, только разсужде- 
ніе водутъ относительно лигатуры.
Въ золотникѣ золота 7 2  пробы имѣетея лигатуры 2 4  доли
> » » 5 6  » » » 4 0  »
» » » лигатуры (напримѣръ, мѣди) 9 6  »

Слѣдовате.іьно:
Имѣсмъ 2 4  части; недостаток'], 16  , 5 6  на 1

Нужно 4 0  частей
, _ „ . 1 6  2

Добавл. 9 6  . ; избыток'!, 56  16 Г7г = ъ . :5 6  /
7 7  золотника составятъ 273/̂  доли.



Сколько надо прибавить лигатуры къ фунту серебра 
94- пробы, чтобы получить серебро 8 4  пробы?

Въ фунтѣ 9 4  пр. имѣемъ лигат.
' 2 м .— 10 8 4

10 5
Надо 1.2 зл. на 1 ф. ^ = т ^ = 11з.41д.

Добавляемъ лигат. 96  з л .+ 8 4  10
Отсюда можно вывести практическое правило:
Чтобы найти количество лигатуры, нужное для дриводе- 

нія 1-го золотника высокопробная сплава въ болѣе низко
пробный, надо число, выражаю разность между 
количествами лигатуры въ и
іуемся сплсівахъ, раздѣлитьна требуемую пробу.

Прпмѣръ. Сколько надо прибавить лигатуры къ золотнику 
золота 95  пробы, чтобы получить золото 72  пробы? Надо число 
2 3 ( = 2 4 — 1), раздѣлитьна 7 2 , будетъ 23/іг з о л .= 8 0 2/з долей.

Если при рѣшенін нодобныхъ задачъ пришлось бы имѣть 
дѣло съ дробями, то ихъ всего лучше для упрощенія дѣйствія 
обратить въ десятичный,

Напримѣръ. Сколько надо прибавить лигатуры на золот
ники, золота 86  ‘Іьпробы (монеты), чтобы получить золото 
56 пробы?

Обращая дробь 2Д въ десятичную, получимъ 0 , 4.
Олѣдовательно: 

въ зол. 8 6 ,4  имѣемъ лиг. 9 ,6 — 3 0 ,4  56



Знакомые немного съ алгеброй очень удобно могутъ рѣ- 
шать подобныя задачи посредствомъ рѣшенія уравнений сь 
однимъ неизвѣстнымъ.

Напримѣръ. Сколько надо прибавить на золотникъ золота 
54 пробы золота 82 пробы, чтобы получить золото 56 пробы? 
Составимъ уравненіе:

1.54+ Х  .82 —(1-}-Х)56; 54+82 X •= 56 + 5 6 X :
82Х — 56 X —56 — 54; 26Х =  2

ѵ  2  ѵ  1 -  5Х =  gg-: Х =  |д -зл .=  і -jg- долями.

Во второмъ случаѣ уравненіе составляется относительно 
лигатуры.

Напримѣръ. Сколько надо прибавить лигатуры на фунтъ 
серебра 88 пробы, чтобы получить серебро 84 пробы?

1 .8 + Х .9 6 = ( І  +  Х )12;8+9«Х  =  12 +  12Х:
96Х —12Х =  12 - 8 

84Х =  4
, . 4  1 12 4
X =  о? =  4 o j  4 7 золоти и ка,.

Д ля незнаюіцихъ ариѳметпки мы ниже помѣщаемъ нѣ- 
сколько табллцъ, съ помощью которыхъ каждый грамотный 
легко найдетъ количество лигатуры для приведенія высгаихъ 
пробъ въ 5 6  и 8 4  пробы и количества выеокопробныхъ 
сплавовъ, потребныхъ для прпведенія низкопробныхъ сплавовъ 
въ 5 6 ,  и 7 2 ,  и 8 4  пробы и т. д.
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Таблица  V\

Чтобы привести высокопроб. вол. сплавъ въ 56-ю  пробу иоерсдстиомъ добавки лигатуры—надо

н а

к а ж д ы й

З О Л О Т И .

з о л о т а

п р и б а 

в и т ь

л и г а т у 

р ы ,

н а

к а ж д ы й

з о л о т и .

з о л о т а

п р и б а 

в и т ь

л и г а т у 

р ы .

н а

к а ж д ы й

з о л о т и .

з о л о т а

п р и б а 

в и т ь

л и г а т у 

р ы , '

н а

л а ж д ы й

з о л о т и .

з о л о т а

п р и б а 

в и т ь  

л и г а т у - : 

р ы ,  ‘

11
н а  ! 

к а ж д ы й  | 

1 з о л о т и .  * 

1 з о л о т а  !

1

п р и б а 

в и т ь

л и г а т у 

р ы .

5 6 1/ 3 п р . 7 ,  Д Л . 63 п р . 1 2  д л . 72 п р . 2 7 7 ,  Д Л . 8111
u p . 4 2 е / ,  д л .

t ■

j 9 0  u p .  . 5 8 7 ,  Д Л .

5  « * / , Я 7 ,  , ! 6 4 1 3 7 ,  „ 1 7 3 3) 2 9 7 ,  „ 8 2 4 4 7 ,  - 91 „ 6 0

5 6 2/ з 1 7 ,  „ 6 5 у у 1 5 7 ,  „ 7 4 Я 3 0 е/.,  ., j 8 3 м 4 6 7 ,  , | 9 2  , .  j 6 1 7 ,  n

57 Я : 1 7 ,  . : 66 >1 ; 1 7 7 ,  „ 75 Л 3 2 7 ,  * ! 8 4
j

»  iI
4 8  „ 93  „  j 6 3 %  ..

58 у у
‘Л 8 /
°  ІП  Y) : 6 7

і
5) 1 8 %  „ 7 6 Я 1 3 4 7 ,  .. 85

1
УУ 1 4 9 7 ,  „

i
9 4  „  !

І
6 5 7 ,  я

59 у у 5 7 ,  ,

1

6 81 »

>

І 2 0 7 ,  „

!

: 7 7
і

Я
1

1
3 6  „

7
со 

со
GO 

GO
I

»  i1

M  i 10 )

5 1 7 ,  „  I
1

52  „  •

55  ,, 6 6 е/ ,  „

6 0 V 1 в %  .  1j 1
6 9

”  ! 2 2 7 ,  „ 7 8 »  : 3 7 е/ ,  * , 87 УУ 5 3 7 ,  , ,  ! 9 6  „ 6 8 7 ,  ,

61
п 1 8 7 ,  „ 7 0 ;> 2 4  „

j
79

j
п  .1

3 9 7 ,  „ 8 8 1 5 4 6/ ,  .. ;

0 2 УУ ! 1 0 7 ,  „
і ;

7 1 „  і А  »  j
і

8 0 4 1 7 ,  » 8 9 »  ‘ 5 6 7 ,  «

х) Проба большинства золотыхъ монетъ веѣхъ государетвъ Европы, за исключеніемъ 
Аніѵііи и Турціи.



Дли отысканіи с/ь помощью этой таблицы количества лигатуры, нотребнаго для при
ведший въ 5 0  пробу нысокопробнаго золотого сплава, надо въ графахъ, надъ которыми 
напечатано: «на каждый золотннкъ золота», найти цифру, равную нробѣ нмѣющагося 
сплава. Цифра, напечатанная протпвъ ноя въ сосѣдней графѣ справа, надъ которой на
печатано: «прибавить лигатуры», укажетъ число долой лигатуры. Иапримѣръ: Мастеръ 
имѣотъ золото 8 0  пробы, требуется найти, сколько надо на золотннкъ его прибавить ли
гатуры, чтобы получить сплавъ 5 0  пробы. Найдя въ 7 графѣ таблицы цифру 8 8 , мы 
увидим'ь, что противъ ноя въ сосѣдней справа графѣ (8 )  стоить цифра 5 4 с|7 долой, 
которая и показываетъ количество лигатуры, потребное для приводенія золота 8 8  пробы въ 5 6 .

Таблица
Чтобы привести высокопробный золотой сплавъ въ 72-ю  пробу посредствомъ добавки

лигатуры—надо

на 
кажды й 
золоти, 
золота

! .1 дооа-
вить ли
гатуры,

на
каждый
золоти.
золота

! ji

в Г ^ н - І  « S *
гатуры ,! , олота;

І
\

f1 J

; І
доба

вить ли-і 
гатуры,

і

на.
каждый
золоти.
золота

доба
вить ли
гатуры,

на
каждый
золоти.
золота

!

доба
вить ли
гатуры.

1і і
73 проб. 17з дол.
74 „ 2*/, „
75 4
76 „ 57з „ :
77 . .  62/s „j

1
: j

78 проб. 8 дол.
79 „ 1 97',, „ 
ВО . .  Ю7з „  

81 „  112 „

,  82 „  13‘/, » .

1 і

ВЗ проб.
84 „

85 „

I 86 „

! 877x0 »
1I

!!
147s дол. 
16 „  

177. »  

187* , ,

1975  ,

87 проб.
88 „
89 „
90 „
91

1

1 20 дол.
217, „
222/з „

24 „ 
251/з „

!1
92 проб.
93 „
94 „
95 „ 

і 96 „
І

j

267, дол. 
28 „ 
297, » 
зоѴз »
32 „

Пользуются этой таблицей точно такъ же, какъ и предыдущей.



Таалица Ѵ‘[І .

Чтобы привести высокопробный золотой сплавъ въ 8 2 -ю  пробу посредством'!, добавки
лигатуры—надо
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1 1! ■
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84 „ 02і 
» 1  !б » ! 8 6 4;10 „ 5М8 ,

і

! 8 9  я ■ В1!6 , 1 9 2  , И 4:в я ! 9 5  „  І 16* в „

85 „ з 1 ! ,  .,
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87 ..

!

і
; 5 5 j

і 901 92!6 „ 93 „ ! 1 2 \  я ;»
96 ,, ,

і

Чтобы привести высокопробный золотой сплавъ въ 92-ю пробу посредствомъ добавки
лигатуры—надо

на каждый золотникъ золота. 9 3  пробы добавить лигатуры 1 доли
» » » х> 9 і  > » > 2Ч ,2 »
2* У/ 2* Л 9 О Л 2* 3 !g »
» » » » 9 6  » » Л 4-1і(; >
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Н а в ѣ с к а.

Найдя изъ разсчета или но табліщѣ нужное коли честно 
нысокоиробнаго сплава при прпведенін низкопробного сплава 
въ требуемую пробу, или количество лигатуры при приведш и 
высокопробнаго сплава в’ь болѣе низкопробный— надо найденное 
количество отвѣсіггь возможно точно, для чего надо нмѣтв: 
1) точные (вѣрные) вѣсы п 2 ) такой же разновѣсъ (гири).

В ѣ с ы.

Всѣ промышленники и торговцы, занимающееся куплей и 
продажей на вѣгь какихъ либо предметовъ, обязаны имѣть 
вѣсы н разновѣсъ, заклейменные въ подлежащихъ иравптель- 
атвенныхъ уч])ежденіях'ь ( Повѣрочнан палата мѣръ и вѣсцръ). 
держать ихъ въ норядкѣ и исправности, н черезъ ішѣстныо 
сроки (черезъ три года) представлять ихъ въ означенныя 
учрежденія для ловѣркн.

Нродаюіціе и покупающіе золото и серебро въ издѣ- 
ліяхт. и елиткахъ обязаны нмѣть вѣсы и разновѣеъ такт, 
называемой большой точности1).

*) Вѣсы и разновѣсь большой точности, для отличія отъ 
обыкновенныхъ торговыхъ вѣсовъ, клеймятся особымъ обра
зом- 
ся
наі



Цѣна такихъ вѣсовъ и разновѣоа. (гирь) довольно 
значительная, а потому хранить ихъ и обращаться съ ними 
чіадо съ большою осторожностью и вниманіомъ. Т акъ  но слѣ- 
дуетъ взвѣшивать на ннхъ тяжесть болѣе топ, для которой 
пни приспособлены х) , иначе могутъ погнуться плечи рычага 
(коромысла), и вѣсы перестанутъ быть вѣрными; не класть 
грузъ прямо на чашки вѣсовъ, отчего поелѣднія могутъ 
царапаться п стираться, что тоже можетъ быть причиною 
невѣрностн вѣсовъ. Чтобы предохранить вѣсы отъ пыли и 
копоти, ихъ полезно держать иодъ стекляннымъ колпакомъ 
или, по крайней мѣрѣ, прикрывать ихъ какимъ нибудь футля- 
ромъ (нанрим., картоннымъ) и отнюдь не держать ихъ въ 
мастерской, гдѣ могутъ быть кислотные нары, отт. которыхъ 
стальным призмы вѣсовъ могутъ покрыться ржавчиною, н вѣоы 
потеряютъ чувствительность.

Въ обращеніи съ разновѣеомъ (гирями) требуется еще 
большая осторожность: прежде всего ихъ всегда надо хранить 
въ какомъ нибудь закрытомъ иомѣщеніи (ящ икѣ), чтобы 
предохранить ихъ отъ загрязненія, и отнюдь не брать ихъ 
прямо рукою, а приспособить для этого металличсскія (еще 
лучше съ костяными кончинами) щипчики, иначе отъ при
косновенья грязиыхъ и въ особенности кислотиыхъ пальцсвъ 
гири могутъ измѣннть свой вѣсъ и стать невѣрнымн.

Ватѣмъ время отъ времени надо производить слѣюдущія 
пснытанія вѣрности вѣсовъ и разновѣса. Чтобы убѣдпться въ

ІІовѣрочной палаты (Кіевск,—К.) и 4) цифры года, напр.: 03 (1903). 
Обыкновенные же торговые вѣсы и разновѣсъ клеймятся 
однимъ сборными клеймомъ съ изображеніемъ герба. Л? палаты 
н года клейменія.

*) На коромыслахъ всѣхъ вѣсовъ фабриканты обязаны  
обозначить цифрами вѣсъ наибольшаго груза, который можетъ 
быть взвѣшенъ на ннхъ, т. е. предѣльный грузъ на каждую 
чашку вѣсовъ.



вѣрноети иоказаній вѣсовъ, на одну изъ чашокъ ихъ кладѵтъ 
какой нибудь грузъ, а на другую чашку разновѣсъ до тѣхъ 
поръ, пока но придѵтъ вѣсы въ равновѣсіо; поелѣ чего взаимно 
иеремѣщаютъ ихъ, т. в. грузъ кладуть на чашку, гдѣ раньше 
были гири, а послѣднія— гдѣ бы.гь грузъ, и если послѣ итого 
вѣсы опять нридутъ въ равновѣсіе— значитъ они вѣрны.

Кромѣ того, слѣдуетъ еще слѣдить, не потеряли-ли вѣсы 
чувствительность, т. е. отклоняются ли они замѣтно отъ 
незначительной разности въ нагрузкѣ чашекъ; такъ, напримѣръ, 
на одну изъ чашокъ вѣсовъ кладутъ фунтовую гирю, а на 
другую всѣ зо ло тн и ко вы й  гири, т. е. 4 8  з ., 2 4  з., 1 2  з. 
6 з., 3  з ., 2 з. п 1 з .— при этомъ, если вѣсы и разновѣсъ 
вѣрны —  вѣсы придутъ въ равновѣсіе, и тогда на одну изъ 
чашекъ кладутъ еще гирьку въ одну долю и смотрятъ. на 
сколько уклонятся вѣсы отъ такой прибыли: чѣмъ больше 
отклонятся вѣсы, тѣмъ они чѵвствительнѣй.

У Ъ

ІІовѣрка разновѣсовъ производится слѣдующнмъ образомъ: 
на одну изъ чашекъ вѣсовъ кладутъ гирьки въ 1 и 2 доли, 
а на другую гирьку въ 3 доли— должно быть равновѣсіе, 
затѣмъ гирьки въ 3  доли кладутъ на ту же чашку, гдѣ 
лежать 1 и 2 доли, а на вторую чашку кладутъ гирьку въ 
шесть долей— опять должно быть равновѣсіе, затѣмъ гирьку 
въ 6 долей кладутъ къ нервымъ. а на мѣсто ея кладутъ 
гирьку въ 1 2  долей, и такъ поступаютъ до конца.

ІЗзвѣшнваніе состои'гь въ оравнеши взвѣшиваемаго тѣла 
съ установленною закономъ единицею вѣса. Такою единицею 
у насъ въ Россіп является фунтъ, по основной мысли, рав
ный вѣсу 2 5  кубическимъ дюймамъ совершенно чистой воды 
при І З 1/ ’0 R . ,  но вѣсъ принятаго у насъ фунта нѣсколько 
(очень незначительно) болѣе указаннаго вѣса и опредѣляетея



плати новымъ шаблономъ (нрототипомъ), установленным!, въ 
1747 году.

Фунгь дѣлится на 1)6 золотииковъ.
Золотникъ * » 1)6 долей.
4 0  фунтовъ состав.іяютъ пудъ.
10 пудов'ь » берковецъ.

Наравнѣ съ русскими мѣрамп въ торговыхъ и иныхъ 
(•дѣлкахъ дозволяется употреблять еще и такъ называемый
метрпческія (десятичный или Францѵзкія) мѣры, который при
няты почти во всѣхъ госѵдарствахъ Европы и Америки, а
также во всѣхъ научныхъ работахъ и сочиненіяхъ.

Единица пѣса въ этой системѣ называется граммомъ
(приблизительно равенъ 22Ѵ г рѵсскимъ долямъ), который 
равенъ вѣсу одного кубическаго сантиметра (сотой части
метра— единица длины) совершенно чистой водой при 4° С.

Граммъ дѣлится на 1 0  дециграммовъ.
» » » 1 0 0  сантиграммовъ.
» •» > 1 0 0  миллиграммовъ.

Но такъ какъ граммъ— величина очень малая, то въ 
житейскохъ обиходѣ въ качествѣ единицы вѣеа употребляется 
килограммъ, равный 1 0 0 0  граммовъ: (соотвѣтствуютъ 2 ф, 
4 2  зол. 3 6  дол: рус. вѣса).



Таблица перевода русскаго торгового вѣеа въ десятичную и обратно.

Русскій торговый вѣсъ.
Десятичный

B'lSC'b.

Десятичный

вѣгь.
Русски! торговый вѣсъ.

Пуд. Фуи. Зол.
!

Д ол. Kh- j p  
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I 1
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При нродажѣ и ііокудкѣ драгоцѣнныхъ камней, а иногда 
и золота, до настоящего времени употребляется еще такъ 
называемая каратная система, единица которой называемся 
карать.

Слово карать а р а б с к и е  н въ нереводѣ значить зерно. 
Въ древнія времена въ Индіп и Лфрикѣ разновѣсомъ (гирями) 
при взвѣшнваніи драгоцѣнныхъ камней и золота служили 
зерна такъ называемыхъ рожковъ (простонародное лакомство). 
Въ настоящее время разновѣсъ зтотъ конечно дѣлается изъ 
металла, и вѣсъ карата, приблизительно, равняется 4 %  русскимъ 
долямъ ( 2 0 5 ,5  мгр.).



I. ТАБЛИЦА КЛЕЙМЪ.

I. РУССКИ ПРОБИРНЫЯ КЛЕЙМА.

Ш т  (56 €
Фиг. 1. Фиг. 2.

03
W

Фнг. 3. Фиг. 4.

Фиг. 5. Фиг. 6.

Ч
96

Фиг. 7.

I X

Фиг. а
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\ А.

Фиг. 9.

Фиг. 10.
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И. ТАБЛИЦА КЛЕЙМЪ.

F II. АВСТРІЙСИІЯ ПРОБИРНЫЯ КЛЕЙМА.
а) Д л я  зпмтыхь издѣлій.

Ф иг. 14.
Фиг. 16.

6) Для серебряныхъ нздтъ.гій.
Фиг. 17.



III. ТАБЛИЦА КЛЕЙМЪ

ч а
Ш. ФРАНЦУЗСКІЯ ПРОБНРНЫЛ КЛЕЙМА.

в) Для золотыхъ к

Фиг. га
Фнг. 25. фиг. 26 фиг. 27.

Фиг. 29. Фиг. 30.

б) Для серебряныхъ здгьлій.

Фиг. 31. Фнг. 32.
Фиг. 33. Фиг. Зі.

Фиг. 35.
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IY. ТАБЛИЦА КЛЕЙМЪ

Г
IV. АНГЛІЙСЮЯ ПРОБИРНЫЯ МЕЙИА.

< 1 ( 6 ; „•о.
Фиг. 36. Фиг. 37. Фиг. За Фиг. 30.

V. ШВЕЙЦАРСКИ ПРОБИРНЫЯ КЛЕЙМА.

в) Для золтп. насовь. Для серебрян, насовг.

Фиг. 40. Фиг. 41. Фиг. 42. Фиг 43.

VI. ГЕРМАНСКИ ПРОБИРНЫЯ КЛЕЙМА.

Фиг. 44.
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