
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  о т д в д ъ .

В Ы С О Ч А Й Ш 1 Е

П РИ К А ЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

,№  20. 49 ноября 1865 г.

Н а з н а ч а е т с я :

Инспекторъ классовъ горнаго института и преподаватель 
въ семъ заведенш палеонтологш, полковвикъ Ерофгьевъ —  
членомъ учееаго комитета корпуса гориыхъ инженеровъ.

Ж  21. 3  декабря 1863 <.

Н а з н а ч а е т с я :

Управитель Барапчинскаго завода Гороблагодатскаго округа 
подполковник! Грамматчиковь 3-и— исправляющимъ долж
ность горнаго начальника Гороблагодатскихъ заводовъ.

П е р е в о д и т с я :

н а  с л у ж б у  по го с у д а р с т в е н н о м у  к о н т р о л ю , с ъ  ОСТА-
ВЛЕШ ЕМ Ь ВЪ КОРПУСЕ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

Горный вачальникъ Гороблагодатскихъ заводовъ подполко- 
вникъ Венцель— съ увольнешемъ огъ сей должности. 

Поднисалъ: Мипистръ Фипансовъ.
Статсъ-С'екретарь Рей тер н ь .
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П Р И Ш Ъ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ .

*АТ 49. 48 декабря 4863 г,
\.

Н а з н а ч а ю т с я :

Штабсъ-капитаны: старили помощникъ столоначальника 
И-го отделешя горнаго департамента Тучемскт— младшимъ 
столоначальникомъ 1-го отдЪлешя сего же департамента, съ 
4-го сего декабря; исправляющей должность управляющая 
центральною плавильнею С. Петербургскаго монетнаго двора 
Смирновъ 2-й— пробнреромъ лабораторш горнаго департа
мента съ 9-го, а старшш помощникъ управляющаго сею 
плавильнею Кормилевъ —  на место его, управляющим! сею 
плавильнею, съ 26 октября сего года; и состоящш по 
главному управленш корпуса, возвративнпйся изъ заграничной 
командировки, Алекстьевъ 2-й— въ распоряжеше горнаго на
чальника Луганскаго завода, съ 1 ноября сего года.

2.

О т ч и с л я ю т с я :

по корпусу, на основаепи приказа по оному отъ 17 марта 1860 г- за №7.

Состояние: въ ведомстве Алтайскихъ заводовъ подполков
ники: Версиловъ и Пузаповъ, съ 6-го и по главному 
управление корпуса— капитанъ Бтълозеровъ, съ 13-го ноя
бря, и капитаиъ Фельдшузенъ— съ 21-го декабря сего 
года, съ производствомъ всЪмъ четверымъ, въ течеше года 
жалованья и деныцичьихъ, по чину.

Объявляю о семь по корпусу для надлежащая сведешя и 
распоряжешя.

Нодписалъ: Министръ Фипапсовъ,
Статсъ-Секретарь Рейтернь.
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01Ш С А Ш Е  С Е Р  ЕГ> ГОН ЛА ВII Л Ь  IIАГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
К О М И ,  В Ъ  Г А В Р Н Л О В Ш И Ъ  З А В О Д Б .

I. О рудах-ь.
• ■ " а ; ; *ОГ! 'Т <" ■

Гавриловстй заводъ, Салаирскаго края, въ Алтайскомъ 
округе, плавить руды 1-го и 3-го Салаирскихъ рудниковъ, 
изъ коихъ \ рудъ колчеданистыхъ и ~ охристыхъ. Bet руды 
можно разделить на 4 главные сорта.

1) Кварцово-охристыя. Содержаше кремнезема отъ 
45— 75“. Подразделяются на крупная и на мелочь; послед
няя содержитъ кремнезема не болЪо 60 ,̂ потому что богата 
тальковымъ сланцемъ. Серебра отъ ~— 3 зол. въ пудЪ.

2) Шпатово-охристыл. SiO:i отъ 10— 20ĵ , BaOSO, 
отъ 60— 80 ;̂ MgQ, А190, и FesOa въ незначительномъ 
количестве; Ag огъ | зол.

3) Шпатово-колчеданастыя. Все металы въ сер- 
пистомъ виде. Состоять по преимуществу изъ BaOSO* и 
FeSs; Ag отъ J  —  1 зол.

4) Шпатово-желтъзистыя. Составляютъ главную массу 
месторождешя 1-го рудника, но по убогости не могутъ 
употребляться въ шихту въ количеств^, пропорщональномъ 
ихъ запасамъ въ руднике. SiOs огъ 18— 25£, Ba0S03 отъ 
53— 70^, Fes0 3 отъ 6— 17®, Ag отъ J  ± зол.

Степень сокращев!я сырыхъ рудъ при сортировке на 1 -мъ 
руднике =  0,75; на 3-мъ, по нисколько большему содер-

Гпрн . ?И’урн. К н. X II  <863  ». I



жанпо рудъ, она =  0,82. Въ обоихъ случаяхъ сортирован
ный руды выходятъ въ 1 зол.

Химичешй составъ рудъ изменяется въ довольно обшпр- 
ныхъ нределахъ съ ка?кдымъ новымъ сортомъ и потому, 
при замене стараго сорта новымъ въ шихте, приходится 
руководствоваться лишь ириблизительнымъ соображев1емъ объ 
относительномъ количестве наиболее важныхъ составныхъ 
частей, т. е. тяжолаго шпата и кварца, прибегая въ этомъ 
случае къ помощи ареометра. По удельному весу напримеръ 
новаго сорта шпатовой руды можно судить о болыпемъ или 
менынемъ количестве въ ней Ва0803, сравнительно со ста
рой, которой уд. весъ известенъ.

Хотя опытная плавка и доказала возможность выплавки въ 
Гавриловскомъ заводе бликоваго серебра въ количестве 60 пуд., 
но малое развитге развтьдочныхъ работъ на каменно
угольной копи заставило ограничиться пока нарндомъ въ 40пуд.

Угаръ серебра отъ пуда рудъ, при всехъ операщяхъ, какъ 
показали опыты, составляетъ 40 долей, потому 1 пудъ одно- 
золотничной шихты даетъ только ^  =  ~зол. серебра 96-й 
пробы; количество же рудъ, потребное для выплавки одного 
пуда, будетъ =  3840. — =  6583 пуда. Стало быть для 
вынлавки 40 пуд. бликоваго (90-й пробы) серебра потребио 
РУДЪ

6583 х  X  ^0 =  246860 пудовъ.

Цена пуда руды на руднике................................... 5* коп.
Все количество ихъ стоить. . . . 14239 руб. 65 коп.
Провозная плата съ пуда (4 верст, разстояше). . ~ коп.
Стоимость рудъ на заводе................. 15254 руб. 48 коп.

I I .  О коксЬ.

Употребляемый въ плавку рудъ коксъ выжигается частью 
изъ жирнаго, частью изъ полужирпаго угля. Первый даегь 
кокса отъ 50— 60^, последнш 40£. Опытная плавка пока
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зала возможнымъ употреблять ® кокса перваго сорта и |  вто
рая въ смЯшенш между собою, такъ что среднее получеше 
изъ обоихъ сортовъ угля, т. е. жирная и полужирнаго, въ 
отношенш  ̂ къ будетъ въ 50£.

Для выплавки 40 пуд. серебра добывается камеппаго угля 
135762 пуд. жирнаго вмЪстЬ съ полужирнымъ, въ пропор- 
цш 2:1, изъ которая выжигается кокса 5Ф§ или 67881 пуд.; 
именно, онытъ показалъ, что на 100 пуд. рудъ потребно 
25 пуд. кокса; с.тЪд. на все количество 61710 пуд. 
на мусоръ (\0~) 6171 пуд., итоя 67881 пуд. кокса.

Расходы располагаютъ такъ:

На добычу 2-хъ пудовъ угля. . . 3,84 коп.
На выжегъ....................................... 1,41 —

5,25 коп.

Такимъ образомъ, по приготовлешю пудъ кокса стоить—  
5у коп., а все количество— 3563 руб. 75| коп. Провозная 
плата съ пуда изъ 34-хъ верст, разстояшя 2 кон.; стало 
быть съ доставкой все количество обходится по 7\ коп. 
пудъ въ 4921 руб. 32 коп. сер.

I I I .  О воздуходувныхъ м а ш и н а х 'Ь  и  колесахт*.

Плотина имЬетъ протяжеше понерегъ реки 28 саженъ, 
ширину 12 саженъ вверху и высоту 12  ̂ арш,, считая отъ 
мертваго до красиаго брусьевъ. Ширина вешняка безъ сви- 
нокъ болйе 3 саженъ. Стеколъ 3, каждое въ 2 аршина 
ширины. Капитальныя стойки въ 1; фута въ квадрат*. Под
нятый плотиною столбъ воды нндъ ларевымъ порогомъ =  
8 арш., заводъ же на д'6йств1е употребляетъ обыкновенно 
6 арш. Вода проводится въ заводъ подземнымъ каналомъ, 
имИющимъ въ сЬченш 20 кв. Футовъ. Машина №  1 слу
жить для питашя двухъ малыхъ двуфурменныхь серебропла- 
вильныхъ, одной гердовой печи, одного треибоФена и одного

г
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горна. Машина №  2, подобная первой, снабжаетъ возду- 
хомъ одну 4-хъ Фурменную печь, построенную въ 1861 г.

Вододействующихъ колесъ 2, оба верхнебойныя, дереиян- 
выя, д1аметромъ въ 2 еаж., при разносе 4 Фут., дЪлаютъ 
6 оборотовъ въ 1'. Валы деревянные, квадратные, толщиною 
въ 2у Фут.; шейки чугунныя, въ 8̂  дюйма.

Каждая машина состоитъ, какъ на всЬхъ Алтайскихъ за- 
водахъ, изъ 4 однодувныхъ, сверху открытыхъ деревянныхъ 
цилиндровъ, которыхъ поршневыя штанги попарно соединя
ются балансирами. Кривошипы образуютъ уголъ въ 90° и 
лежать одшгь отъ другого въ разстоянш 2 ‘- саж. Высота ци
линдровъ 7 фут., дгаметръ внутреншй 5,47 Фут.; толщина 
стЪнокъ 4̂  д. Поршни деревянные въ 4 д. толщины. 
Ходъ поршня 6 Фуг.; число одиночныхъвзмаховъ въ 1'— 12; 
стало быть скорость поршня въ 1" = 1 ,2  Фут. Поршневыя 
штанги желЪзныя въ 2̂  д. Балансиры деревянные.

Площадь всасывающаго отвертя =  2,38 кв. Фут.
—  нагнетательнаго —  = 1 , 7  —  —

Стало быть последнее составляетъ у первого, а первое 
~  часть поршня.

Воздухопроводныя грубы обеихъ машинъ находятся между 
собою въ сообщенш во время действ!я печей въ обоихъ ря- 
дахъ корпусовъ, что, при значительной длине трубъ, делаетъ 
регуляторъ излишнимъ. Д1аметръ сопелъ =  2,1 д. Дав* 
леше у рукаповъ 0,6 д. по ртутному д.ухомеру, или 
=  8,157 д. по водяному, или паконецъ =  0,326 Фунтонъ 
на кв. дюймъ.

Теперь интересно знать, каково количество воздуха, вду
ваемое сопломъ въ 1". Въ разематриваемомъ случае упру
гость воздуха вымерена не въ регуляторе, а у рукавовъ, 
где воздухъ находится уже пъ движенш, следственно для 
скорости истока мы должны взять Формулу, которой основа- 
шомъ служить аэродинамическое давлеше:
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V
Согласно съ Понсле, Формула эта предполагаетъ, что вы- 

текаше воздуха подчиняется тМ ъ же законамъ какъ в воды, 
т. е., что плотность перваго притомъ не изменяется, что 
въ особенности можно допустить въ разсматриваемомъ слу
чае, при незначительности перевеса (въ 0,326 Фуптовъ) вну
тренняя давлешя надъ внЬшнимъ. (См, Weisbach’s Mechanik, 
Bd. i % 3 Aufl, S. 822).

Въ приведенной Формуле означаютъ:
р =  давлете агмссФерное, въ Фунтахъ на кв. дюймъ.
p t ■=. давлеме дутья вместе съ атмосФернымъ, id.
у =  плотность воздуха,
F  =  площадь отверст1Я сопла,
G =  плотность живаго сечешя трубы.
Въ русскихъ мерахъ: у =  0,0897 Фунтовъ при 0° ивы- 

соте ртути въ барометре =  0,76 метр. =  30 дюйм., а при
0,0897 aaq (хч

t0 термометра, у =  — yj- ФУНТ<» ® —  0,0üdb7 если

t въ градусахъ Цельия, но, согласно съ Вейсбахомъ и Ва- 
лер1усомъ, мы примемъ д =  0,004, по причине постоянной 
сырости воздуха. Наконецъ, при изменяющейся высоте ртути 
въ барометре, для какого либо атмосФерпаго давлешя р, 
плотность воздуха выразится въ Функщи соответствующая

Vчисла атмосФеръ , 'ш ъ:
16,3

отсюда, взявъ р въ Фунтахъ на кв. Футъ:
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V  2« - £2д —  =  8,022.161,7624 К(1 -ь * I) =

== 1297,658 1/(1 а О-
Означая сверхъ того чрезъ 6 и Л высоты ртути въ ба

рометре и духомере у рукавовъ, будемъ иметь:
V Ь р Ь

—  , откуда 1  —  —  -г— г  I под-р , Ь-4- Л ’ ^  ?1 6 Л
ставляя эти величины въ предыдущую Формулу, получимъ

г =  1297,658 V I  ч-д I V А

или

V =  1297,658   /"~Р~\2 )"ФУТ- въ

Въ разематриваемомъ случае <5 =  0,004, t =  8 ^  =  10°С, 
/1 =  0,6", ¿ =  29,4", Р =  3,45 кв. д. и О =  100 кв. д.; 
стало быть теоретическая скорость воздуха

V =  1297,658 X  0,14431 =  187,265'.
Действительная скорость, полагая по Вейсбаху коефи- 

щентъ сжаш =  0,90,
V =  0,9 X  187,265 =  168,5385',

а искомый объемъ
Я 4Н

О. =  168,54 X  ту т-  =  4,044 куб. Фут.
1 4 4

И такъ, однимъ сопломъ вдувается въ 1"— 4 куб. Фута 
воздуха, котораго упругость соответствуем 1,039012... ат- 
мосФерамъ и температура == 8" 11= 10° С.

Означая чрезъ О искомый объемъ воздуха атмосферной 
густоты, получимъ по закону Марютта
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<3 =  - у -  0, у — 0 , =  4,12653 куб. фут.

Наконецъ, по закону Гей-Люссака еайдемъ вдуваемое ко
личество воздуха при 0е термометра:

0 0 =  ^ - =  4 куб. Фута (весьма близко).

Стало быть такого воздуха вдувается въ каждую двуФур- 

менную печь въ м инуту—-480 куб. Фут.; въ четырехФур- 

мееную— 960 куб. Фут.

Степень полезнаго дтьйств'т мтьховъ. Такъ какъ пор
шень дЬлаетъ 6 полныхъ взмаховъ въ 1', то следственно 
въ это время въ каждой паре цилиндровъ всасываше про
исходить 12 разъ, такъ что для рад1уса поршня г —  2,735' 
и величины взмаха Л =  6', всасываемый об-ьемъ будетъ—  
12 1т г’Л == 1692 куб. Фут. въ 1', следственно всею ма
шиною всасывается 3384, а обеими— 6768 куб. Фут. Выше 
было говорено, что обшде воздухопроводы находятся между 
собою въ сообщенш, потому обе машины должно разсматри- 
вать какъ одиу.

Машина №  1, питая две малыя печи, 
расходуетъ въ 1' воздуха на 4 сопла. . 960 куб. Фут.

Машина №  2, доставляя воздухъ въ 
4-хъ Фурмеоную печь, расходуетъ столь
ко же.........................................................  960 —  —

Итого. . 1920 куб. Фут.
Стало быть степень полезнаго дешгшя меховъ,

« 2 0  _ 0 2 Ш  
~ 6 7 0 Г  -  ° ’Ш 7 ,

или мопее 30£.
Расходы на рабочее время, матер1алы и припасы, по

требные на содержаше машинъ въ течете года, усматрива
ются изъ следующей таблицы:
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1 м а с т е р ъ ...................................120 руб. * кои.
2 машиниста, по 84 руб............... 168 —  » —
4 сторожа, по 27 руб. 20 коп. . . 108 —  80 —

396 руб. 80 коп.
Припасы: деготь, сало, кожи, ка

менный уголь, свечи и т. п. на. . 433 руб, 50 коп.

Итого. . 830 руб. 30 коп.

Сюда должно причислить расходъ на содержаше плотины: 
двумъ караулыцикамъ и одолбщикамъ свай по 45 руб.—  
90 руб., со включешемъ котораго полный итогъ будетъ 
920 руб. 30 коп.

Валовой запасъ силы Qyll =  28,8.1,73.30 =  1494,7 
пудоФутовъ =  99,65 силъ. Теперь интересно знать, какова сила 
колесъ и какая часть валовой силы тратится безполезно.

Данныя: горизонтальная длина русла =  4', падете =  3 "̂, 
такъ что iang. угла наклона (дх =  0,072. Подъемъ ставня 
обыкновенно бываетъ такой, что образуется отверше, ко
тораго высота =  6" и ширина =  3',3", такъ что площадь 
сЪчешя водовыпускнаго окна =  1,625 кв. Ф ут. Напоръ надъ 
центромъ окна =  1^.

Скорость воды въ пачалть русла получится изъ Формулы

\/ 2о Н
U = —  —  (Moriu, Aide-Mémoire),

 , )
4 m '

rjrt «  =  Ç ( l- i- 0 , lS 2 3  — 1 ; t =  0,610 и —  =
V > P

=  0,567; m =  0,662; следственно

1 0 , 2 5  0

U =  T Î 4 =  ФЗ'Т' :
a обьемь воды, идущш на колесо въ 1" будетъ



Q =  U X  A =  9.1,625 =  14,62 куб, Фут. 

Скорость Iïb конце русла и =  V2g (А +  а), где Л =

—  _ i í l_  =  1,257'.
~  2д

з*„
Падеше русла z =  =  0,31', следственно

1 L

и =  8 , 0 2 2  у / 1 , 3 6 7  =  1 0 , 0 1 6  «ут .

Съ такою начальною скоростью струя надаетъ на колесо,

оиисывая параболу: у =  xtqx -ь — ^  ,—  . Зная, что око-
2и cos а

нечность русла отстоитъ отъ верха колеса на 2", и на 3" 
отъ осп колеса (сзади); что « = 1 0 ',  ty a =  0,072, и

\
следственно cosa— ----------- =  0,9974, получимъ, по

\ / 1 -+- tg'cc

подставленш,
у =  0,072 х  -+- 0,162 ж*;

отсюда найдемъ графически, что точка встречи средней струе 
съ окружностью колеса имеетъ ординату у =  2,5018"=  0,2Г  
и что следственно искомая скорость входа воды на ко

лесо V =  8,022 \/ 1,567 -f-0,21 =  10,7 фут. въ 1".

Сила колеса найдется изъ Формулы Морена
Ри =  780 O/t 102 Q (Vcosoc —  v) v  килограметровъ. 

(Morin, Expériences sur les roues hydrauliques à aubes 
planes, k sur les roues hydraul. à augets, 1836), или

Pü =  Qy ^0,78 h -+•  üljüj пудоФутовъ, где Q =  pa-

сходъ въ 1" въ куб. ф . ,  у =  весъ куб. ф . воды въ пу- 
дахъ, h =  высота точки средней струи воды съ окружностью 
колеса въ фут., V =  скорость входа воды, ф . въ 1", v =  
скорость на окружности колеса, Фут. въ 1”. Въ разсматри-
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л п
ваемояъ случаи г>=——  =  4,398', д —  32,2', Ь = 1 4 \  

У =  1,73 пуда; стало быть

Рр =  и . 6.! ,73 (0,78.14 -ь Ж ™ « *  -  <-398> « 98 N
32,2 /

=  25,25 (10,92-ь 0 ,86 )=  297,44 пудоФут.
=  19,83 паров, лошадей.

И такъ работа, расходуемая па действ1е целаго завода, 
круглымъ числомъ =  2.19,83 =  40 пар. лога.

Степень полезнаю дпйствгя колесъ. Валовой запасъ 
рабочей силы въ воде на одно колесо =  747 пфт., следете, 
степень полезнаго действ!я колесъ

297,44
7 4 7 ^ =  ° ’398

или почти =  40“ .
V I .  О сереброплавильноють производств^.

Оно состоитъ изъ трехъ операцШ: 1) сырой плавки рудъ 
на коксе, 2) освинцованш печнаго роштейна на древесномъ 
угле и 3) разделения или абтрейбовашя веркблея окислитель
ной плавкой въ трейбгерде па дровахъ. Получается серебро 
90-й пробы и содержитъ примесь РЬ, Си, Ре. Чистое Га- 
вриловское серебро содержитъ £ золоти, золота въ Фунте.

1. Рудная плавка. Печи. Для выполнешя наряда въ 40 
пуд. оказалось достаточнымъ вести рудную плавку на трехъ 
печахъ: большой 4-Фурменной и двухъ малыхъ 2-Фурмен- 
ныхъ. Устройство ихъ и размеры усматриваются изъ сле
дующей таблицы-

Печи
№  1 №  2 или 3

фут. ДЮЙМ. фут. дюйм.

Высота отъ колошника до шестка. 17 8 16 6
—  —  —  —  до распара. 9 6 10 6
—  —  распара до шестка. . 8 3  6
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Ф. д. Ф. д.
Ширина колошника по задней стене. 3 6 2 6

—  —  —  по перед, стене. 3 6 2
Ширина распара по задней стене. 5 4

—  —  —  по перед, стене. 5 3 6
Длина Форванда (темпеля). . . 2 И 2 6
Высота----- надъ выпускомъ . 2 2
—  —  шестка надъ поломъ . . 3 3

куб. фут. куб. фут.
Вместимость: шахты . . . . ш ,  25 81,50

распара . . . . 25,00 3,75
заплечиковъ . . 50,20 16,86
горна.......................

Полная вместимость печи безъ
72,70 17,50

ш п у р а ............................................. 322,15 119,61

Кожухи или наружные стены выведепы изъ обыкновенная 
красная кирпича; внутри выФутерованы огнепостояаиымъ толь
ко отъ распара книзу. Шахты же по всей длине покрыты сло- 
емъ огнепостоянной глины. Это суть печи съ открытой грудыо, 
заделанный чрезъ зумФЪ, потому что летуч1я вещества и 
пламя имеютъ свободный выходъ изъ подъ Форванда и рас— 
плавлениыя вещества, стекая изнутри, скопляются къ шпуру, 
какъ наиболее глубокой части гнезда.

Печи № №  2 и 3 составляютъ корпусъ прежняя устрой
ства; печь №  1 четырехфурменная построена была въ 1861 г. 
для производства опытовъ плавки коксомъ.

Расходы на постройку этой печи усматриваются изъ сле
дующей таблицы:

Употреблено. Число. На сумму.
Руб. Коп.

Рабочая времени сутокъ . . .  122 53 75
Пров!анта и семейству на. . . —  99 10
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Приоасовъ;
1. Кирпича красная штукъ . . 81949 161 81;
2. Песку Бедаревскаго . пуд. 2477^ 42 80;
3. Железа: полосовая — и щ

болтоваго — щ 263 76;
буровая — зом
разн. сорт. — 60 33 60

4. Стали........................— 1 О 
4 О 4 10

5. Досокъ: 2 откосны». — 10 6 20
I шесточная. — 13 8 6

6. Наличинъ 2 . . . — 56 34 72
7. Чугунныхъ брусьвь 2. — 34 21 8

728 99
На постройку шихтплацовъ для пом'Ьщешя шихтовыхъ и 

коксовыхъ стойлъ, употреблено рабочая времени, щншанта 
в припасовъ на 530 руб. 38  ̂ коп.

Составь шихты. Разные сорта рудъ и примесей должны 
быть въ шихтЬ въ такой пропорцш, чтобы:

1. Получалось количество роштейна, соответствующее ко
личеству заключающаяся въ шихте серебра и

2. Чтобы процентное въ нихъ количество кремнезема и 
землистыхъ основанш было такое, какое давало бы легко- 
плавкш и жидкш шлакъ, для лучшая выделешя роштейна и 
наименьшая потреблешя горючая.

Если принять, что угаръ серебра происходить преиму
щественно отъ механическая запутывашя частицъ роштейна 
въ шлаке (исключая улетучиваше), то ясно, что чемъ бо
лее получается роштейна, темь онъ беднее серебромь, но 
удобнее выделяется изь шлака, и каждая запутавшаяся его 
частица не произведем такой потери серебра, какъ при по- 
лученш, относительно мепыпемъ, роштейна более богатая. 
Съ другой стороны, съ количеством!, роштейна возрастають 
расходы на рабочее время, горючш матер1алъ и увеличивается 
угаръ свинца при извлекателъной операцш.
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Опытами дознано, что концентрирована серебра при кок
совой плавне не должно переступать пределом, отъ 5 до 7 
золоти. въ пуде роштейна, а наиболее выгодное процептвое 
долу чете роштейна есть отъ 10 до 12£.

Относительно 2-го пункта должно сказать, что не зная точ
ного состава рудъ, который для ка ж даго сорта изменяется въ 
довольно болыпихъ пределахъ, невозможно составить шихту, 
основываясь на строгомъ cтexioмeтpичecкoмъ расчете и по
тому приходится составлять ее почти ощупью. При зтомъ, 
конечно, не всегда удается составить шихту, которая бы 
давала именно легкоплавкий шлакъ: въ ней можетъ быть или 
избытокъ кремнезема или землистыхъ основашй и по каче
ству шлака ее приходится исправлять, прибавляя или шпа- 
товыхъ или кварцовыхъ рудъ. При избытке ЗЮ 3 въ шихтЬ 
шлаки обыкновенно бываютъ очень трудноплавки, густы, за- 
путывають частицы роштейна. Если, съ изменешемъ шихты, 
наросты (при томъ же самомъ размере сыпи) оачнутъ уве
личиваться и притомъ будутъ грубы и звонки, то это слу
жить верпымъ признакомъ избытка 810\ Куски нераспла
вленной руды въ шлаке могутъ служить также доказатель- 
ствомъ тому.

Съ постепеннымъ уменьшешемъ 8Ю3 въ шихте, шлаки 
становятся жиже и жиже, но вместе съ темь увеличивается 
содержаше барита, а стало быть и удельный весъ шлака. 
Если количество барита слишкомъ велико, то разность между 
удельными весами роштейна и шлака делается незначитель
ною, и первый съ трудомъ выделяется изъ послЬдняго, отчего 
плавка разстроивается и происходить такъ называемый бро- 
деоюь Шлакъ бываетъ при этомъ необыкновенно жидокъ, 
и роштеинь, не будучи въ состояшп изъ него осадиться, 
плаваегъ съ нимъ по поверхности и быстро застываетъ. Пла
сты шлака получаются толстые, тусклые и хрупгле, стынуть 
къ полоске, садятъ на почву и тогда печь требуетъ безпре- 
стапной чистки. Въ случае такого разстроНства прибавляютъ
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кварцовой руды, ибо опо служить призпакомъ избытка шпа
товой. Случалось даже, что при выпуске, вместо роштсйпа 
кидался сперва шлакъ, такъ что роштейпъ въ гнезде распо
лагался попеременными слоями со шлакомъ, и бродёжъ 
иногда доходилъ до того, что роштейна вовсе не получалось. 
Впрочемъ незначительное получеше роштейна можетъ быть 
также и въ томъ случае, когда въ шихте избытокъ 810", 
потому чте шлаки при этомъ бываютъ гусгы и запутываютъ 
много роштейна; а также потому, что 8Ю3 ошлаковываетъ 
металичесшя его части. Сходъ колошъ при бродеже бы- 
ваетъ скорый, наросты чрезвычайно слабы.

Во избежан1е бродежа, шлаки въ Гавриловскомъ заводе 
были обыкиовенно не совсемъ, жидки, а содержали избытокъ 
8Ю*, хотя жидше шлаки позволяли бы удобнее выделяться 
роштейну, но вместе съ ?кидкостью увеличивается ихъ удель
ный весъ и роштейнъ запутывается более, нежели въ более 
густыхъ, но имеющихъ меныпш удельный весъ.

Чтобъ достичь того, чтобы жидкостью шлзковъ не увели
чивался ихъ удельный весъ и такимъ образомъ привести ихъ 
въ состоите, которое бы удовлетворяло наивыгоднейшему выде
ление роштейна г. подполковникъ И. А. Давидовичъ-Нащин- 
сшй, производивши! опыты плавки Салаирскихъ рудъ коксомъ, 
пашелъ, что полезно и необходимо прибавлять въ шихту до 7~  
известняка, вводя этимъ въ составь шлака известь, имеющую, 
изъ всехъ землистыхъ оспованш, паименынш удельный весъ. 
При употреблеши ея въ шихту, шлаки делаются совершен
но жидкими, но, будучи легки, весьма мало запутываютъ 
въ себЬ часгицъ роштейна, который трудно при разломе за
метить въ нихъ простымъ глазомъ. Поверхность пласта шла
ка бываеть совершенно блестяща и толщина его весьма не
значительна (последнее впрочемъ зависигъ также огъ боль
шей или мепыпеи скорости схода колошъ и следственно отъ 
большей или мепыпеи нагонки шлака въ гнезде).



Прежде, при древесноугольной плавке, съ тою же целью 
употребляли до Ю~ простой горшечной глины *).

Грязный сокъ. Кроме извести, въ шихту идетъ гряз
ный сокъ, получаемый после выпусковъ отъ чистки шпу- 
ровъ, въ количестве 7 —  10 .̂ Цель его состоитъ въ облег- 
ченш плавки, ибо опъ служить здесь флюсомъ, также въ 
предохраненш Форванда отъ горешя и наконецъ главное въ 
выдЬлеши содержащаяся въ немъ серебра. Большее или 
меньшее его употреблеше зависитъ отъ ббльшаго или мень- 
шаго получешя его при плавке. Если случайно его по
лучится больше, необходимо съ темъ должно увеличиться и 
процентное содержите его въ шихте, такъ какъ грязные со
ка не должны закапливаться и переходить на следуюшдй годъ.

Горновой роштейнъ. Салаирсшя руды весьма мало со
держать металическихъ основашй и только железо находится 
въ нихъ въ количестве несколько болыпемъ и притомъ въ 
окисленномъ, а не въ серпистомъ виде, такъ что руды са
ми по себе могли бы дать роштейна очень незначительное 
количество. Потому, для увеличен)я массы печнаго роштеппа, 
прибавляютъ въ шихту горновой роштейнъ, получаемый отъ 
извлечешя на горну, и именно отъ 7 до 10^. Это зависитъ 
отъ ббльшаго или мепыпаго содержашя колчеданистой руды 
въ шихте, и разумеется также отъ того количества печ
наго роштейна, которое желаютъ получить.

Желгъзная руда (бурые железняки). Наконецъ въ шихту 
употребляется также бурый железнякъ съ целью заменить 
въ роштейне ВаЯ сернистымъ железомъ, увеличить этпмъ 
его сереброизвлекательную способность и удельный весъ. 
Предлагали употреблять железную руду даже въ количестве 
40^, но испытывая дЬйств1е ея при опытной плавке въ ко-
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') О состава и тшянш ея на ходъ плавки Салаирскихъ же рудт», си. 
Горн. Журн. № 4, 1845, статью г. Соколовскаго.



личестве отъ 2 до 5- вместе съ употреблен1емъ горноваго 
роштейаа отъ 7 —  10"-, г. Даввдовпчъ-Нащиншй 3-й при- 
шелъ къ тому убежденно, что железная руда способствует!» 
большему получение роштейна, несколько лучшему осажденш 
его изъ шлака, ио что больше 5̂  ее ни подъ какимъ видомъ 
употреблять не слЬдуетъ, потому что даже п при этомъ 
количестве ?ке,тЬзной руды все железо не въ состояши соеди
ниться съ серой, а получается въ виде чугуна.

Это и легко было предвидеть ранее, припомнивъ опыты 
Фурне, имевпйе цЬлно определить отеошен1е сернистаго же
леза къ разпымъ металамъ, при сплавлеши ихъ вместе *). 
Возмемъ медь, изъ тяжелыхъ металовъ имеющую наиболь
шее сродство къ сере: при сплавлеши ея съ сернистымъ 
Ре въ пропорщи атомовъ 1 :1 ,  произошло изъ 

Рев и Си . . . .  ~ (Сиа8 -+- Рев) штейаъ, и
\ Р е ...королекъ,

но какъ въ разсматриваемомъ случае осаждающимъ средствомъ 
(Ргас1риа1юпз1шие1) служить не Си, а по преимуществу
металы щелочныхъ земель Ва, Бг, Са, которые для Ре8 слу-
жатъ еще лучшими средствами осаждешя, нежели какой ли
бо изъ тяжелыхъ металовъ (БсЬеегег, в. 44), то и ста
новится яснымъ, что наибольшая часть железа при серебря
ной плавке будетъ выдЬлева этими металами въ виде чугу
на и только небольшая будетъ принята роштейномъ.

Опытная плавка показала, что железной руды можно упо
треблять пе более 2 —  4 .̂

Известнякъ составляем важный элемептъ въ планке тя- 
желошпатовыхъ рудъ. Онъ употребляется какъ мы видели 
ранее, съ целью придать возмо?кпо большую жидкость шлаку
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*) См. Scheerer’s Metallurgie. 1 et 2-te Lieferung, S. 42 — 44. Также Fournet. 
Untersuch, ueber die Sulphurete und Uebersicht einiger Resultate ihrer hüt
tenmännischen Behandlung. Erdm. Journ. f. pract. Chemie. B. 2. S. 129. 
Тоже самое есть m. Annales des Mines, 3 serie, t. 2, p. 3.
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о вместе съ темъ уменьшить его удельный весъ, для наи- 
лучшаго выделешя изъ него роштейна. Онъ употребляется 
въ количестве 5 до Должно заметить, что известнякъ, 
какъ вещество вовсе не содержащее серебра, собой разубо— 
живаегъ содержаше шихты, но последнее обстоятельство со
вершенно вознаграждается упомянутыми выше свойствами его.

Опытъ показалъ, что наилучшая смесь шихты должна быть 
сделана по составу рудъ изъ 34 до 37 п. рудъ кварцовыхъ, 
и 06 до 63 п. рудъ шпатовыхъ.

Для примера выписываемъ составь одной шестисотной 
шихты для печи №  1.

Сорта рудъ. Пуды.
На сы
рость 
+ 5 % .

Золотниковъ.

Въ
пуд-Ь.

Во
всемъ
К0.1ИЧ.

1 Кварцовая крупная . . . . 100 105 U 137^
—  другаго сорта. . 40 42 S

4 30
—  мелочи.............. 80 84 а 50

2 Колчеданистая 1-го сорта. 32 33 i
а 16

—  2-го — 20 21 1 20
—  3-го — 18 19 п 27

3 Шпатовоохристая 1-го 90 94 *7 11Г-
—  —  2-го 40 42 9 30
—  —  3-го 100 105 150

4 Шпатово-железистая. . . . 80 84 i9 40
Итого. . . . 600 629 -- 613

Сверхъ того пропускается чрезъ печь не въ зачётъ:
шлаковъ шесточныхъ................................... 42 пуда (7°0)
горноваго роштейна...................................... 48 * (8£)
железной руды..........................................12 ® (2£)
и звести ........................................................42 » (7^)

144
Итого. . . 744

Горн. /Л'урн. Кн. XII. 1863 г, ?



Для настилки 6-сотной шихты для печи №  1 задолжается 
ежесуточно 2-е рабочихъ; для 8-сотиой шихты для печей 
№ №  2 и 3 три настильщика. Сверхъ того одинъ при раз
бивке железной руды.

Составь колоть. На печахъ № №  2 и 3 оне состоять 
изъ 15 п. сыпи па 3 п. кокса; на №  1 — изъ 30 п. 
сыпи на 5~ п. кокса. Суточный проходъ составляютъ:

1
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Задувка. Просушка подъ калеными углями длится до 
трехъ сутокъ; затЬмъ шихту наполняютъ древеснымъ углемъ 
и прогреваюгъ на слабомъ воздухе; сутки спустя прону- 
скаютъ холостыя колоши, состояния изъ трехъ лотковъ чн- 
стаго отвальнаго шлака на 1 решотку угля. Ихъ стараются 
засыпать ближе къ стенамъ, чтобы ошлаковаше последнихъ 
происходило какъ можно совершеннее; въ противномъ слу
чае, неоглазурив1шяея части впоследствш скоро выгораюгъ 
и разстроиваютъ ходъ плавки. Пропустивъ отъ 5 до 10 хо- 
лостыхъ колошъ, начинаютъ вести засыпь рудную; первыя 
колоши бываютъ малы, ихъ постепенно доводятъ до выше- 
приведеннаго размера. Засыпь ведутъ следующимъ образомъ: 
сначала забрасываютъ коксъ и разравниваютъ по колошнику; 
за тёмъ засынаютъ руду по всемъ 4 стенамъ одинаково, 
прибавляютъ лотка 2 —  3 грязнаго сока на переднюю стену 
для нредохранешя Форванда и наконецъ два лотка известки;
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количество сыпи на ту или другую сторону изменяется смо
тря по наростамъ, которые образуются по мере пони?кешя 
сыпи; ихъ доводятъ до 2 всршковъ длины и стараются дер
жать въ этомъ размере. Если наростъ затягивается, то 
сыпь па соответственной стене сляшкомъ тяжела и потому 
плавильишкъ убавлиетъ ее. Есть и друпе признаки тяжести 
сыпи: шлаки содержать куски руды, и когда, какъ говорягь 
плавильщики, печь валить живъемъ. Чрезъ каждые полча
са или даже более, наросты должны проколачиваться заоур- 
менвикомъ, но более частое протыкаше повлечем за собой 
оттягиваше ихъ. Оть избытка БЮ 3 наросты увеличиваются, 
становятся грубы и звонки, замедляютъ сходъ колошъ и сту- 
дятъ печь. Они могутъ до того усилиться, что не дадутъ 
проходу руднымъ массамъ и своимь давлешемъ выдавать Фор- 
вандъ (темпель) и часть передней стены.

Изь вышесказанная выходить, что сыпь образуетъ собою 
въ шахте пирамиду, внутренность которой заполнена коксомъ.

Шлакъ образуетъ на поверхности шпура пластъ чорваго 
блестящаго цвета, который постоянно сбрасывается работни- 
комь при помощи железной полоски. Когда подъ нимъ пока
жется роштейнъ, который легко отличить по его большей 
жидкости, красному цвету и неровной пенящейся поверхно
сти, выпускное отверспе проколачиваютъ протыкальникомъ и 
роштейнъ вытекаетъ въ боковыя изложницы. Какъ скоро по
кажется сокъ, затыкаюгъ деревяннымъ шестомь; затемъ отни- 
маютъ дутье и шпуръ начинають чистить, выбрасывая изь 
него грязный сокъ, набойку и т. п.; наконецъ снова наби- 
ваютъ, уколачиваютъ, смачиваютъ водой и сопла снова вста- 
вляютъ на место. Выпусковъ въ сутки бываетъ два на каж
дой печи.

Среднш угарь при рудной плавке составляем 30 долей 

отъ 1 пуда руды, иди угаръ у. =  - ¡ ¡ Х -  =  =

V
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31- процентовъ, где уггугаръ въдоляхъ, а и =  число зо
лотниковъ серебра въ 1 пуде шихты.

Если означимъ чрезъ С число пудовъ бликоваго серебра, 
которое желаютъ выплавить, а чрезъ У —  среднш угаръ отъ 
вс ёхъ  оиерацш, въ доляхъ отъ пуда рудъ, то количество, 
которое надо будетъ расплавить, получится изъ Формулы

А =  315600 96в^ _ у  пудовъ . . . .  (1)

Въ нашемъ случае С =  40 п., У = 4 0  долей, п —  1 зол., 
стало быть А =  246857 и. ф . шихты.

Полагая среднюю суточную расплавку въ 1400 п., сы
рая плавка продлится 176^ сутокъ =  6 месяцевъ; причемъ

дм
получится роштейна Р =  пуд. =  27154^ пуда, где

р =  среднее процентное получеше роштейна =  11  ̂ (см. 
выше стр. 351).

Въ этомъ количестве роштейна будетъ заключаться сере
бра (96-й пробы):

х (п —  пудовъ
3840 ' 96

216860 ,, 30 <
3840 96~^ =  ЧЯа;

а число золотниковъ серебра въ пуде роштейна пА\
100 у \

и, = ---- ( 1 ------=— ) золотниковъ =9п /р 96

золоти.
11 4 96

При рудной плавке задолжается: у печи №  1, 1 пла- 
вилыцикъ, 1 засыпщикъ и 2 работника; на каждой изъ ма- 
лыхъ по 1 плавильщику, 1 засыпщику и 1 работнику. И
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того въ сутки 10 человекъ трехсмеиныхъ. У каждой печи 
по 1 шлаковозу (2-сменному). Сменам 12 часовъ.

Освинцоваше печнаго роштейна и  разделение и л и  

абтрейбоваше веркблея.

Работы эти въ Гавриловскомъ заводе подробно описаны в ь 
Горномъ Журнале 1845 года за № 4 г. Соколовскимъ и 
съ того времени остались безъ изменешя, потому я считаю 
излишнимъ ихъ повторять.

Горноваго роштейна получается отъ 1 сплавки около 160 п., 
среднимъ содержашемъ въ Т- золоти., шлаку— около 30 пуд. 
Угаръ серебра составляет!» отъ 1 до 2 зол. отъ пуда рош- 
тейпа или 2 ф, со сплавки или наконець ~  золоти. =  9,6 
доли отъ пуда рудъ. Угаръ свинца до 9 пуд. со сплавки или 
до Угля на 100 п. роштейна около 2*хъ коробовъ.

При горновой операцщ задолжается въ смену (12 часовъ) 
1 плавилыцикъ и 5 работниковъ.

При разделенш или абтрейбованш угаръ серебра не пре
вышаем 1 доли отъ пуда рудъ, а потрата свинца дохо- 
дитъ до 8 Фуптовъ съ пуда веркблея. Разделовъ бываем 
около десяти. Причемъ получается бликоваго (90-й пробы) 
серебра 40 пуд. и въ немъ чистаго 40 =  37  ̂ п.; въ 
томъ числе 8 Фунтовъ 32 зол. золота и 37 п. 11 ф . 64 зол. 
серебра.

При этой работе задолжается въ сиену (12 часовъ) I 
абтрейберъ и 1 работникъ.

Въ общемъ составе своемъ расходы на сереброплавиль
ное производство на коксе въ Гавриловскомъ заводе усматри
ваются изъ следующихъ таблицъ:
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А. Расходы цеховые.

Цехъ сереброплавильный.
•Оч

Цена. На с) мму.
о
и

р-4 Р. К. Р. К.

1

Жалованье. 

Уставщикъ.................. 1 200

2 Мастеръ...................... 1 — — 120 —

3 Подмастеръ.............. о¿л — — 100 —

4 Плавилыциковъ. . . . 8 90 — 720 —

5 Засыпщиковъ.............. 8 80 — 610 —

6 Работииковъ.............. 8 80 — 640 —

7 Гармахеровъ ............... 2
Въ не 

2
Д-Ьлю.

50 46 —

8 Ихъ работпиковъ . . . 10 2 25 210 —

9 Абтрейберовъ . . . . 2 2 50 68 —

10 Ихъ работннковъ . . . 2 2 25 60 —

11 Шлаковозовъ, настиль- 
щиковъ и пр. . . . 18 60 — 1080 .

Итогъ. . --■ —— ■ 3884 --
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Расходы цеховые.

Цехъ сереброплавил.

Весъ. На сумму.

Иуд. Фун. Руб. Коп.

Транспортъ. 3884

1

Матер1алы и припасы. 

Руд ы .................. 246860 14239 65

Провоз, платы. — — 1014 83

2 Кокса.................. 67881 — 3563 70

Проьоз. платы. — — 1357 62

3 Дровъ.............. ... 40 саж. — 60 —

4 Свинца .............. 2000 — 5000 —

Провоз, платы. — — 500 —

5 Известняка. . . . 1000 — 20 —

6 Припасы: железо, 
свечи, инструмента 
и пр..................... 592 56

Итогъ . . 1 30232 36



В . Расходы накладные.
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Цеха вспомогательные.
На сумму.

Руб. Коп.

1 Машинный . • • « * • 920 30
2 Пробирный . • • • • • 827 86
3 Кузничный . • • • • • 614 26
4 Конюшенный 586 25
5 Плотничный • • • • 355 19
6 Полицейский ....................... 1218 -—

Итогь. 4521 86 *)
Цеховыхь инакладн. расх. на 34754 22

Бликоваго серебра............................40 п.
Каждый пудъ, по цеховымъ расхо-

дамъ с т о и т ь ..............................................  755 р. 89 к.
По цеховымъ в накладнымъ расхо-

дамъ пудъ обходится в ъ ............................. 868 —  85 —
При стоимости чистыхъ металовъ: серебра 33943 р. 70; к. 

и золота 2929 р. 76  ̂к., итого 36873 р. 48 к., за исклю- 
чешемъ расходовъ заводскихъ 34754 р. 22 к., монетныхъ 
1959 р. 44у к., сереброплавильное производство на коксЪ 
въ Гавриловскомъ заводЪ, при нынЪшнемъ маломъ его разви- 
тш, почти не приносить кабинету Его И м п ера т о рс ка го  Не - 

л и чес тн а  никакой прибыли.
Поручись Л у ш н и к о в ъ  1.

*) РазцЪниа не совсЪмгь полна; не приложено содержанш пристава, кон
торы и другихъ накладныхъ издержекъ. Сь причислешемъ ихъ Гаврилон- 
ское серебро обходится немного дороже.

Л. С.
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О’Г Ч Е Г Ь ,  И РБ Д С Т А В Л ЕЕ Ш Ы Й  Ш Ы Ч Й С К О Й  К О Р О Л Е В 
СКОЙ А К А Д Е П П  О М 1 1 Е Н Ш  КАПИТАНА КА РО Н А,

относительно изсл'Вдоваши хим ческаго состава с т а м .
Статья г. Ст а с а .

Акадеаия предложила на конкурсъ следующш вопросъ:
Изслтьдоватя, произведенные въ послпднге годы о 

химическомь составгь стали, породили сомнгътя, ко- 
торыя нужно разъяснить. Академ/я предлагаешь опре
делить точными опытами, кате существенные эле
менты входять въ составь стали, такж е причины, 
сообщаются различнымъ сортамъ этого метала ихь 
характеристическая свойства.

Всл^дшие сего были получены две рукописи: 1-я, записка съ 
девизомъ Ite, sine гае, scripta, in urbem, 2-я —  сочинеше съ 
ЭПИграФОМЪ Citius emergit veritas ex errore quâm ex confusione. 
П., авторъ первой статьи не ионялъ вопроса, предложеннаго 
акаделией. Ошибки, встречаемый въ его сочинеши, показы- 
ваютъ, что опъ не облэдаетъ необходимыми химическими 
и оз нап i я ми для разсуждешя о подобныхъ предметахъ; руко
пись же №  2 одно изъ замечательнейшихъ сочинеши, въ 
которомъ авторъ съ необыкновеннымъ талантомъ и точно
стью описываетъ настоящее положеше нашихъ звашй о 
стали.

Я постараюсь дать отчетъ объ этомъ труде.
Прежде обсуждешя вопроса, авторъ говорить объ открыт? - 

яхъ, породившихъ сомнешя химиковъ на счетъ состава стали. 
Капитапъ Каронъ доказалъ весьма точными и удачно произве
денными опытами, что въ процесе цементацш сталь полу
чается подъ 1шяшемъ синеродистыхъ соединенш, образую
щихся въ цементирныхъ ящикахъ отъ деисппя азота па 
уголь, содержаний въ себе щелочи. Г. Фреми пошелъ дальше:
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онъ высказалъ мысль, что азотъ не только необходимъ для 
цементацш, въ которой онъ помогаетъ углероду соединяться 
съ железомъ, но что это тело сообщаетъ сталеватосгь. По 
его мненио, азогъ составляем, одинъ изъ существенныхъ 
элеменговъ стала. Должно признать, что приведенная мысль 
совершенао изменяем наше поняйе о составе этого тела.

МпВше Г. Фреми принято многими химиками, хотя и не 
было доказано аналитическими опытами, что железо, превра
щаясь въ сталь, соединяется съ азотомъ въ пропорцш боль
шой, нежели которая, какъ доказалъ Маршанъ, существуем 
въ нЬкоторыхъ сортахъ железа и чугуна. Таково было по- 
ложен1е нашпхъ знанш, когда акадевня предложила на кон
курсъ вопросъ о стали.

Между металургами, оспоривавшими мнете г. Фреми и 
опровергавшими его произведенными ими опытами, должно 
привести капитана Барона, опыты котораго со сталью без— 
спорно замечательнейшие въ научной мегалургш. Этом уче
ный доказалъ, что болотный газъ можем осталевать мягкое 
железо въ отсутствш азота. Макъ-Интошъ показалъ возмож
ность достигнуть этого результата съ помощью светильнаго
газа.

Съ целью разъяснить учаше азота въ осталеванш железа, 
авторъ сочинешя сделалъ прямые опыты, результаты кото- 
рыхъ не могутъ оставить никакого сомнешя: «Полоса рус— 
скаго железа была разрезана на три куска, одинъ кусокт. 
былъ оставленъ какъ есть, второй быль накалепъ въ потащ- 
помъ цементЬ, третш въ цементе амм1ачпомъ.

О м этихъ трехъ кусковъ, предварительно очищенвыхъ и 
иодпилепныхъ съ поверхности, взяли несколько стружекъ; 
вотъ содержате въ нихъ азота:

Азота.
№1 русское железо безъ приготовлешя. . 0,00011
№2 съ поташвымъ цементомъ . . . .  0,00010
№3 съ амм1ачнымъ цементомъ . . . .  0,00030



Номера 2 и 3 были расплавлены и отлиты; после про
ковки и очистки поверхности взяли несколько стружекъ, ко
торые были разложены:

Азота.

№2 расплавленный . . . 0,00010
№3 ..................................  0,00011

Изъ этихъ циФръ видно, что сталь, полученная на потэш- 
номъ цементе, содержитъ азота не более, чемъ не цементо
ванное железо; сталь же, полученная на амм!ачномъ цементе,
поглотила некоторое количество азота (что произошло бы
впрочемъ и при нагреваши железа въ амм1аке). Кроме сего, 
замечается, что эти оба сорта стали содержать, по сплавле- 
ши, почти одинаковое количество азота и что количество 
его равняется содержание этого тела въ употребленаомъ на 
приготовлеше ихъ железе.

Приведенные опыты ояределительно показываютъ, что же
лезо совсемъ не получаетъ азота изъ среды, въ которой со
вершается превращеше его въ сталь.

Такимъ образомъ уничтожаются промышленпыя последств!я, 
выведенный изъ теорш г. Фреми.

Я зпаю, что ученый химикъ возразить па этотъ выводъ, 
что железо сало заключаетъ азотъ, и что этотъ азотъ въ 
соединена съ углеродомъ обращаетъ железо въ сталь. Хотя 
это возражеше пе кажется мне достаточно серьёзнымъ, од
нако я счелъ необходимымъ изеледовать, есть-ли средство 
воспроизвести сталь изъ железа, въ которомъ присуттйе 
азота невозможно. Съ этою целью я превратилъ пружины 
изъ чистой стали въ окись железа, нагревая въ ФарФоро- 
вой трубке до-красна и пропуская чрезъ нихъ водяные пары, до 
техъ поръ пока отделялся водородъ. Полученную окись железа я 
возстановилъ при температуре темно-краснаго калешя помощью 
болотнаго газа, приготовленпаго посредствомъ дейс'шя жара на 
смесь уксуснокислаго натр1я и гидратовъ натр1я и кальщя.
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Газъ былъ очищенъ пропускашемъ чрезъ слабую серную 
кислоту, и высушен ь хлористымъ кальщемъ.

Во время возсгановлешя, которое продолжалось 7 часобъ, 
образовались пары воды и смесь окиси и безводнаго углероднаго 
соединешя. Но окончанш оиерацш я положилъ полученную 
массу въ холодную воду. Но тщательномъ рззсмотрЬнш ока
залось, что она состоитъ изъ трехъ явственно различавшихся 
частей: 1-й, которая была подвергнута наиболее долгое время 
действио четырехъ-водороднаго соединешя углерода, и состояла 
почти исключительно изъ белаго чугуна весьма хрупкаго и 
очень твердаго, количество котораго значительно уменьши
лось отъ прокаливашя; 2-й, состоявшей изъ тонко-зернистой 
стали, весьма твердой, которая отъ отжигашя получила мяг
кость и ковкость; и наконецъ 3-й, состоявшей изъ почти 
чистаго железа.

Должно положить, какъ доказанное, что азотъ не есть 
составная часть стали. Если находятъ это тело въ болыномъ 
числе сортовъ стали, какъ показали сначала Маршанъ, Бус - 
сивго, Буи и недавно Грегемъ, Стюартъ и В. Бекеръ, то 
оно заключается тамъ случайно въ виде посторонней приме
си какъ въ железе, во многихъ сортахъ чугуна и вероятно 
въ другихъ металическихъ веществахъ. Известно, что же
лезо не соединяется прямо съ азотомъ; авторъ разсматри- 
ваемаго сочинешя весьма верно приписываем присутсше 
этого тела въ металахъ титану, встречающемуся въ рудахъ, 
ихъ доставляющих!., который по ихъ возстановлеши перехо
дить въ азотистое состояше и соединяется въ этомъ виде съ 
чугуномъ, железомъ и сталью.

Во второй главе авторъ разбираеть вл1яше Млъ, встре
чающихся наичаще въ продажной стали. Съ этою целью, 
онъ излагаем последовательно дейс/ше углерода, кремшя, 
бора, серы, ФосФора, некоторыхъ металовъ па железо, и 
доказываем, что углеродъ, кремшй и боръ не влшотъ оди
наково. Углеродистая соединешя железа твердеютъ отъ зака-
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ливашя и смягчаются заметно отжигашемъ; кремнистыя же 
и борныя еоединешя железа лишены этого свойства; даже 
кремвш и боръ при красномъ каленш выдбляють углеродъ 
пзъ его соедипешя съ железомъ и по охлажденш массы 
почти весь углеродъ получается въ виде граФита. Сера и 
фосфоръ, некоторые металы, какъ олово, циикъ, глишй, сое- 
диняюшдеся съ жел'Ьзомъ и пе соединяющееся съ углеродомъ, 
дЬйствуютъ на углеродистое железо также какъ кремшй и 
боръ. Эти Факты, изъ которыхъ большая часть уже давно 
известна наукЬ, весьма важны для изучешя стали; далее 
авторъ распространяется о нихъ для объяснешя качествъ и 
недостатковъ, представляемыхъ различными сортами продаж
ной стали.

ВслЪдъ за симъ сочинитель разематриваетъ дейсше не- 
которыхъ металовъ, именно марганца, вольфрама, могущихъ 
соединяться вместе съ жел’Ьзомъ и съ углеродомъ. Онъ до
казываем, что эти тела, не обладающая сами по себе оста* 
ливающею способностью, пе выдЬляютъ помянутаго мета- 
лоида изъ чугуна, железа и стали. Потомъ онъ останавли
вается на действш марганца на серый чугунъ. Этотъ ме- 
талъ, введенный въ достаточномъ количестве въ серый чу
гунъ, обращает!» последпш въ б1>лый; причина очевидна: 
марганецъ заставляетъ углеродъ, находящшея въ свободномъ 
состояпш, соединяться разомъ съ двумя металами. Это сое- 
динеше не разлагается уже отъ охлал;дешя, что замечается 
однакожъ въ чистЪйшихъ чугунахъ, которые охлаждаясь, вы>- 
д'бляютъ ббльшую часть углерода въ состоянш граФита. Дей- 
ств1е марганца не ограничивается однакоже только этимъ: въ 
окисляющей атмосфер!; опъ выделяется, увлекая серу и ф о с - 

Форъ, эти столь вредныя для качествъ стали тела.
Точнымъ знашемъ вл1яшя, оказываемаго марганцемъ на ка

чества чугуна, обязаны капитану Карону. Онъ аналитически 
изеледовалъ Факты, усвоенные уже давно промышленною прак
тикою. Употреблете при выделке чугуновъ, назначаемых!

— 367 —



—  368 —

къ приготовление стали, такъ называемыхъ металургами оста- 
ливающихъ чугунов!, которые иредставляютъ ничто иное 
какъ чугунъ марганцовистый, находитъ здесь также обьясне- 
ше; и мы избавляемся отъ слова, которое никогда не должно 
было употребляться химиками.

После определешя стали и разсмотретя неточных! взгля
дов!, введенных! недавпо въ науку относительно этого тела, 
автор! обращается к ! составу стали и ея разностям!, встре
чающимся й ! торговле. С ! этою целью он! излагает! вл1я- 
н1с деятелей, употребляемых! для ея получетя. Деятели 
эти —  жаръ, проковка, закаливаше, отжигаше. Он! доказы
вает!, что жар! и различЕше способы механической обработки 
придают! металу каждое, особенныя свойства и в ! тоже вре
мя изменяют! его химичешй и Физический состав!.

Таким! образом! кислоты действуют! весьма различно на 
закаленную сталь, на закаленную и отпущенную в ! обыкно
венных! обстоятельствах!, на закаленную долгим! нагрева- 
шемъ В ! красном! жару и после медленно охлажденную.

Закаленная сталь растворяется, как! известно, при низкой 
температуре въ сгущенной хлористоводородной кислоте безъ 
угольнаго остатка; тоть-?ке метал! отпущенный даетъ уголь
ный остаток! растворимый, при нагреванш, только в ! сгу
щенной хлористоводородной кислоте; закаленная сталь, долго 
продержанная въ красномъ жару и медленно охлажденная, 
оставляет! угольный остаток!, нерастворимый даже при на
греванш в ! сгущенной хлористоводородной кислоте. И такъ, 
жаръ оказывает! вл1яше на состояше углерода въ стали. Этотъ 
металоидъ, соединенный съ ?келезомъ въ закаленной стали 
и въ стали закаленной и отпущенной въ обыкновепныхъ 
обстоятельствах!, отделяется всегда отъ железа, когда сталь 
долгое время была подвергнута краснокалильному жару и за- 
темъ пе соединяется уже отъ закаливашя.

Проковка оказываетъ вл!яшс противоположное жару; она 
возстановлястъ, по крайней мере отчасти, разрушительное дей-
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стте теплорода; она извращаем углеродъ въ соединеше пли 
по крайней мере приводить въ такое состояше, что при за- 
каливанш овъ соединяется съ железомъ. Последовательное 
закаливаше действуем какъ продолжительная проковка, когда 
сталь по сложенш можем ее выдержать.

Изъ всЪхъ изложенных!» Фактовъ, говорить авторъ, мож
но заключить, что изъ деятелей, употребляемыхь для при— 
готовлешя стали, очень возвышенный или продол?кительный 
жарь способствуем отделенно железа отъ углерода; проков
ка ?ке и закалка могутъ, въ известной степени, возстапо- 
вить разрушенное соединеше или, по крайней мере, при
вести углеродъ въ состояше, при которомъ овъможетъ сое
диниться съ железомъ при хорошо произведенной закалке.

Этимъ объясняются практические прюмы приготовлешя ста
ли и известиыя наблюдешя о изменснш свойствъ этого ме
тала при обработке.

Большая часть мною приведениыхъ Фактовъ была доказана 
капитаномъ Карономъ въ его &Изследовашяхъ о стали».
• Авторъ оканчиваем эту часть своего сочинешя изложе- 
шемъ вл!яшя производимаго на сталь различными телами, 
случайно въ ней находящимися, которыя опъ совершенно вер
но разсматриваетъ какъ постороння примеси. Опъ приво
дить здесь логичныя последств1я началъ, изложенныхъ во вто
рой части его трактата, касательно в.йяшя кремшя, серы п 
ФосФора па углеродистое железо. Выше мною сказано, что 
эти тела имеютъ свойство выделять часть углерода пзъ его 
соединешя съ гкелезомъ, и что даже малая, оставляемая ими, 
часть стремится отложиться въ виде граФита. Такимъ обра- 
зомъ онъ объясняем неуспешные опыты цементировав1я же
леза, содержащего большое количество кремшя, серы или 
ФосФора, и непостоянство качествъ стали, полученной изъ 
этихь сортовъ железа. Действительно, известно, что полу
ченная изъ пихъ сталь разрушается тамъ, где хорошая сталь 
не изменяется. Такова, по мнешю автора, главная причина ху-



дыхъ качсствъ стали, въ особенности кремнистой; потому 
что, как! известно, cipa и ФосФоръ, кроме выделешя угле
рода, сообщаютъ стали недостатки, пpiобpliraе51 ые отъ нахъ 
железом!,—  недостатки столь значительные, что Фабрикан
ты употребляютъ всевозможный усил1я для выдИлешя этихъ 
телъ изъ железа, идущаго на приготовлев1е стала.

Авторъ выводить накопецъ заключеше какой металъ долж
но считать хорошею сталью. Онъ утверждает!, что лучине 
сорта продажной стали самые чистые: они никогда не за
ключают! следовъ кремшя, серы и Ф0СФ0ра, и почти всегда 
содержать слтды марганца.

И такъ, отсутсше значительная количества телъ выделяю- 
щихъ углеродъ и присутств1е следовъ марганца, удержи- 
вающаго его, составляют!, по мнешю автора, главное услоше 
хорошей стали.

По зреломъ обсуждеши этого зашочеп1я, мне кажется, 
невозможнымъ не разделить его.

Сочинешо оканчивается выводомъ, въ которомъ авторъ 
повторяет! свои взгляды; таким! образомъ онъ утверждаетъ, 
что мнете высказанное г. Фреми объ азоте, какъ необхо
димом! элементе стали, неосновательно, ибо онъ показалъ, 
что при переходе въ сталь, количество азота въ железе не 
увеличивается, если только цементащя будетъ произведена 
безъ присутств1я щелочей, содержащих! азотъ; присутсше 
азота въ некоторых! сортахъ стали онъ приписываем на
хождение следовъ азотистыхъ или углеродо-азотистыхъ соеди- 
ненш титана в ! железе и чугуне, употребляемых! для вы
делки стали. По его мнешю, сталь состоит! только из! же
леза и углерода, как! это уя*е давно принято; ея качества 
или недостатки зависят! от! двух! различных! причин!, име
ющим. соотпошеше:

1) от! состояшя углерода в ! метале;
2) ом  постороння™ тела или телъ, оказывающих! на него 

вредное дТ.йсше.
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Въ хорошей стали углерод! можетъ всегда при ззкаливанш 
соединиться съ железомъ и дать металъ твердый и крупой, 
делающейся отъ отжигашя упругимъ.

Когда сталь получаегъ худыя качества после несколькихъ 
нагрЪваьпй, что зависитъ отъ выгорашя углерода или отъ 
его выделешя, тогда закаливаше пе можетъ возстановить сое- 
динеше железа съ углеродомъ. Эго разъединеше происходить 
отъ постороннихъ тЕлъ и особенно отъ кремшя, препятствую - 
щаго соединенно железа съ углеродомъ. Кроме того, посто- 
ропшя тела сообщаютъ металу различныя качества и недостат
ки, смотря по количеству содержащихся въ немъ нечи- 
стотъ.

Вотъ верный разборъ разсмотрЬннаго мною сочинешя.
Я признаю неоспоримыми все Факты въ пемъ изложенные 

и совершенно разделяю высказанный авгоромъ убеждешя.
И гакъ, мы окончательно узнали все свойства хорошей и 

дурной стали. Теперь промышленности остается руководство
ваться Фактами, выведенными наукой относительно выделки и 
обработки этого метала.

Разборъ свой я сделалъ довольно пространными чтобы ана- 
делня могла сама оценить это сочинеше; я хотелъ таким ь 
образомъ оправдать предложеше, которое я буду иметь честь 
ей сделать. По моему мнешю, сочинеше это вполне решаетъ 
предложенный вопросъ; все темныя стороны разъяснены съ 
болыпимъ искусгвомъ и знашемъ, которымъ нельзя не удив
ляться. Это безспорно выводъ изъ долгихъ и внимательных! 
наблюдешй, выраженныхъ просто и ясно, что еще более воз- 
вышаетъ заслугу. Я высказывалъ много разъ, что решеше 
главиыхъ вопросовъ въ этомъ сочиненш заимствовано изъ 
превосходных! изыскашй о стали капитана Карона, издан- 
ныхъ впродолжеше поеледнихъ четырехъ лЬтъ.

Видпо, что авторъ, для соблюдет я пашихъ правилъ, не 
допускающих! къ конкурсу лицъ, обнаруживающихъ себя ка- 
кимъ либо образомъ, намеренно не объяснилъ имеетъ ли онъ

Гири. Ж урн. Ии. XII 18Ь5 г. 3
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право пользоваться для своего сочинешя этими изыскашями. 
Я буду придерживаться такой же таинственности, чтобы иметь 
возможность исполнить возложевпое ка меня норучеше, и 
ограничусь предложешемъ академш назначить золотую медаль 
сочинешю подъ девизомъ «Citiùs emergit  veri tas  e x  e rrore  

quant) e x  confusione » .

( B u lletin  de la m cièté  d 'encoura gem ent, Août, {8 6 3 .)



Г Е О Л О Г И ,  Г Е О Г Н О З Ш  н П А Л Е О Н Т О  
Л О Г Ш .  

О С А М Ы Х Ъ  Д Р Е Ш Ш Х Ъ  Ф О Р И А Ц Ш Х Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  ПО
Р О Д ! .  В  О п е р в ы х ъ  т щ ъ  о р г а в и ч е с к о й  ж й з в в  

ВА  З Е М В О Л Ъ  Ш А Р И .
Статья профессора Гохш теттера.

Въ странахъ гористыхъ или холмистыхъ, когда мы ста
раемся отъ новейшихъ слоевъ земной поверхности проник
нуть вглубь, къ Формащямъ древнимъ, нижележащимъ, мы 
встрЬчаемъ подкопецъ кристаличешя породы, составлягоипя 
такъ сказать основу, на которой лежать все осадочныя Фор
мами; эти последшя, какъ известно, представляютъ собою 
механическш осадокъ изъ водъ, состоящш изъ измельченныхъ 
древнпхъ горныхъ нородъ. Однимъ словомъ мы встречаешь 
подъ-конецъ ядро, вокругъ котораго осадочныя Формацш лежать 
какъ скорлупа па скорлупе. Эти крпсталичесшя породы, со- 
ставляюпця основу, давно получили отъ геологовъ назваше 
породъ первозданныхъ (СгдеЫгде), какъ напр, первоздан
ный гпейсъ, первозданный глинистый сланецъ, первозданный 
известнякъ и т. д. Органичеше остатки въ породахъ эткхъ 
не были известны; поэтому самыя породы разсматривались 
образовавшимися во время доисторическое, въ перюдъ азой- 
скгй или протозойскт, за которымъ, съ появлешемъ ор
ганической жизни, собственно уже начиналось время истори
ческое, общей исторш образовэшя земнаго шара. Исторт 
эту, подобно исторш человечества, разделили, руководствуясь



органическими остатками, на перюды: палеозойскШ или дроп 
híh, мезозойсшй или средшй, кенозойсьчй или новый и на 
конедъ аптропозойсшй, соответствующш нынешнему першд) 
или перюду человека.

Отдаленный первобытный перюд! представлялся намъ та- 
кимъ временем!, когда земля представляла пустыню, време
нем!, когда физичссш  силы и химичесте процесы преоб
ладали и действовали одне.

Способъ происхождеп1я первозданных! породъ оставался 
во мраке, хотя господствующим! ВЗГЛЯДОМ! И был! ТОТ!, 
что породы эти суть пичто иное как! кора, образовавшаяся 
отъ охлаждешя первоначально огненпо-жидкаго земнаго шара. 
Породы эти представляли нам! самую древнюю твердую почву, 
па которой в ! следующш перюд! явились организмы. Уди
вительные трилобиты и некоторые друпе остатки морских! 
животных!, найденные в ! самых! нижних! слоях! палео- 
зойсьаго перюда, как! то в ! бурых! глинистых! сланцах! 
Гинетца и Скрей в ! Богемш, в ! квасцовом! сланце Динне- 
куле въ Швещи, вь лиагулевых! плитняках! (U ngula Flags) 

Уэльса и въ потсдамскомъ песчанике Северной Америки, по
читались первыми организмами, явившимися на земле. 
Фауну их! Барранд! назвал! первичной или начальной 
(faune primordiale).

Но едва прошли двадцать лет! со времени блестящих! 
открыт Барранда, как! его первичная Фауна, представляв
шая нам! начало жизни на земле, утратила свое, въ этом! 
смысле, зпачеше. Теперь органичеше остатки нам! известны 
уже из! слоев!, несравненно более древнихъ, именно изъ 
такъ называемыхъ азойских! формацш, и породы, который 
прежняя геолопя принимала за первозданныя, мы должны 
теперь считать за свиту пластов! измененных!, бывших! 
некогда осадочными.

Первыя открыли вт. этом! направлен’ш принадлежать Англш. 
Апшйше геологи под! назвашем! кембргйскои системы,
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въ Кембршскихъ горахъ Уэльса, описали толщи песчаниковъ, 
конгломераговъ и сланцевъ, мощностю более 10000 Фут., 
толщи, который древнее самыхъ древнихъ силуршскпхъ осад- 
ковъ. Органичеше остатки долго не были известны изъ этой 
Формащи, пока не нашли ихъ въ холмахъ Лонгмошш, въ 
Шропшейре, и близь Уиклау въ Ирландш. Теперь намъ уже 
известны пять видовъ кольчатыхъ (изъ коихъ два вида но- 
сятъ назваше Arenicoliles sparsus и A. didymiis), неясный 
остатокъ ракообразнаго животваго (Palaeopyge Ramsay i) и 
два вида зоофитовъ  (Oldhamia radiata и О. antiqua). Эти 
ископаемыя суть древнешше органичеше остатки, известные 
по cié время въ Европе.

Вследсгае открьтя ихъ, большая часть пластовъ, считав
шихся азойскими, должна была быть сопричислена къ Фор- 
мащямъ палеозойскимъ и составлять самый древши, самый 
глубокш членъ ихъ.

Но все еще оставались кристаличешя слоистая породы: 
гнейсъ, сланецъ слюдяцый, роговообманковый сланецъидр., 
названпыя сэръ Родерикомъ Мурчисономъ осповпымъ гнейсомъ 
(fundamental gneus) и который, имея огромную толщину, 
залегаютъ подъ ксмбршской Формащей, составляя какъ бы 
настояшдя первичныя азойсшя образовашя земнаго шара. Хотя 
конечно, въ отношеши происхождешя и первоначальной при
роды этихъ сланцевыхъ породъ, считавшихся сперва за 
первоначальную охладившуюся кору земнаго шара, мало по 
малу, мы пришли къ другимъ заключешямъ, именно сдела
лось вероятнымъ, что оне образовались теми же химиче
скими процесами, которые и теперь на земной поверхности 
действуютъ разрушительно и созидательно, другими словами 
ихъ начали считать за измененньш осадочпыя породы, за об
разовали метаморфическая, хотя самый процесъ метамор
физма и не былъ выясненъ совершенно.

Допуская такой метаморФИзмъ въ болыномъ виде, спра
ведливо было предполагать, что и основной гнейсъ англШ-
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ски хъ  геологовъ или первозданная формацгл геологозъ 

германскихъ , въ действительности, не есть образоваше азой

ское, что органическая жизнь въ какой бы то не было Фор

м е  должна была существовать до палеозойскаго перюда и 

что, вследств1е метаморфизма, превратившего самые древше 

тлинистые, песчаные или известковые осадки въ породы кри 

с та л и ч е ш я , следы этой первоначальной органической жизни 

совсемъ исчезли.

Въ пользу такого предположешя говорили въ самомъ деле 
мнопе Факты и прежде всего нахождеше граФита и извест

няка въ кристалическихъ сланцахъ. Граф ить  есть углеродъ. 

Весь же углеродъ, находимый въ слояхъ земныхъ въ виде 

антрацита или каменнаго и бураго угля , образовался изъ ра- 

стительныхъ остатковъ. ГраФ итъ на наш ихъ глазахъ обра

зуется изъ минеральнаго и древеснаго угля при посредстве 

некоторы хъ  хим ическихъ  процесопъ, требую щ ихъ большаго 

жара, и такъ какъ онъ даже въ самыхъ чистыхъ своихъ 

разностяхъ содержитъ следы золы, то едва-ли онъ мож етъ 

образоваться другпмъ путемъ, путемъ чисто химическимъ. 

Не въ высшей ли степени вероятно, что граФИтъ есть ннчто 

иное, какъ также продуктъ изменеш я растительныхъ остат

ковъ, но изменеш я еще более сильнаго, нежели какое мы 

видимъ въ камепномъ угле и антраците? И если это такъ , 

то залежи граФита въ гиейсахъ представляютъ намъ остатки 

растительности, гораздо древнейшей те хъ  водорослей, ко

торые намъ известны въ песчаникахъ силуршской Фор

ма ц ш .

Съ другой стороны и известплкъ представляетъ намъ 

ничто иное, какъ породу, образовавшуюся в сл ед сш е  ж ивот

ной деятельности. Въ самомъ деле, мы уже знаемъ, что боль

шая часть известковыхъ толщ ъ осадочныхъ ФормащВ произо

шла черезъ накоплеше различпыхъ остатковъ животныхъ, ка

ковы корпенол я, полипы, криноиды, моллюски и т. д. И если 

въ плотныхъ известнякахъ новейшихъ Формацш органическое



—  377 —

строеше часто быпаетъ чрезвычайно неясно, то нечего удив
ляться тому, что въ известняковыхъ образовашяхъ древней- 
шихъ, потерпевшпхъ крпсталическую метаморфозу, органи
ческое строеше ихъ совсемъ исчезло.

Дальнейния вероя'пя на счетъ начала жизни въ болео рян- 
и!е верюды иеторш земли вытекали наконецъ изъ самой при
роды древнейшихъ оргапическихъ остатковъ. Если соиремен- 
ныя возрешя считаютъ уже закономъ природы, что разви^е 
органической жизни на земле постоянно следовало отъ Формъ 
низшихъ къ Формамъ высшимъ, то конечно начало жизни 
должно намъ представляться Формами самыми несовершенны
ми. Морсшя же животныя первозданной Формы, трилобиты и 
плеченопя, равно какъ и кембршсше животные остатки ни- 
коимъ образомъ не представляютъ собою низшую степень 
организащи, а напротивъ она заставляютъ предполагать о 
предшествовавшей имъ степени развштя, такъ что мы имеемъ 
некоторое право допустить невозможность того, чтобъ жи
вотныя эти были самыми древними. И если мы въ древней* 
шихъ слояхъ вовсе не паходимъ органпческихъ остатковъ, 
то это конечно потому, что тогдашше организмы ио природе 
своей вовсе не были способны оставлять после себя удобо— 
различимые следы. Очень можетъ быть, что прежнее морс 
было населено медузами, кубышками, голыми полипами и 
другими животными, которыхъ мягкое, студенистое или мя
систое тело было неспособно оставлять по себе память въ 
виде отпечатковъ или окаменелостей; между тЬмъ какъ ве
щество, образовавшееся отъ согнивашя этихъ животныхъ, 
въ болыпомъ количестве, могло проникать те осадки, которые 
отлагались на днЬ тогдашняго моря. Въ самомъ деле, смо~ 
листое свойство многихъ древнихъ кристалическихъ, такъна- 
зываемыхъ вонючихъ известняковъ, издающихъ при ударе 
молоткомъ смолистый запахъ, можетъ быть объяснено только 
проникашемъ породъ такими органическими продуктами раз- 
ложешя.



Все это была только одаЪ верояш, служивппя къ под
тверждение Teopia метаморфизма, но опи не давали прямаго 
доказательства существовала организмовъ въ тогъ отдален
ный перюдъ arropia земли, когда отлагались слои, пред
ставляющееся намъ теперь съ кристалическамъ сложешемъ.

Въ новейшихъ англШскихъ учебникахъ геолопи, напр, въ 
шестомъ издаши Elements of geology. 1 8 6 5 ,  сэра Чарльза 
Лейелля, уже исчезло однакожъ наименоваше основной гнейсъ 
и место его заступила лаврентьевская система, какъ 
самая древняя, известная по ныне, Формащя земли, которая 
притомъ содержать и самые первые следы органическихъ 
остатповъ.

Открыпе, составляющее эпоху, и вследсте котораго, па- 
конедъ, и последшй членъ прежняго азойскаго перюда дол- 
женъ быть включень въ рядъ Формацш, содер?кащихъ орга- 
начесше оетатки, принадлежать Северной Америке, именно 
Канаде, и самый древншорганически осгатокъ, какой только мы 
теперь знаемъ, получилъ назвлше Eozoon canadense (т. е. 
разсвгьтъ канадской жизни). Вместо азойскаго перюда 
мы имеемъ теперь першдъ эозойскш, который вводить 
насъ въ иоторно развита органической жизни на земле, по- 
добну тому, какъ утренняя заря возвещастъ намъ день.

Съ геолопей Канады насъ познакомила о ф и щ э л ь н ы я  геоло- 
гичесшя съёмки, производимый подъ управлешемъ сэра Уиллье- 
ма Логена, и результаты которыхъ недавно обнародованы въ 
болыпомъ сочинеши.

Въ Канаде системы пластовь, древнейнпя силуртйской 
Формацш, занимаютъ пространство не менее 200000 англш- 
скихъ квадратныхъ миль. Поэтому Канада представляеть собою 
классическую страну для изучешя самыхъ древнихъ на земле 
Формацш. Канадсше геолога въ этихъ досилуршскахъ пла- 
стахъ различаютъ две главныхъ группы или Формацш: си
стему гуронскую (Huronian Series) и систему лаврентьевскую 
( Laurenlian Series).
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Гуронская группа соответствуем. кембрШской системе апгли- 
чанъ. Мощность ея принимается въ 18000 Футовъ и пласты 
ея состоять изъ кварцитовъ, глинистыхъ сланцевъ, конгло- 
мератовъ, дюрита и известняка; система эта несогласно ле
жим  на системе лаврентьевской и въ западной Канаде несо
гласно же покрывается пластами нижне-силуршскими. Лав
рентьевская группа, названная такъ по Лапрептьевскимъ го- 
рамъ въ Канаде, состоим изъ породъ метаморФическихъ, 
гнейса, глинистаго и роговообманконаго сланцевъ, съ гранитомъ, 
с'1енитомъ, порФиромъ, змеевикомъ, габбро и съ множествомъ 
пропластковъ известняка. Мощность этой группы, распадаю
щейся на нижнюю и верхнюю, считается въ тридцать тысячъ 
Футовъ; въ этой системе намъ и представляются самыя древнья, 
каш  только по cie время зяаемъ, образования земной коры.

Досилуршсш системы пластовъ въ Северной Америке до- 
стигаютъ такимъ образомъ огромной толщины отъ 40000 до 
50000 Футовъ; толщина эта приближается къ толщине всего 
ряда Формацш, начиная отъ палеозойскаго перюда до новей
шихъ образованш, такъ какъ этой последней толщине едва 
ли можно дать более 60000 Футовъ. Первоначально осадоч
ное образование эгихъ чрезвычайно мощныхъ системъ откры
ваем намъ поэтому перспективу въ такую чрезмерную про
должительность дос илу р i й ска го перюда, что нахождеше перво
зданной Фауны должно намъ казаться сравнительно новымъ 
событшмъ. Въ гуронской системе до сихъ поръ еще не най
дено органическихъ остатковъ, но въ кристалическихъ извест- 
някахъ, залсгагощпхъ между гнейсами нижеяго отделсшя лав
рентьевской Формацш, найдены въ высшей степени замечатель
ные остатки, получивпле назваше Eozon и описанные въ 
Февральской книжке «Quarterly Journal» лондонскаго геоло- 
гическаго общества.

Первый экземпляръ, наведшш сэра Уилльсма Логена на 
мысль, что онъ имеем дело съ органическимъ остаткомъ, 
былъ найденъ въ 1858 году г. Мак-Куллохомъ въ Grand
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Calumet на реке Отава. Куски въ в-Ьсколько дюймовъ вели
чиною показывали тутъ параллельный или концентричесшя 
пластинки, предстанляшиця перемежаемость белаго пироксена 
съ известиякомъ и некоторымъ образомъ напоминали слоистое 
строеше силурШскаго коралла Strom atopora> Экземпляры эти 
напомнили собою и друпе, найденные еще рааьше докторомъ 
Джемсомъ Вильсономъ близь Бургеса и которые состояли изъ 
перемежающихся пластипокъ логенита (темнозеленаго сили
ката магнезш) и кристалическаго доломита. Ихъ приняли 
сначала просто за выдЪлешя различныхъ минераловъ, но тогда 
же показалось страннымъ, отчего минералы столь разнообраз- 
наго состава образовали столь особенный и притомъ одипа- 
ковыя Формы. Сэръ Уилльемъ Логенъ не замедлилъ признать 
ихъ за органичеше остатки и таковыми показывалъ ихъ въ 
собраши естествоиспытателей въ СпрингФьельде въ августе 
1859 года, и въ 1862 году показывалъ ихъ въ Европе, 
но не нашелъ одна ко же между учеными поклонниковъ его 
теорш. Такимъ образомъ дело оставалось подъ сомнешемъ до 
186i  года, когда подобныя же Формы были усмотрены въ 
валунахъ известняка въ Гренвилле. Тутъ Формы эти состояли 
изъ змеевика и известковаго шпата и тоныя, приготовленныя 
для микроскопа пластинки въ самомъ деле показали следы 
органическаго строешя. Куски эти были предоставлены опыт
ному микроскописту, доктору Даусопу въ Моатреальскомъ 
университете и опъ, по тщательпомъ испытанш, призналъ 
за Формами этими органическое и именно животное проис- 
хождеше и далъ имъ назваше Eozoon canadiense.

По Даусону, известковыя части кусковъ этихъ соответ- 
ствуютъ известковому покрову животнаго, ме?кду темъ какъ 
змеевикъ, логенитъ и пироксенъ наполняютъ тутъ промежутки 
или камеры, первоначально бывнпя между лежащими одна на 
другой частями черепа. При разсматриванш тоикихъ пласти* 
нокъ, при noco6in поляризованпаго света, подъ микроскопомъ, 
въ известковыхъ частяхъ ископаемаго, состоящихъ изъ тонко
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зернистой массы, оказалась система многочисленных! каналов! 
и тонкихъ пучкообразно скопленных! трубочек!. Удалив! из
вестковую массу соляной кислотой, все строеше ископаемаго 
становится совершенно ясным!; именно тут! камеры и ка
налы, наполненный силикатами, остаются и представляют! 
как! бы ядро яшвотнаго, Из! изследовашй своих! Даусоиъ 
заключил!, что Eozoon должен! принадлежать не к! корал
лам!, а к ! ФораминиФерам! и что он! составляет! весьма 
замечательную исполинскую Форму этого отряда жииотныхъ, 
до настоящего времени встречавшаяся лишь в ! виде микро
скопически малых! Форм! и иредставляющаго низшую сте 
пень организащи. По Форме, Даусон! сравнивает! описываемое 
Животное С! нынешними родами Carpenteria, Polytrema и 
Nubecularia; оно плотно сидело своим! широким! основа- 
шемъ и, прикрепляя одну известковую пластинку на другую, 
строило плосшя неправильный камеры, pacпoлoяîeппыя одна 
на другой рядами. Камеры эти соединялись между собою ка
налами. Такъ образовались полушарообразныя или неправиль
но цилиндричесшя массы, сроставнняся между собою въ огром- 
ныя кучи, которыя принимали вид! коралловаго риФа. И 
такъ ФораминиФеры строили известковые риФЫ въ море азои- 
скаго перюда, а древшй известняк! представляет! нам! фо- 
раминиФеровый риФ! подобный нынешним! коралловым! ри- 
Фам!, вот! тот! поразительный результат!, К ! которому 
привело открыпе въ Канаде!

Бее это такъ ново, такъ мало соответствуем нашимъ 
ирежнимъ нредставлешямъ состояшя земной поверхности по 
время образовашя кристалическихъ породъ, что неудивитель
но, если некоторые медлятъ всему этому дать веру. Но 
можно-ль еще сомневаться, когда самые лучнйе англШше 
знатоки ФорамипиФеровъ, каковы Карпентеръ и Рупертъ Джонсъ 
совершенно подтвердили наблюдешя и выводы Даусона?

Карпентер! изеледовал! куски ИЗЪ Petit Nation River и 
доказал! на них! помянутую особенность строешя еще яснее



и убедительнее, нежели могъ это сделать Даусонъ при сво
их! малосовершенныхъ экземплярах! и препаратах!. Кар— 
пентеръ сравнивает! строеше и наросташе новооткрытых! 
ЖИВОТНЫХ! С! нынешними Формами С alear т а, Cyclopaeus и 
Poly trema. Руперт! Джопс! об!явил! также, тго, лично из- 
следовав! препараты, он! совершенно согласен! с ! Даусономъ 
и Карпентером! въ том!, что кападскш Eozoon  есть Фора- 
миниФеръ.

Изъ всего этого неоспоримо должно признать следующее: 
ФорампнпФеры, каковы нуммулиты, орбитулиты и т. п., 
милдюнами мельчайших! неделимых! существенно содейство- 
BaBiuie образованно известняковых! толщ! в ! новешше пе- 
рюды, имели представителей своихъ въ перюдъ самый древнш 
В ! виде Форм! исполинских!, скоплявшихся в ! коралловые 
риФы; эти то риФы мы теперь и видим! в ! пластах! древ
них! известняков!. Как! удивительно согласуется открьше 
это, выходящее из! обыкновенная ряда открыли, с ! общим! 
законом! развиш органической жизни огъ Форм! низших!
К ! ВЫСШИМ!!

Самые древше слои земные, кате только знаем!, откры
вают! нам! низш1Я Формы такой исполинской величины и 
такого громадная развнпя, катя мы не встречаем! в !  позд- 
нейние перюды исторш земли. Но были-ль исполинская 
Формы этих! низших! животных! древнейшаго перюда един
ственным!, господствующим! типом! органической жизни па 
земле и вообще должно-ль их! действительно считать первыми 
органическими существами? вотъ вопросы на которые нельзя 
сказать ни да, ни нет!. Т ут !, в ! отношеши откры т древней
ших! слоев! и древнейшей Фауны, геолог! стоит! в !  том! 
же положеши, в !  каком! находится астроном! при открытии 
новых! планетъ и разложенш туманныхъ пятенъ. Всякое 
усопершепствовашо телескопа дозволяет! на заднем! плане 
звезд!, считавшихся но cié время самыми отдаленными, ви
деть звезды еще более далешя и глазь нигде не достигает!
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конца пространства. Такъ и для геолога всякая новая находка 
въ древнейшихъ Формащяхъ есть открьше, всякШ разъ по
казывающее ему новый першдъ первобытной исторш земли, 
но по мере того, какъ геологъ подвигается впередъ по пути 
изс.тЬдованш, цель, къ которой онъ стремится, все отодви
гается отъ пего назадъ; цель эта открыть начало жизни, на
чало времени.

Но возвратимся опять къ Фактамъ, на положительное поле 
наблюдешй. Насъ спросятъ: возможво-ль и въ Европе от
крыть то, что найдено въ Новомъ Свете? Конечно да.

Сэръ Родерикъ Мурчисонъ уже отпесъ кристаличесшя по
роды северозападной Шотландш къ лаврентьевской Форма щи 
и не подле?китъ никакому сомненш, что древшя кристал и- 
чешя породы Скандинавскаго полуострова относятся къ этому 
же возрасту. И въ Германш есть классическая страна древ- 
нейшихъ Формащй— именно Богем1я.

Въ юго-западной Богемш, подъ Гинетцкими пластами, со- 
держащими первичную Фауну Барранда, и подъ Ншибрамской 
серой ваккой, въ которой найдены отпечатки кольчагыхъ, въ 
несогласпомъ пластованш залегаетъ огромная система пластовъ, 
простирающаяся черезъ Богемскш лесъ до Дуная въ Баварш. 
Общая мощность этой системы определяется не менее какъ 
въ 90000 Футовъ и система эта распадается на две группы: 
верхнюю и нижнюю.

Верхняя группа состоитъ изъ рэзнообразпейшихъ, отчасти 
полукристалическихъ, глинпстыхъ сланцевъ съ пропластками 
кварцитовъ и сланцевъ кремнастыхъ. Она составляетъ эквн- 
валентъ кембршской системы Англш или гуронской системы 
Канады.

Нижняя ?ке группа состоитъ изъ кристалическихъ слан
цевъ съ гранитомъ, с!енитомъ и другими сплошными поро
дами, составляющими Богемскш и Баваргай лесъ; эти то 
древше кряжи, съ ихъ метаморфическими сланцами, и суть 
представители лаврентьевской Формащн Канады. Подобныя си*



стемы пластовъ находятся также въ Богемско-Моравскомъ 
иограниччомъ кряже, въ кряжахъ Рудеомъ и Исполвновомъ. 
Я могу уже сообщить интереспый ф э к т ъ , что  д-ръ Фритшъ 
хранитель народнаго музея въ Праге, въ двухъ кускахъ се- 
раго тонкозернистаго известняка, подчиненнаго глинистому 
сланцу въ Папкраце близъ Рейхенберга, повидимому уже ва- 
шслъ органичесше остатки. ПроФессоръ Рейссъ органический 
остатокъ въ одномъ изъ этихъ кусковъ принимаетъ за стол- 
бикъ криноида, а въ другомъ за ФораминиФеръ. И такъ это 
органичеше остатки изъ кембршской почвы Богемш. Лаврен- 
тьевскш же Eözoon должно искать въ древнихъ известнякахъ 
южной Богемш близь Круммау и Шварцбаха. Кто будетъ 
искать ихъ, тотъ, я вполне убЬжденъ, обрететъ честь 
перваго открыт Eozoon въ Европе.
(O esterreich ische W o ch en sch r i f t  fü r  W is s en sch a f t ,  K u nst  und ö f fen t l ich es

L eben  186S. M 2 5 . )
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1 Р Е В Т А  У Р А Л Ь С К А Г О
Г енералъ-маюра Гофмана.

Пермскш  горный окрутт».

Во время ианшхъ паблюденш въ этомъ округе находи
лось два медиплавильныхъ завода съ принадлежащими къ 
нимъ лесами и рудниками: Юговской, местопребываше гор- 
наго начальника, къ которому принадлежитъ оставленный за
водь Анненскш; Мотовилихинскш съ выделенными Высим- 
скими участками, лесомъ на Каме, въ разстояти около дня 
езды къ северу отъ Мотовилихинска, и оставленнымъ меди-
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плавильным! заводомъ Пивкорскимъ, стоящимъ также на 
Каме, недалеко отъ Соликамска. Земли, принадлежащая къ 
обоимъ главнымъ заводамъ, находятся во взаимной завнеи- 
мостн и образуютъ одно целое. Если взять въ соображешо 
северное положеше Пермскаго округа, то можно сказать, 
что онъ не менее плодоносенъ и вместе съ темъ не менее 
населенъ, чЬм! лежащш южнее его Воткинскш округ!, и 
вследств'ш этого не менее доступен! для изследовав1и. Кама 
образует! его северозападную границу, пересекает! у Мото- 
вилихинска, и далее к ! югу касается его в ! нескольких! 
местах!. Большой ея приток!, Чусовая ограничивает! округ! 
с ! севера, а приток! последней, Сильва образует! восточ
ную границу земель, принадлежащих! кь Мотовилихинску. 
Кроме этих! трех! судоходных! рек!, весь округ! оро
шается еще несколькими незначительными ручьями, по бе
регам! которых! можно до известной глубины наблюдать 
свойства пород!, но самые лучине профили являются в! 
многочисленвых! медных! рудниках!, из! которых! самые 
глубошс разработываются только с ! небольшим! на 20 са
жень, или около 150 футов!  англШской меры. Свойства 
поверхности и геогностическое строеше, с ! небольшими от- 
лич1ями, теже самыя как! и в ! Боткинском! округе, такъ 
как! округ! этот! покрыт! также пластами Пермской Фор- 
мащи. Все различ1е состоит! в ! том!, что между извест
няками и песчаниками, по берегам! Чусовой и Сильвы, 
встречаются болыше штоки гипса, и что песчаники содер
жат! В ! себе вкрапленными медныя руды, которыя пропла
вляются как! в ! обоих! действующих! казенных! заводахъ, 
так! И В ! целом! ряду частных! заводов!. Медныя руды 
состоять большею частью из! углекислых! солей, которыя 
являются вкрапленными и въ виде гнезд! въ песчаниках! и 
глинах! пермской Формацщ. Они не связаны ни с ! каким! 
определенным! горизонтом!, чем! весьма затрудняется их! 
нахождеше. Первоначально они вероятно были осаждены в !
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виде с'Ьроистыхъ рудъ, которыя съ течешемъ времени пре
вратились, вследств1е химических! процесовъ, въ угле- 
кислыя соли, такъ какъ во многихъ местах! можно дока
зать переходъ первыхъ въ послЪдшя. Часто съ медными ру
дами встречаются остатки растеши, въ хорошо сохранив
шихся отпечатках! стволовъ сигиллярш и кэламитовъ, и эти 
остатки растенщ повидимому находятся въ определенном! 
отношены къ медпымъ рудамъ; и такъ какъ никатя друпя 
окаменелости тому не противоречат, то можно предпола
гать, что те места, где они находятся вместе съ медными 
рудами, были болотами древпяго пермскаго перюда.

Такъ какъ медныя руды не связаны ни съ каким! опре- 
деленнымъ горизоптомъ, то оне отыскиваются весьма про
стыми буровыми работами, и опытъ далъ некоторые признаки, 
по которымъ можно съ вероятностью надеяться на нахожде- 
ше рудъ, или которые указываютъ, что далее известной 
глубины продолжать буреше было бы безполезво. Большую 
надежду подаетъ появлеше светлосераго песчаника, который 
местными жителями называется зол!никомъ и яснецомъ. 
Если же встретят! темнокрасную слоистую глину, назы
ваемую вапомъ, то, въ случае большой ея толщины, ра
бота въ глубину прекращается, такъ какъ въ подобномъ слу
чае до сихъ поръ еще никогда не было найдено рудъ. Такъ 
какъ цветъ и строеше породъ играетъ столь важную роль 
при нахожденш рудъ, то естественнымъ следшпемъ этого 
было то, что каждое отлщйе породы получило свое особен
ное. назваше; но такъ какъ назвашя эти не приняты еще нау
кою, то они имеютъ только весьма ограниченное местное 
значен1е, и даже не распространяются на всю пермскую Фор- 
мащю, такъ какъ различ1я въ наименоваши породъ замеча
ются уже въ близь лежащихъ рудниках!. Я привожу здесь 
назвашя, употребляемый на казенныхъ рудникахъ Пермскаго 
округа, и буду пользоваться темъ же назвашемъ при опи- 
санш разрезовъ.



4. Боровой песокъ. Рыхлый белый песокъ, который 
встречается только вблизи Камы, и потому можно полагать, 
что онъ былъ осаждепъ изъ нее во время разливовъ.

2. Наносная глина. Светлокрасная песчанистая глива, 
въ которой находятся кости мамонта и другихъ большихъ 
млекопитающихъ.

3. Хрящъ или голъшпикъ. Крупныя гальки кварцевыхъ 
породъ, сланцевъ и дюрита, въ скоплешяхъ, отъ несколькихъ 
вершковъ до аргаипъ мощностью, лежащихъ безъ всякаго 
цемента подъ двумя предыдущими пластами, и дающихъ 
отличный матер1алъ для исправлешя дорогъ.

I .  Су песокъ. Серобурый глинистый песчаникъ. Ничего 
незначущш признакъ для нахождения рудъ.

5. Рэкавецъ. Песчаникъ съ различнымъ зерномъ, сильно 
проникнутый железною охрою, отъ ббльшаго или меныпаго 
содержашя которой желтый цветъ породы бываетъ темнее 
или светлее. Онъ залегаетъ тонкими слоями, между кото- 
торыми часто являются прослойки бураго угля. Ржавоцъ не
редко проникнуть медною зеленью, и переходить тогда въ 
ржавую руду (rostiges erz). Онъ считается весьма хорошимъ 
признакомъ для нахождешя рудъ. Если цветъ песчаника 
красный, то онъ называется красикомъ, и обыкновенно со
держим тогда медную руду называемую красичпою рудою.

6. Головникъ. Весьма глинистый песчаникъ краснаго или 
желтаго цвета. Его считаютъ признакомъ неблагопр!ятиымъ 
для присутств1я метала.

7. Шиферъ. Темносерый, почти черный, мелкозернистый 
сланцеватый песчаникъ, переходящШ въ сланцеватую глину. 
Если встречается въ немъ руда, то она бываетъ только въ 
виде тонкихъ налетовъ.

8. Полосатпикъ или полосунъ. Песчаникъ, въ кото* 
ромъ различно окрашенный зерна, большею частью белыя и 
краспыя, росположены полосами; толщина его бываетъ раз
лична. Вообще онъ содержим медныя руды весьма редко,

Горн. Я\'урн. К н. X II  <863  «. 4
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и то въ виде исшочешя, и въ этомъ отпошенш считается 
неблагопр!ятнымъ призпакомъ.

9. Запека. Светлый, почти белый песчаникъ, по кото
рому проходить яркокрасныя полосы. Онъ отличается отъ 
предыдущая темъ, чго полосы шире, короче, не прохо
дить чрезъ всю массу, и светлее цветомъ. Опъ считаетси 
весьма благонадежнымъ признакомъ.

10. Голубпикъ. Свинцовосерый мелкозернистый песча
никъ съ голубымъ отливомъ Въ немъ встречаются главней- 
ше сернистая медныя руды, преимущественно стекловатая 
медная руда и въ меныпемъ количестве медный колчеданъ. 
Руды часто такъ мелко вкраплены, что ихъ нельзя видеть 
глазомъ; но въ этомъ случае вопросъ решается весомъ, 
такъ какъ рудоносный песчаникъ тяжелее обыкновенная.

11. Пульпит. Песчаникъ, содержании шаровидпыя отдель
ности меднаго блеска свинцовосераго цвета.

12. Сметникъ. Красный глинистый песчапикъ съ светло- 
красными желваками глины. Въ случае рудоносности, руда 
содержится только въ песчанистомъ цементе, и никогда не 
бываетъ въ желвакахъ глины. Если последшя имеютъ темно
красный цветъ, то порода называется сурикомъ, и считается 
тогда весьма хорошимъ признакомъ.

13. Творожнике. Глинистый песчаникъ съ вросшими 
въ немъ обломками белой глины, каолина.

14. Ш ахра. Конгломератовидный песчаникъ. Въ крас— 
номъ глинистомъ песчанике, вскипающемъ съ кислотамч, 
заключаются светлые известковистые, шаровидные или оваль
ные, глинистые вростки. Онъ образуетъ пласты, которые резко 
отделяются отъ пластовъ ниже и выше его лежащихъ, въ 
то время какъ пласты двухъ предыдущихъ породъ, имЬю- 
щихъ съ нимъ некоторое сходство, постепенно развиваются 
изъ соседнихъ породъ.
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15. Костъиа. Довольно твердый песчаник!, заключаю
щей иногда угловатые или округленные обломки глины. Счи
тается хорошимъ признакомъ.

16. Крестовникъ. Темный песчаникъ со многими отпе
чатками растеши, которые лежать спутанными, и иногда 
также крестообразно.

17. Черникъ или Чернядь. Такой же песчаникъ съ 
остатками растеши, лежащими по одному направлешю въ 
длину.

18. Сливнякъ пли Яснецъ. Светлосерый, весьма твер
дый, мелкозернистый песчаникъ, дающш отъ удара блестя- 
1щя искры. Весьма хорошш признак!.

19. Зольншъ. Мелкозернистый глинистый песчаникъ по- 
пельносераго цвета; самъ онъ содержать руды редко, и то 
ьъ небольших! количествахъ, но подчиненные пласты въ 
немъ содержать богатыя руды, и потому на нем! охотно 
закладываютъ работу, и не прекращают! ее, пока она дер
жится.

20. Вппъ. Жирная бурая и коричневая глина, которая 
въ верхнихъ горизонтахъ является тонкими слоями и про
жилками въ различныхъ песчаникахъ, но на большей глуби
не образустъ толстые пласты. Когда дойдут! до таких! пла- 
стовь, то прекращают! дальнейшую работу, такъ какъ ни
же ихъ никогда еще не были найдены руды, можетъ быть 
оттого, что далее иикогда не вели работы.

Центром! для наших! изследованш мы выбрали завод! 
Юговскои или Югъ, как! его называют! но имени ручья, 
на котором! он! лежитъ, и который образуетъ два неболь
шихъ заводскпхъ пруда и впадаетъ въ Бабку, приток! Силь
ны. За два дня до нашего пр1езда, туда прибыли у же гг. Бар- 
бот! де-Марни и ф. Кошкуль, между которыми я разделил! 
Юговской огругь, для производства предварительных! изсл! —



дованш и сообщешя мне получснныхъ результатов!, такъ 
чтобъ я могъ после ехать вместе съ ними на самые важ
ные пункты, которые я хотелъ осмотреть лично самъ. Въ 
то время какъ они делали эти предварительный изследова- 
шя, я, въ сопровождены г. ф. Гринвальда, отправился на 
оставленный медиплавильный заводъ Анненскш, лежащш на 
Бабке. Мы оставили Юговской заводъ 6 ¡юля.

6 т л я .  Въ тотъ же день мы пртехали въ Анненскъ, 
чрезъ земли, принадлежания КнауФСкимъ заводамъ. Такъ какъ 
при этомъ заводе нетъ вовсе рудниковъ, в по берегамъ 
ручьевъ, чрезъ которые мы проезжали, не видно естествен- 
пыхъ обнажешй почвы, то мы видели только лежащш сверхъ 
пермскихъ пластовъ осадокъ красной песчанистой глины, 
которую я считаю наносною глиною, и такъ буду впередъ 
называть, такъ какъ въ ней находятся кости и зубы мамон
та и другихъ млекопитающихъ. На другой день, 7 т л я ,  
мы вернулись по той же дороге въ Юговской заводъ. Близь 
Биссерскаго завода (КнауФской компаши), лежащаго на при
токе Бабке, пазываемомъ Большою Биссеркою, мы поехали 
на рудникъ, орсдставляющШ следующш рядъ горныхъ по- 
родъ, начиная сверху:

1) Красная песчанистая наносная глина . 3 сажени.
2) Хрящъ безъ цемента.............................. £ —
3) Серый рыхлый песокъ............................ 4 —
4 ) Красный сметникъ.....................................{  —

Въ другихъ местахъ этого рудника толщина его доходить 
до 10 саженъ.

5) Зольникъ съ медными рудами въ нижнихъ горпзоп- 
тахъ.

6) Костыга, также съ медными рудами, до самаго дна 
рудника, который работается еще глубже.

Ключь въ полдень и м е л ъ 5 в,2 Р., при температуре 
воздуха 10*,2 Р. Отсюда мы вернулись въ Юговской за-
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водъ, и оставались тамъ до возвращен1я гг. Барбота де-Марпи 
и ф. Кошкуля, и потомъ, 9 шля поехали вместе съ ними 
къ югу, въ деревню Нижне-Пальники на Сосновке, притоке 
Бабки съ правой стороны. Отсюда мы отправились на сле
ду юнце рудники:

I. Въ 10 верстахъ къ юговостоку лежаний Павло-Матвеевсшй 
рудникъ, въ которомъ следуюнця породы лежать въ нисхо- 
дящемъ порядке:

a) Красная песчанистая наносная глина 1̂  сажени.
b) Хрящъ въ г л и н е ................................. £ —
c) Супесокъ и сметникъ..........................1 —
(I) Ржавецъ................................................2 —
е) Зольникъ съ медными рудами на

нижнихъ гаризонтахъ ...............................1 —
Г) Яснецъ..................................................£ —
g) Вапъ, до котораго только доведена работа.

II. Въ 4 верстахъ къ югу отъ деревни лежаний рудникъ 
Ивано-Лнсенковскш показываетъ следующш порядокъ напла- 
стовашя сверху книзу.

a) Красная песчанистая наносная глина 1̂  сажени.
b) Супесокъ и сметникъ...........................1 —
c) Бурый крупнозернистый песчаникъ . 3 —
(1) Желтый ржавецъ...................................  ̂ —
е) Зольникъ.............................................. 7 —
Г) Запека съ яснецомъ и медными ру

дами ............................................................... £ —
g) Темнобурый песчаникъ . . . . З7 —

Работа продолжалась еще глубже.

III. Алсксеевскш рудникъ, лежаний въ 5 вертахъ отъ де
ревни, и въ одной версте къ югу огъ предыдущая рудника, 
ооказываетъ следующш рядъ, нройденныхъ работами, гориш- 
тально-лежащихъ горныхъ породъ:
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a) Красная песчанистая наноспая глина \ \ сажени
b ) Супесокъ и сметникъ..................... 2* —
c) Бурый крупнозернистый песчавикъ . 1‘ —
d) Желтый ржавецъ............................  { —
e) Зольникъ съ медными рудами . . —
[) Темнобурый песчаникъ..................... 3̂  —

Работа продолжалась еще далее въ глубину.
Къ ночи мы вернулись назадъ въ Нижне-Пальники.

10 т л я .  На обратномъ пути въ Юговскъ, мы видели сле
дующш разр'Ьзъ въ одномъ шурФе, близь стараго Лазарев- 
скаго рудника, въ 2 верстахъ отъ Юговска:

1) Красная песчанистая наносная глина сажени.
2) Хрящъ въ глин! ........................... 1 —
3) Более темный супесокъ и сметникъ 2 —
4) Бурый песчаникъ................................. 1 ’ «—
5) Зольникъ .  1 —
6) Я с н е ц ъ ................................................7 —
7) В а п ъ ....................................................1̂  —
Глубже работы не было.

12 т л я .  Мы поехали по заводскому пруду, на северо- 
западъ, до деревни Опалихииой и далее. Горы па северо- 
западномъ берегу заводскаго пруда состоять изъ краснаго 
песчаника, который однакожъ слишкомъ мягокъ для техни
ческая употреблешя. Верстахъ въ двухъ далее, по дороге 
въ Рыжевскъ, на ручье Буриковка, впадающемъ въ Югъ, за
ложены развЬдочныя работы на руду, шурФЫ и буровыя сква
жины. Нодъ черноземомъ залегаетъ сперва красная песчани
стая наносная глина, потомъ бурый песчаникъ и зольникъ, 
который становится постоянно светлее и тверже, и перехо
дить наконецъ въ яснецъ, содержаний медпыя руды. Въ са
мом!. низу лежитъ вапъ, въ которомъ развЬдочныя работы 
уже не продолжались.
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Въ семи верстахъ отъ Юговска, о недалеко отъ ручья 
Рыжа, лежать оставленный рудникъ Рыжевской, который дал ь 
болышя количества руды; но на глубине 12 сажень, когда 
дошли до вапа, работа была остановлена. Подь черноземомъ, 
сверху книзу следуютъ породы;

1) Красная песчанистая наносная глина 2 сажени.
2) Супесокъ и сметникъ . . . 2‘- —
3) Бурый песчаникъ................................. 3 —
4) Зольвикъ, который съ глубиною ста

новится с в е т л е е .......................................1 —
5) ШиФеръ съ окисленными медными

р уд ам и ............................................................ Î  ~
6) Голубникъ съ сернистою медыо . ~ --
7) Зольникъ съ окисленными рудами . —
8) Костыга и в а п ъ ................................. 2

Сернистая медный руды въ прежнее время совсВмъ не шли 
bl  плавку, и отбрасывались въ отвалы; но тамг, лЬть че- 
резъ пять, оне превратились въ окисленныя руды, которыя 
теперь собираются. Я выделъмедный колчеданъ, который яв
ственно нотерпелъ процесъ онислешя, и окрасился уже си- 
нимь цветомъ.

Мы поехали далее къ северозападу, чрезъ деревни Шуль
гину, Гамову, Лягушнну и Силикову. Вблизи последней на
ходится Силиковскш рудникъ, где находились богатая руды 
въ ржавце и крестовнике; но рудникъ этотъ былъ оставленъ, 
лишь только на глубине 3‘ сагкенъ встретили толстый пластъ 
вапа. Здесь мы повернули на югозаиадъ, чтобъ видеть ломки 
известняка, на иритокахъ Усолки, близь деревни Хлопуша. 
Каменоломни эти заложены на берегахъ ручья, и выработа
ны до самаго уровня воды. Вверху залегаетъ красная песча
нистая наносная глина, за нею следуетъ хрящъ, которая 
неболышя округленный гальки состоять изъ различная рода 
нородъ, но преимущественно кварца; потомъ идетъ пластъ,
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въ песколько футовъ толщиною, шахры, которая постепенно 
переходить въ твердый сероватобелый известнякъ, залегаю
щей тонкими горизонтальными слоями и вовсе несодержащШ 
окаменелостей. Верстахъ въ трехъ отъ Хлоп уши, на другомъ 
ручье, текущемъ къ северозападу и впадающемъ чрезъ У солку 
въ Малую Мулянку, лежитъ деревня Опалихина, въ которой 
мы обедали, и потомъ отправились далее на секеровостокъ. 
Въ горахъ, находящихся въ разстоянш около версты, встре
чается, тотчасъ подъ красною наносною глиною, тотъ же 
известнякъ, разделенный также на тоньче слои, и также се- 
ропатобелаго цвета: иногда онъ бываетъ кристалически-зерни- 
стымъ съ черными прослойками угля, иногда же занозистымъ 
безъ такого рода прослоекъ; въ некоторыхъ местахъ опъ 
представляем чистый известнякъ, въ другихъ же содержать 
песокъ. Отъ времени до времени въ немъ появляется въ 
виде слоевъ и гпездъ песчаникъ, въ которомъ заметны весь
ма пеявственные остатки pacтeнiй; но другихъ окаменелостей 
не видно и следовъ. Изъ-нодъ известняка выходптъ ключъ, 
который въ 6 часовъ вечера имелъ температуру въ -+- 4°,25 Р., 
при температуре воздуха 12° Р. Далее мы поехали на с е -  
веровостокъ, по левому берегу ручья Пихеъ, чрезъ деревни 
Сакмару, Ермашеву и Зуеву, потомъ повернули па востокъ, 
переехавъ ручей Пихсъ, которая правый берегъ состоим 
изъ мягкаго бураго песчаника; горизонтальные слои его за
ключаются въ рыхломъ буромъ песке, подобно Фундаментно
му камню въ Воткинскомъ округе. Однакожъ, на вершине 
ряда холмовъ, которыхъ западный склонъ составляем берегъ 
ручья, заложенъ рудникъ и въ немъ, тотчасъ подъ чернозе
момъ, залегаютъ горизонтальные пласты зольника, цветъ ко
торая съ глубиною становится светлее; хотя въ немъ встре
чаются также медныя руды, но въ такомъ маломъ количестве, 
что добычу ихъ сочли нестоющею работы. Подъ зольникомъ 
залегаютъ также горизонтальные пласты сметни ка. Потомъ 
мы повернули па востокъ, и скоро доехали до деревни Та
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расовой, лежащей на притоке Пихса, называемом! Каменкою 
и остановились тутъ ночевать.

13 т л я .  Далее мы продолжали путь нашъ къ востоку, 
в вскоре выехали на большую сибирскую дорогу, между 
Пермью и Екатеринбургомъ; но у деревни Усть-Буртымъ мы 
ее оставили, и повернули влево, по дороге ведущей въ Сильве, 
по которой тоже ехали недолго, и взяли опять влево, че- 
резъ лесъ, къ деревне Меркушевой. Въ 4 верстахъ отъ этой 
деревни лежитъ рудпикъ Измайло-Рудаковскш, который ра
ботается уже 50 летъ; онъ открыть татарами и въ настоя
щее время принадлежать берггауптману Мейеру, главноупра
вляющему имешями Бутера, который отправляем. руды въ 
Юговскъ, где оне проплавляются за определенное постоянное 
вознаграждеше. Мы поехали на одну шахту, глубиною въ 7 
сажень, и нашли тамъ следующш разрезъ сверху книзу.

1) Красная песчанистая наносная глина 1 сажень.
2) Сметникъ........................................1 —
3) Бурый песчаникъ............................ 1; —
4) Рж авец ь........................................
5) Зольникъ........................................
6) Яснецъ .......................................
7) З а п е к а ........................................£ —
8) Шахра съ сурикомъ и медными

р уд а м и ...................................................7 —
9) Яснецъ.............................................1 —

Почву образуетъ вапъ, и на немъ работа прекращается. 
Рудоносный плэстъ несколько разъ прорезывается жилообраз- 
оыми залегэшями безруднаго вапа, но онъ постоянно до сихь 
поръ, отыскивался посредствомъ проводимыхъ по вапу 
штольвъ. Изъ этого рудиика мы поехали но лесу въ руд— 
никъ Воскресенсшй, который лежитъ въ 10 верстахъ къ се» 
веровостоку отъ станцщ Каяновой, работается отъ Юговскаго 
завода и считается весьма богатымъ. Работа въ немъ нача



лась съ 1830 года, и до сихъ поръ онъ и>гВетъ 12 саженъ 
глубины. Рудные пласты, среднимь числомъ, толщиною въ 
поларшина, и даютъ при расплавке 3̂  метала. Руды были 
разъ отрезаны вапомъ, но такъ какъ въ вапе заключаются 
белыя пятна, то надеются снова найти ихъ штольнами, и 
такъ какъ самый нижнш слой теперь состоитъ изъкостыги, 
хотятъ бурить еще далее въ глубину. Здесь мы пршбрели 
несколько образцевъ Фольбортита. Въ одной изъ шахтъ мы 
нашли следующее напластовате породъ:
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о Красная песчанистая наносная глина п сажени
2) Супесокъ и сметникъ . . . . 3 —
3) Бурый песчаникъ............................. 2 —
О Зольникъ ......................................... «

2 -—

5) Р ж а в е ц ъ ......................................... 4
9 —

6) Ржавая ш а х р а ............................. 1
4 —

7) Яснецъ съ пластами медпыхъ рудъ 1 —
8) Сметникъ съ медными рудами . 1

а —
9) Шахра.............................................. «

4 —
10) Красикъ съ медными рудами . 1

Ч —
11) Темнобурый песчаникъ . . . . п —
12) К о с ты га ......................................... 1 —

Отсюда мы поехали ночевать на почтовую станщю Каянову, 
и 14 числа вернулись въ Юговскъ,

43 т л я .  Ключь въ Юговске, въ 12 часовъ дня имелъ 
температуру в ы - 4 °,25 Р., при температуре воздуха 15°,8 Р.

17 т л я .  Мы поехали въ соседшй, ныне оставленный, 
БлиновскШ рудникъ. Встречавшаяся въ пемъ гориыя породы 
не представляютъ ничего особенпаго. Здесь много голубника 
съ сернистыми медными рудами, и въ иоларшпна толщиною 
иластъ полосатика, который редко бываегь толще, и, какъ 
везде, очень мягокъ.

48 ¡юля. Мы поехали на станщю Каянову, и оттуда около 
полуверсты по сибирской дороге на юговостокъ; потомъ по
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вернули влево въ лесъ, и проехали по лугамъ, чрез!* Де
ревни Березикъ, Кольцову и Гурикъ, къ конскому завоДУ Для 
рабочихъ лошадей Чащевке, принадлежащему Бутера и рас
положенному въ 4 верстахъ отъ деревни Рассолье. Здесь 
пробить шурФъ, въ которомъ видели следующей разрезъ:

т сажени.
1 —
2 —
I
9

4 —
2 —

1) Черноземъ.
2) Наносная глина .
3) Сметникъ .
4) Ржавецъ .
5 ) Извести я къ
6) Сметникъ съ рудными пятнами

Въ б верстахъ позади Рассолья, близь дороги лежитъ 
оврагъ, въ которомъ выходятъ тонюе горизонтальные пласты 
твердаго вскипающая песчаника, подъ которымъ вероятно за- 
легаютъ толстые пласты чистаго известняка, такъ какъ въ 
овраге находятся болышя глыбы последвяго, вынесенныя во
дою. Извесгнякъ съ поверхности белый, по въ свежемъ из
ломе светлосерый, занозистый и кристаличесшй. Одна изъ 
этихъ глыбъ заключала въ себе неявственные остатки цин- 
ринъ, друпя же еще более неяветвенвыя ядра раковинъ.

Верстахъ въ двухъ далее, за деревнею Соловьевой), па 

ручье Сыромъ, находится берегъ около 10 сажень вышиною, 
который состоигъ изъ одного только известняка, разделенная 
на тонк1е горизонтальные пласты, толщиною до полФута; во 
внутренности известнякъ кристалическш, и дымчато-серая 
цвета, снаружи-же цветъ его белый и отъ дейстая атмо- 
сФррныхъ агентовъ опъ иместъ видь туФа. Мы вскоре пр1- 
ехали на Сильву, и у деревни Насадское взяли лодки, п 

спустились внизъ по Сильве до Чусовой, потомъ внизъ по 
последней реке, до впадешя ея въ Каму. Ниже Насадскаго, 
на высокомъ правомъ берегу Сильвы лежитъ деревия Василь
кова; крутой береговой обрывъ состоитъ внизу, близь уровня 
воды, изъ пластовъ песчаника въ рыхломъ песке; на немъ



лежатъ пласты того же самаго известняка, который мы 
видели прежде, по только въ горизонтальныхъ слояхъ. 
Въ саженяхъ 50 внизъ по реке, въ томъ же берегу являет
ся гипсъ; въ верхпихъ горизонтахъ онъ превратился въ муку, 
но внизу представляетъ чистый твердый алебастръ. Подъ 
гипсомъ снова залегаетъ извесгнякъ, встречающейся также и 
позади гипса, такъ что послЪдши образуетъ гнездо или штокъ 
въ известняке, происхождеше котораго однакожъ нельзя объ
яснить. Татя отнопшня повторяются три раза. Верстахъ въ 
2 или 3 далее внизъ по реке, и въ такомъ же разстоянш 
отъ деревни Подволочевой, въ правомъ берегу Сильвы являет
ся твердый зеленоватый песчаникъ, разделенный на толстые 
горизонтально-лежашде слои. Такой же песчаникъ замечается 
въ томъ же берегу у самой деревни; и далее впизъ по реке 
въ левомъ берегу, близь Темной. Мы ночевали въ деревне 
Никулиной.

18 ¡юля. Ниже Никулиной, близь деревни Тарасковой, 
въ правомъ высокомъ берегу выходить песчаникъ въ тонкихъ, 
горизонтально-лежащихъ слояхъ, изъ которыхъ бьеть ключь, 
и м ёвш Ш  въ 8 часовъ утра 4°,3 Р., при температуре воз
духа въ 12° Р. Изъ него осаждается известковый капель- 
пикъ и туФЪ, которые образовали уже болышя сплошныя 
массы. Близь деревни Гарево, въ высокомъ левомъ берегу 
видны горизонтально-лежашде песчаники, вскипаюшде съ кисло
тами. Такой же песчаникъ, но только въ пластахъ въ 1 Футъ 
толщиною, состоящихъ однакожъ изъ топкихъ слоевъ, обра
зуетъ крутой береговой обрывъ близь деревни Рудаковой. 
Далее, къ селу Троицкому, левый берсгъ повышается, и въ 
немъ показывается песчанистый известнякь или известкоаи- 
стый песчаникъ, который весьма слабо вскапаетъ съ кисло
тами, и разделспъ на горизонтальные, тонкозернистые пла
сты въ Футъ толщиною. Известнякь кристалическш и голу- 
боватосераго цвета съ серобурою выветрелою корою. Онъ со
держим въ виде гнездъ волокнистый гипсъ. Вблизи такихъ
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гипсовыхъ игЬздъ, т о е т е  слой известняка изменяютъ обыкко- 
ненно свое горизонтальное положеше, и являются концен
трически изогнутыми кругомъ гипса, образующая какъ бы 
ядро. Но такое ядро, кругомъ которая являются концентри
чески изогнутые слои известняка, не всегда состоитъ изъ 
гипса, но представляетъ иногда твердый зернистый известнякъ; 
кажется какъ будто оно образовалось позже, изъ самьхъ 
слоевъ известняка, но не могло перейти въ ги п съ .

Въ 6 верстахъ позади Троицкая, на правомъ берегу Силь
вы снова является рядъ холмовъ, съ которымъ река эта рь- 
зошлась, повернувъ отъ него къ западу; здесь высошй кру
той берегъ состоитъ большею частью изъ мучнистая гипса, 
въ которомъ однакожъ встречаются гнезда твердая волокни
стая гипса. Подъ гипсомъ, на уровне воды, лежать пласты 
оолитовая известняка съ пустыми зернами, а падь гипсомъ, 
на самомъ верху берега, является вышеописанный песчаникъ, 
также въ тонкихъ горизонтально-лежащихъ слояхъ. Верстахъ 
въ 2 ниже по р-ЬкЬ, близь деревня Вотяки, въ левомъ бе
регу выходить снова прежшй серобурый, слабо-вскипаклцш 
съ кислотами песчаникъ, въ толстыхъ горизонтальныхъ пла
стах!, разделенных! однакожъ на тонюе слои. Изъ-подъ песча
ника выходятъ дна ключа, изъ которыхъ обильнейшш имел! 
3°,5 Р. при температур!; воздуха въ 19° Р.; другой же—  
4° Р. У Плотникова является известнякъ, которая горизон
тальные слои залегаютъ въ супесь!. Мы вскоре вступили въ 
Чусовую, и спустились по ней до впадешя ея въ Каму, на 
левом! берегу которой, близь большой дороги вь Соликамск!, 
осмотрели старыя каменоломни на Банной яре, в ! 2 вер
стах! выше деревни Левшпной. Каменоломни эти были за
ложены от! Мотовилихинская завода для выжега извести, но 
потом! снова были засыпаны для безопасности скота. Поэто
му мы не могли наблюдать здесь напластонашя породъ, и 
находили въ щебне большею частью только известняки, пре
имущественно двухъ сортов!: одипъ мелкозернистый, зано
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зистый, желтоватосерый, и совершенно безъ постороннихъ 
примесей; второй сортъ сходенъ съ первымъ, только темнее 
пветомъ, и заключаетъ въ себе темносерые, почти черные 
сростки кремня, плотпо вросппе въ изпестнякъ. Кроме того 
мы находили известняки весьма глинистые и вапъ. Известняки 
должны образовать здесь толстые пласты, такъ какъ въ до
лине шшъ встречались куска въ Футъ толщиною, пе пока- 
зт.ткавипе никакихъ следовъ рпзделен1 я на тонтеслои. Вско
ре мы пр1ехали въ Мотовилпхипскъ, который избрали ис
ходные пунктомъ для дальнейшихъ изследовяшй.

Мотовилихипскш медиплавильнлй заводь лежить верстахъ 
въ 5 выше Перми, па Мотовилихе, которая еще въ самомъ 
селеши впадаетъ съ левой стороны въ Каму и образуешь 
собою заводскш прудъ. Въ самомъ селенш также левый бе- 
регъ Камы поднимается въ отдельную высокую гору, на вер
шине которой построена беседка, стоящая на 100 футовъ 
выше уровня реки. Въ горе совершенно ясно видиа переме
жаемость горизоптальныхъ пластовъ песчанистыхъ и глини- 
стыхъ образован1и, ижеюшихъ попеременно то темно-, то 
светлокрасный цветъ. Дорога въ Пермь летомъ и зимою 
идетъ по долине Камы, у подошвы высокаго берега, который 
здесь отступаетъ отъ самой реки и даетъ место роскош- 
нымъ лугамъ; когда же весною Кама выходить изъ береговъ 
и загопляетъ эти низменпыя места, то дорога проходить вёр- 
хомъ, по гребню высокаго берега. Принадлежащее къ заводу 
рудники лежать частью по ту сторону Камы, па правомъ 
берегу, въ такъ называемомъ Закамскомъ округе. Страна эта 
считалась прежде совсемъ безрудною, но когда старые руд
ники по сю сторону Камы истощились, или были оставлены 
но какой либо другой причине, то п въ ней заложены были 
разведочныя работы, которыя скоро привели къ совершен
но пеожиданнымъ результатам'ь, и во время нашего присутствш 
работалось уже три закамскихъ рудника, которые мы прежде 
всего и осмотрели.
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49 т л я .  Мы переправились черезъ Каму и поехали лЪ- 
сомъ, по песчапой дороге, къ Владимире-Андреевскому руд
нику, лежащему на восточной границе Закамскаго округа; 
шахта была опущена тогда на четыре сажени глубины, и 
встречены были следуюнце горизонтально-лежаппе пласты, 
тотчасъ подъ дерномъ:

1) Рыхлый боровой песокъ *) . . . 1̂  сажени
2) Бурый песчавикъ.........................1̂  —
3) Зольникъ съ медными рудами . ;  —•
4) Яснецъ съ медными рудами . . .  £ —

Въ почве шахты снова является бурый песчаникъ съ топ- 
ними слоями вапа и творожника. Въ настоящее время рабо- 
таются рудоносные пласты, и въ глубину предполагают, идти, 
когда руды истощатся въ горизонтальномъ направлеши. 
Рудные пласты простираются въ горизонтальномъ направлен  ̂
отъ 5 до 15 саженъ, имеютъ толщину отъ 1 до 15 верщ* 
ковъ, и даютъ среднимъ числомъ 3° метала.

Въ двухъ всрстахъ къ западу отъ этого рудника находится 
рудникъ Ахматовскш, въ которомъ рудоносные пласты встрЬ- 
чены двумя шахтами, лежащими одна отъ другой въ разстоя- 
ши 40 саженъ; первая изъ нихъ имеетъ глубины 4̂  сажени,
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и пересекаетъ следуюнце пласты:
1) Рыхлый боровой песокъ . . . . 2 аршина
2) Красная наносная глина . . . . 2.  ~
3) Бурый, весьма мелкозернистый песча

никъ.............................................................. 3 —
4) Супесокъ и сметникъ....................... 3 —
5) Полосаты и къ........................................ 1 —
6) Зольникъ съ гворожникомъ и медными

рудами ......................................................... 9
3

7) Вапъ ................................................... 1; -

*) Это темнозернистый б1злый кварцевый песокъ, осажденный Камою.
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Въ другой шахте, глубиною въ 7 саженъ, находятся сле- 
дуюпце пласты сверху книзу:

2) Красная наносная глина . . . .  2  ̂ —
3) Бурый песчаникъ............................. 6 —
4) Сметникъ съ медными рудами . 3 —

6) Зольникъ съ медными рудами. . 3 —
7) Ржавецъ съ медными рудами. . . 1| —
8) Бурый песчаникъ ............................2 —

Подошву шахты образуетъ вапъ. Рудоносные пласты име- 
ютъ толщину отъ  ̂ до 16 вершковъ, и даютъ среднимъ 
числомъ отъ 1  ̂ до 2  ̂ метала.

Въ Дмитре-Ивановскомъ руднике, на правомъ берегу Яйвы, 
въ 14 верстахъ отъ Мотовилихинска, на северо-западъ, 
шахта имеетъ 8 саженъ глубины, и въ ней замечается сле
дующей рядъ пластовъ:

1) Боровой песокъ................................... 4 аршина.
2) Су песокъ..............................................   1̂  —
3) Бурый песчаникъ................................ 12^ —

Въ буромъ иесчанике, въ стороне отъ шахты, встреча
ются пласты ржавца, зольника, постыги, сметника, творож
ника и яснеца, и въ нихъ находятся мЬдныя руды. Изъ 
этого рудника мы вернулись назадъ въ Мотовилихинскъ.

20 т л я .  Мы поехали черезъ Пермь и Верхше-М)лы на 
старый Благовещеншй и некоторые друпе рудники.

Въ 3 верстахъ къ югозападу огъ Мотовилих инска лежитъ 
paбoтaвшiйcя прежде Александровски рудникъ. Глубина шахты 
была въ 18 саженъ, и пласты сверху книзу идутъ въ сле- 
дующемъ порядке:

1) Красная наносная глина . . . .  3 сажени.
2) Супесокъ.............................................. 2 —

1) Боровой песокъ 2 аршина.

5) Полосатникъ. 1



3) Остальную часть глубины занимаеть бурый песчаникъ, 
который переменяется со свЪтлымъ песчавикомъ; въ по- 
слЪднемъ встречаются два пласта голубника, толщиною каж
дый около 2 аршинъ, разделенные одинъ отъ другаго тон- 
кнмъ слоемъ вана; верхшй пластъ безруденъ, нижнШ же 
проникнуть рудами. Почву шахты образуешь вапъ. Пласты 
закрываются креплешемъ, и потому нельзя определить более 
точнымъ образомъ ихъ мощности. Напластовав!е это мы 
могли лучше видеть въ естественном! разрезе, находящемся 
въ долине Малой Егошихи, где сверху книзу замечается 
следующш рядъ пластовъ:
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1) Хрящъ.
2) Запёка.
3) Полосатникъ.
4) Зольникъ.
5) Ржавецъ.
6) Полосатникъ.
7) Тоже съ иоперечпою слоеватистыо
8) Бурый песчаникъ.
9) Полосатникъ.

10) Зольникъ.
И ) Вапъ.

Въ Алексапдровскомъ руднике, №  10 содержитъ веро
ятно два пласта голубника, нзъ которыхъ нижнш рудоно- 
сенъ. Весьма сходный съ предыдущимъ разрезъ находится 
на левомъ берегу Камы, въ монастырскомъ саду, и отли
чается только толщиною пластовъ.

Самое близкое отсюда обнажеше горныхъ породъ оказы
вается въ старомъ Благовещенскомъ руднике, который ра
ботается съ 1820 года. Въ главной шахте, глубиною въ 
20 саженъ, замечаются сверху книзу следуюпня горвыя по
роды, въ горизонтальном!» напластоваши;

Го р и .  /К ури. Kn, XII, 1863  t. 5
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1) Красная наносная глина .. . • ъ сажени.
2) Супесокъ................................... —
3) Х р я щ ъ .............................  . ■ ц —
4) Вапъ......................................... , 1 —
5) Бурый песчаникъ . . . . • ц —
6) Вапъ......................................... . 2 —

/ 7)
Зольникъ................................... 4 —

8) Творожникъ............................. • ч сажепи.

1 9' Полосатникъ............................. • п —

§ 1* 0) Зольникъ ............................. 2 —
г  и ) Ржавецъ................................... •

Т —
§ \12) Зольникъ ............................. 2 —

¿Г/1 3 ) Светлобурый песчаникъ . 1
7 —

/14) Темнобурый песчаникъ. . . . 1 -—
115) Творожпикъ............................. 1

1 8 —
16) Вапъ образуетъ почву шахты.

Въ 1830 году другая шахта была опущена па разстояпш 
300 саженъ; теперь она иагЬетъ 10 сажень глубины и
представляетъ некоторый отлн'пя, какь въ порядке, такъ и въ 
толщине пласговъ, какъ это можно видеть изъ следующая 
разреза.

1) Красная наносная глина............................ 3 сажени.
2) Супесокъ....................................................1 —
3) Х р я щ ъ ................................................... 6 вершкопъ.
4) Бурый п е с ч а н и к ъ .................................. 3 сажени.
5) Зольникъ....................................................1 —
6) Полосагникъ................................................{  —
7) Зольникъ..................................   1 —
8) Ржавецъ..................................................10 вершкоиъ.
9) Зольникъ образуетъ въ настоящее время почву шахты, 

но предполагаютъ идти глубже.
Мы осмотрели еще два рудника, въ которыхъ оказываются 

теже породы, съ некоторыми отлич1ями въ порядке папла-
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стовашя п въ толщипе пластов!, и тем! подтверждают! вы
сказанный уже Факгъ, что въ пермской Формацш гориыя 
породы не подчиняются никакому определенному порядку 
напластовашя, и перемежаются между собою различным! 
образомъ.

Глубже главной шахты въ старомъ Благовещепскомъ руд
нике, то есть глубже 20 саженъ, до сихъ поръ пе было 
опущено ни одной шахты, и къ этому могутъ быть доста
точный причины. Сумма, назначаемая ежегодно для новыхъ 
развЬдочныхъ работъ, такъ мала, что охотнее закладывают!, 
новыя буровыя скважины, чемъ разведываютъ въ глубь старые 
рудники. Если въ новыхъ местах! открываются руды, то 
скорее опускаютъ новыя шахты, чемъ углублять стария, по
тому что руды вообще такъ бедны, что оне не могли бы 
оплатить расходовъ на подъемъ ихъ изъ глубокихъ шахтъ, 
и потому что определенное количество метала должно быть 
выплавлено по ранее назначенной ценб, которая не можетъ 
быть превышена.

Такъ как! мы пе могли ожидать найти здесь ничего 
новаго и иетереснаго, то 21 ¡юля мы отправились въ Пис- 
корскъ, по Соликамской дороге, идущей па северъ, и 
оставили изследоваше Высимскаго леса до возвращешя изъ 
Пискорска.

22 т л я .  Между станц1ямп Фоминой и Никулиной, близь 
деревни Куньей, у самой дороги, изъ глинистой почвы бьотъ 
ключъ, котораго температура въ И  часовъ утра была 
3 °,7 5 Р ., въ то время какъ температура воздуха доходила до 
15°,2 Р. Въ близь-лежащихъ горахъ выходить на поверхность 
тонкослоистый известнякъ, въ горизонтальных!, пластахъ и 
светлаго цвета.

23 т л я .  Оставленный медиплавнльный Пискорскш заводъ 
лсжитъ на правомъ высокомъ берегу Камы, на небольшом! 
ея притоке Косогорка, который прежде образовалъ заводсшй 
прудъ, въ настоящее же время обращен! в ! мельничный

5*
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прудъ. Мы опустились къ Каме, и шли по ея берегу, вверхъ 
по реке, до берега ручейка Нечаихи, образующая северо- 
западную границу округа; въ высокомъ правомъ берегу Камы 
везде видны породы, его составляющая. Въ самомъ верху ле
жишь толстый осадокъ светлокрасной напоспой глины, потомъ 
следуетъ жирная бурая глина, въ которой безъ всякая по
рядка встречаются пласты бурая песчаника, иолосатника, 
светлосерая песчаника, сметника, костыги и вапа. Одинъи 
тотъ же пластъ, въ своемъ простирании, переходить изъ 
глины въ песчаникъ, и потомъ снова въ глину. Внизу, на 
берегу Камы, лежать болышя глыбы конгломерата, состоя
щ ая преимущественно изъ округлееныхъ кремнистыхъ галекъ 
величиною съ орехъ, но между ними попадаются также 
галька величиною съ кулакъ; оне связаны мягкимъ иесчани- 
стымъ цементомъ, который одпакожъ твёрже чемъ въ хряще, 
такъ что глыбы эти не разбились отъ иаден1я; я полагаю, 
что оне залегали подъ паносною глиною, и потомъ были 
вымыты водою, потому что ниже мы пе видели нигде вь 
разрезахъ такого конгломерата, хотя также не находили его 
и вверху, на возвратномъ пути по верхнимъ богатымъ 
полямъ.

24 т л я .  Мы снова сошли изъ Пискорска на берегъ Ка
мы, и пошли впизъ по реке, къ югу, до прежней югозапад
ной границы округа, на берегъ ручья Ключевки, впадающая пъ 
Каму. Ниже Пискорскаго селешя, берегъ Камы состоитъ изъ 
■светлокрасной песчанистой глины, вероятно наносной. Далее 
впизъ по реке, берегъ становится выше, и паноспая глина 
образуешь только верхнШ, Фута въ два толщиною, осадокъ, 
подъ которымъ лежитъ темная жирная глина, вапъ; вь 
немъ являются сначала только тонше горизонтальные пласты 
твердая песчаника, который ниже становится более и более 
крупнозернистымъ, и наконецъ переходить въ виденный вчера 
конгломерата, достигающей отъ 2 до 3 сажень толщины. 
Конгломерата этотъ простирается шаговъ на сто, потомъ ис-



чезаегь, и па его горизонте является полосатпикъ. Я считаю 
конгломератъ этогъ образовашемъ еходнымъ съ хрящемъ, 
хотя онъ немного и крепче, такъ какъ оба состоять изъ 
небольшихъ округленных! гэлекъ, по преимуществу кремни - 
стыхъ. Тугъ берегъ на небольшое разстояше становится ни
же, ио скоро снова поднимается до прежней высоты, и обра
зует! крутой обрывъ, в ! котором! под! светлокрасною на
носною глиною является бурый песчаник! со слоями глины., 
и под! нимъ полосатпикъ. Такой высокш берегъ, почти 
техъ ?ке свойств!, простирается до ьеболыиаго ручейка, по
том! становится опять низким!, состоит! только из! песча
нистой наносной глины, и покрыт! сверху лесом!; в ! та
ком! виде он! продолжается до Ключевки, у устья которой 
мы оставили Каму, и пошли на югозападъ, по полям! и ку
старникам!, не встречая нигде обнаженш пород!, до села 
Оченовка, па ручье Купдасъ. Здесь, близь мельницы, верстахъ 
в ! 15„ на берегу Кундаса, несколько выше против! обыкмь 
венпаго, мы увидели разрВзъ, образованный обвалом!, въ 
котором! подъ светлокрасною наносною глиною залегаютъ 
толстые горизонтальные пласты светлобураго пасчаника, ко
торые идуть до самаго уровня ручья. Въ трех! или четы
рех! верстах! огь этой деревни, изъ почвы бьстъ ключь, 
показывавшш вь 3*- часа н - 3°',25 Р., в ! то время какъ 
температура воздуха была 15°,5 Р. Мы пошли вверх! по 
Кундасу, и близь деревни Овиной нашли береговой обрывъ, 
состояний изъ техъ ;кс породъ. Далее къ югозападу, у деревин 
Левиной, также иа левомъ берегу Кундаса, снова является 
высокая стена, состоящая изъ жирной красной глины, въ 
которой залегает! большое число горизонтальных! слоевъ 
сметника; книзу они становятся толще и толще, и переход 
дят! в! бурый песчаникъ и полосатпикъ. Отсюда мы пошли 
вдоль по ручейку Еречевка, на разстоянш 3 или 4 верстъ, 
назадъ къ северозападной границе округа, и по границе обрат
но въ Пискорскъ. Такъ какъ далее мы нигде не находили
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обпажешй горныхъ породъ, и вей рудники были въ запущен- 
номъ состоянш, то на другой день мы оставили 11ис- 
корскъ, снова переехали Каму, и отправились по почто
вой дорогу опять къ югу, до станцш Фоминой, и оттуда 
въ Добрянку на ЛснвЬ, где находится главное управлен1е 
имЬшями Строгановыхъ въ Пермской губернш. Отсюда мы 
послали наши экипажи въ Паласинскъ, железный заводь Лаза* 
ревыхъ, а сами поехали верхомъ въ Высимскъ.

26 т л я .  Добрянка лежитъ близь довольно высокой горы, 
состоящей изъ пластовъ тонкослоистая известняка, имею- 
щаго здесь значительную толщину; на немъ заложено ни
сколько ломокъ, для получешя извести. У парома черезъ 
Ленву, въ правомъ берегу этой реки, является тотъ же 
известнякъ какъ и въ Добрянке, только не въ столь тол- 
стыхъ пластахъ. Такой же известнякъ, также разделенный 
на тонше горизонтальные слои, виденъ близъ устья Ленвы, 
въ высокомъ левомъ берегу Камы, въ которомъ замечается 
следуюдцй рядъ горныхъ породъ, напластованныхъ горизон
тально:

1) Наносная глина.
2) Хрящъ.
3) Супссокъ съ пластами песчаника.
4) Известнякъ, въ нижнихъ горизонтахъ которая является 

снова супесокъ.
До Высимска мы видели только разъ обнажеше горныхъ 

породъ, между Девьей, деревнею Строгаповыхъ, и Устуй, 
имешемъ Лазарелыхъ. Вверху лежитъ рыхлый песоиъ; подъ 
нимъ идетъ светлосерый, занозистый известнякъ, безъ ока
менелостей, какъ и везде въ этой стране, и потомъ снова 
песчаникъ.

Тутъ мы въехали въ лесъ, который тянется до деревни 
Высимской, и покрылъ всю окрестную страну столь толстымъ 
слоемъ растительной земли, что изъ-подъ него нельзя ви
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деть никакихъ породъ. Наблюдешямъ вашвмъ представлялось 
столь мало пищи, что мы на другой же день оставили Вы- 
симскъ, и поехали въ лодке, чтобъ видеть берегь Камы.

27 т л я .  Саженяхъ въ 100 ниже Усть-Высимска, близь 
деревни Угличь, на левомъ низкомъ берегу Камы, видно 
следующее вапластоваше породъ:

1) Черноземъ.  .....................................-а фута
2) И звестнякъ............................................... ~ —
3) В а п ъ ........................................................ 2 —
4) И звестнякъ....................................................—
5) В а п ъ .............................................   . 3 —

№5 доходить до уровня Камы.
Два пласта известняка различаются только толщиною; из

вестнякъ же въ обоихъ одинаковъ, темнокрасная цвета, за
нозистый и тонкослоистый; также оба пласта вапа сходны 
между собою, и представляютъ темнокрасную, жирную, слои
стую глину.

Здесь Кама дЕлаетъ большое колено, и на наружномъ конце 
дуги лежитъ село Слюдское, па высокомъ правомъ берегу 
Камы, который состоять вверху изъ осадка светложелтаго 
глинистая песчаника, толщиною отъ 5 до 6 сажень; за 
нимъ следуетъ хрящъ, образованный изъ галекъ слабо свя- 
запныхь пескомъ, потомъ идетъ вапъ, далее бурый песча- 
никъ въ буромъ песке, и нашшецъ опять вапъ, доходящШ 
до уровня Камы.

Церковь, которая была выстроена довольно далеко отъ бе
рега, въ настоящее время стоить надъ самою рекою, такъ 
сильно нижше пласты вымываются Камою, вследств1е чего 
верхше обваливаются. Кладбище, окружающее церковь, частью 
уже разрушилось отъ обваловъ, и обнаженные гроба лежать 
на склоне и у подошвы обрыва, такъ что можно съ веро
ятностью предвидеть, что чрезъ несколько летъ сама цер
ковь подвергнется той же участи.



Мы пргЬхали къ тому месту, где колено оканчивается и 
Кама принимаешь спое прежнее направлеше, при устье Ленвы; 
здесь высокш левый берегъ Камы состоишь изъ горныхъ по
родъ, уже вышеописанныхъ.

Мы проехали въ лодке еще несколько верстъ, до устья 
Паласнн, и оттуда отправились пешкомъ до Лазаревскаго 
желЪзнаго завода Паланипскаго, куда были посланы наши эки
пажи изъ Добрянки. Правый берегъ ручья ниже завода воз
вышеннее, чемъ выше завода, и покрытъ сосновымъ лесомъ. 
Сначала является кварцеватый известнякъ, светлосераго цвета 
съ белыми пятнами, но ближе къ заводу онъ замещается 
гипсомъ, который представляется белымъ, зернистымъ и 
твердымъ, а также иногда мучнистымъ; падъ пимъ лежитъ, 
образуя вершину холмовъ, известнякъ, но только не столь 
плотный, какъ предыдущш. Здесь, какъ и на Сильве, гипсъ 
образуетъ штокъ въ известняке, но какъ тамъ, такъ и здесь 
я не могъ найти объяснешя какимъ образомъ онъ произо- 
шелъ изъ известняка, такъ какъ я положительно полагаю, 
что гипсъ этогъ есть ничто иное, какъ превращенный пз- 
вестнякъ.

Изъ-подъ гипса выходить несколько богатыхъ ключей; 
двумъ изъ нихъ, отстоящимъ одинъ отъ другаго шаговъ на 
100, я определилъ температуру во время грозы, которая по
высила температуру воздуха до 28° Р., и нашелъ ее въ 

4°,5 Р.
Отсюда мы вернулись въ Мотовилихинскъ, и дня черезъ 

два отправились обратно въ С. Петербургъ.

—  4 1 0  —
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Николаевскаго жел1;зод-Ёлательнаго завода; эти
руды представляютъ полуобозженый и сырой маг
нитный железнякъ..............................1 4,17 80,97 _ 1,13 4,06 — 0,5 3,17 1,60 -- 4,40л Г7 С!\

— —
2 17,9 2,72 - следы. - 4,00 1,12 — призн. 3,83 '■ 1 9,72

Калужской губернш, Жиздринскаго лесничества,
44,33 4,10 0,5 9,3 следы.изъ местности, называющейся Хотьковская гарь. 41,33 - следы. -

Изъ Владимирской губернш, доставлены колеж- 
скимъ секретаремъ Семеновы мъ . . .  1

2
16,62
41,6

62,1
34,1

- 2,84
0,84

-- 3,07
6,6

0,35
0,34

— 0,28
сл.

14,66
16,1

- —
- -

3 40,5 38,55 . сл. - 3,1 сл. — 1,37 16,8 - - — ■
4 29,55 48,65 - сл. -- 1,85 , сл. — 0,91 19,2 - -

Изъ Вятской губернш, Слободскаго и частью
0,51 4,02 4,30Глазовскаго уЪздовъ.........................1 23,12 - 56,74 — 3,91 — — - А ОП

2 24,04 53,26 __ 2,37 — 4,41 1,19 — — 13,ЬУ - 0 , ЗУП 1 I
3 18,09 38,2 __ 6,01 — 3,09 4,02 — ■ — 23,67 - 3,11 — ■
4 14,03 47,62 . 6,92 7,49 6,63 — — 14,08 - 0,39 -
5 22,49 33,09 __ 10.66 — сл. 9,28 — — 19,03 - * 2,25 — 1
6 59,43 19,03 __ 3,14 — 4,75 0,78 — — 10,48 - 0,78 - 1 1

7 62,79 21,03 - 0,60 — 0,32 сл. — — 12,70 — сл. V г?Л
8 37,73 28,13 сл. 7,93 — 5,52 — - - _ 5,/9 тшштт

9 63,02 __ 25,61 - сл. 1,81 — 1,38 сл. ' ~

10
И

17,08
18,1

- 65,21
52,61

-- 7,16
сл.

9,1
сл.

0,57
13,57 — - -

сл.
6,03 -

12 33,61 - . - 36 - 14,03 0,65 — 6,71 — -- -- ' сл.л м о
13 22,45 _ .. 37,04 - 6,43 6,85 — 21,92 — — -- ■- 1,58
14 33,32 . 42,17 - 7,98 3,75 — 8,68

1,09
2,2

19 20,05 - 56,58 -. 7,16 6,80 — 7,22 — - _ сл.
20 10,02 . 60,48 _ 11,37 8,50 — 10,16 — -- 1,01 •- 1,36 -
21 39,20 38,30 4,20 — 4,00 0,61 — — 11,36 — 2,16 -- -
22 8,35 - 75,80 - 11,41 1,45 — 3,56 — -- сл. — сл.
23 17,59 -- 69,16 -- сл. 3,16 —• 7,17 — - сл. — 0,10 —
24 13,72 62,21 __ 4,00 — 1,81 1,90 — — 15,54 — сл. — ——
25 10,93 66,62 _ сл. — 5,05 1,00 — — 16,83 — сл. — —
26 23,95 __ 66,52 — 4,08 7,14 — 2,64 - сл. --
27 23,4 55,51 - — 5,94 — — — 13,85 —

2,13
— “

, 28 19,11 44,72 _ 5,30 — 3,69 2,35 — — 22,64 — — --

29 7,72 67,31 __ 5,89 — 2,10 0,22 — — 16,64 — 0,10 — —
30 9,13 57,95 __ 2,57 — 1,00 — — — 29,35 — — — ——

31 11,65 52,31 __ 3,40 — 3,50 — — — 29,14 — — — -

32 6,60 74,72 __ 1,44 — 0,50 — — — 16,74 — — — ...

33 14,66 65,48 —— сл. — 2,98 — — — 16,94 — — — -

34 19,50 51,18 - 3,90 — 4,98 — — — 20>44 — — — ——
Изъ Воронежской губернш, Задонскаго уезда, 

имЪшяг-жи Миллеръ; руда предст. бур. железн. 13,13 72,94 - — — 1,33 — — следы. — 11,80 следы. — — 51,06
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Изъ Вятской и Нижегородской губ., доставлен

ный капитаномъ Тимофеевым*.
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Изъ 100 ч. необозж. ру
ды получено: Во 100 ч. руды содерж. На 100 ч.

необозж. р.
100 ч. руды 

содерж.

Чугуна. Шлака. ФосФора. Серы. известков.
Флюса.

нераств. въ 
кислоте 
породы.

1. ВЯТСКОЙ ГУБЕРН1И.

А. Р уды СЪ ПРШСКОВЪ Бисерской волости Гл а-

ЗОВСКАГО УЕЗДА.

1. Съ Путятпнскаго npincKa........................... 14,9 48,3 30,5 не содержитъ 17,44 16,0
2. —  Полудпицкаго . 12,5 49,14 33,2 следы 22,2 13,5
3. —  НикиФоровскаго............................................... 28 44 27,6 не содержитъ 21,5 13,5
4. —  Нярпинскаго . 16 21,5 35 не содержитъ 20 16,5
5. — • Тамберликовскаго............................. 15,8 40 40 не содержитъ 22,0 20,6
6. —  Ушаковскаго. 27 33,5 40,3 15,6 15,6
7. —  Егорьевскаго. 25,4 36,7 38,3 23,2 16,6
8. —  Ягодинскаго . 26 39 29,1 16 13
9. —  Васильевекаго И 34,8 69,4 46 32,2

В. Р уды съ пршсковъ въ окркстностяхъ села

Кошгородскаго (бывшаго заштатнаго города).

10. —  Микннскаго пршска............................. 2,8 15,5 123,8 0,3 0,5 96,3 58,3
11. —  Капраловскаго 3,5 18,4 111 1,00 0,5 89,2 54,0
12. —  Тарасовскаго руды очень бедны, а потому содержаше въ нихъ прочихъ со- 74,4
13. —  Поляшерскаго сгавныхъ чаете)1 не определено. 65,0
14. —  Гобовскаго . 11,2 . 23,0 80,0 следы 60,0 50,3
15. —  Лукшарскаго . 6,5 26,0 90,0 следы 62,0 52,0
16. —  Дмитр1евскаго руда бедная, а потому содержагйе въ ней прочихъ составпыхъ 75

частей не определено.
17. —  Петровскаго . 8,0 23,0 100,0 сл! ды 60,0 51,5

С. Руды съ пршсковъ, около дер. Трушниковой
СлОБОДСКАГО УЪЗДА.

18. —  Прислонскаго п р ш с к а ........................ 9,3 24,0 100,0 СЛ1>ды 60,0 50,0
19. —  Соколовскаго. 10,5 25,0 75,0 3,0 следы 20 35,1
20. —  Барановскаго. руда очень бедна, а потому содержаше прочихъ составпыхъ 75

частей не определено.

I I .  Нижегородской губернш.

Б . Изъ окрестностей села Ма зы , Макарьевскаго

УЪЗДА.

21. Изъ урочища Власово, въ рудномъ болотЪ,
близь деревни Черной Мазы . . . . 22,0 18,0 37,4 сл1зДЫ 42,0 26,28

22. —  руднаго болота, противъ котихинской мель-
ницы . 16,3 21,0 до 75 следы 61,0 47,0

23. —  СЪраковскаго болота, у дер. Черной Мазы. — 13,0 Руды бедны, а потому содержаше нро- 60,1
24. —  местн., наз. Борокъ у дер. Черной Мазы. - 10,7 чихъ составныхъ частей не определено. 73,2
25. —  местности, наз. Гатью........................ 20,0 34,8 43,5 0,5 следы 36,0 22,5
26. —  той же местности другаго руднаго пласта. 17,0 39,1 48,0 3,9 следы 37,1 22,5
27. —  местности наз. За-Гатью ................... 22,6 38,0 40,0 4,9 следы 31,1 18,8
28. —  окрест, дер. Ь'раснаго яра, въ 5 вер. отъ

села Мазы . • • • • • • • « — 15,0 н 3 о п р t д е л е н ы 65,0
29. —  берегу р. Буянки, близь дер. Косолоповой. 20,0 47,1 37,5 следы 20,0 12,0
30. —  деревни ПрокуриЕской .................................. 26,2 40,0 24,6 следы 11,4 7,0
31. —  урочища Нокосихи въ 32 верстахъ отъ

села Городца * • • • • • • • 14,0 26,0 60,0 2,0 следы 50.0 41,0
32. —  той-же мести. , но изъ другаго рудника. 19,5 40,0 34,0 2,0 следы 30,0 18,6

Кроме перечисленных* испытэшй былъ нроизведенъ рядъ анализовъ железныхъ рудъ заводовъ граои- 
нп Строгановой, съ целью определсшя нъ нпхъ содержашя железа и поеторошшхъ веществъ. См. Горн. 
Журн. 1865 № №  1 а 2. «Результаты химическаго испыташя рудъ и извсстковаго Флюса Кувинскаго, 

граФини I I.  II. Строгановой, завода», ст. полковника Н. Иванова.

Горн. Журн. Кн. XII. 1863 г.



ХИМ1Я.

ОТЧЕТЪ О ЗДНЯТШХЪ ШОРАТОРШ ГОРПДГО ДЕ- 
ПДРТАМЕНТА за 1863 в 1Ш годи.

(П олковника Иванова.)

Въ 1863 и 1864 годахъ въ лабораторш горнаго департа
мента было произведено:

I. Качественныхъ непытанШ . . . . . .  13.
II. Количественных! испыташй рудъ, горючихъ матер1а- 

ловъ, пзвестняковъ, поваренной соли, водъ и проч. . 346.
III. Количествепныхъ разложенш монетныхъ и другихъ 

металическихъ сплавовъ........................................ 1843.
Кроме поишеповапныхъ работъ были приготовлены мнопе 

химичесше реактивы, для лаборатор1и Уральскихъ казенныхъ 
заводовъ, а также вызолочено гальвапическимъ способомъ 6768 
серебряныхъ знаковъ отлич!Я Св. Анны.

I.  Качественный испыташя.

Качественному испытанно были подвергнуты образцы 
глинистаго песчаника, елюдянаго сланца, а также сЪрнаго 
колчедана, доставленные разными лицами изъ разныхъ гу
бернш, какъ золотыя и серебряный руды.

I I .  Количественный испыташя.

а) Ж елъзпыя руды.

{См. таблицы I  и Л .)
Ь) ГоРЮЧШ МАТЕРШЪ.

Лишить изъ К/'евской губернш (доставленный штабсъ- 
капитаномъ Доливскимъ). Онъ содержитъ:
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углерода . . . . 53,15;
водорода . . . . . 5,86
кислорода и азота. . . 21,67
гигроскопической воды . 10,52
землистыхъ веществь. . 8,80

100,00

Этотъ образедъ лигнита былъ доставлен! въ виде круовя- 
го порошка и мелких! кусочков!; цвет! его светлобурый; 
он! хрупок!, горит! съ отделешемъ желтоватаго пламени, при 
обугливанш не спекается и отделяет! 61,6£ летучихъ ве
ществ!; теплородная его способность 5546.

Судя по содержашю углерода, водорода и кислорода, вхо
дящих! въ состав! этого лигнита, он! представляет! пере
ход! к ! бурому углю, и можетъ быть употреблен!, подобно 
другим! отлич!ям! лигнита хороших! качеств!, при онера- 
щяхъ, требующих! умереннаго и продолжительнаго жара, а 
также и для отапливашя зданШ.

Каменный уголь (доставленный капитаном! ТимоФеевымъ). 
Образец! этого угля дал! при накаливанш беаъ доступа воз
духа:

Из! пласта №1 №2
Полуспекающагося кокса............................ 92,21^ 91,02
Летучих! вещ еств!.............................  7,79 8,96
При сожигаши оставляет! глинистаго 

пепла......................................................... 24,00 11,50

При таком! значительном! содержант пепла, элементар
ный состав! органической части каменнаго угля не мог! 
быть определен! с ! надлежащего точностью. Ограничиваясь 
же показанным! выше результатом!, можно сделать заключе
ние, что образцы эти по составу и свойствам! весьма сход
ны С ! Сухоложским! углем! Екатеринбургскаго округа, и
отличаются только большим! содержашемъ землистыхъ вс-



ществъ. Вообще, какъ Сухоложскш уголь, такъ и уголь, до
ставленный капитаномъ ТимоФеевымъ могутъ быть причисле
ны къ разряду тощихъ аитрацитовыхъ углей.

Коксъ, полученный изъ этихъ углей содержитъ:

Изъ пласта №1 № 2
У г л я ................................69^ 73,6£
Землистыхъ веществь . 31 26,4

Коксъ съ такимъ значительномъ количествомъ землистыхъ 
веществъ можемъ иметь только весьма ограниченное упо- 
треблеи10. После сожигашя, хоропии каменноугольный коксъ 
вообще недолженъ оставлять более 6" золы.

Каменный уголь изъ урочища Скт-Тасъ въ кбчевьяхъ 
Баштамгалипцевъ. По анализу оказалось, что въ 100 ча- 
стяхъ этого угля содержится:

—  413 —

углерода ....................... 62,61°- 9 О
водорода ........................ 4,13
кислорода и азота . 18,25
гигроскопической воды . 9,56
сернаго колчедана . 1,33
землистыхъ веществъ 4,12

100,00

При накаливанш безъ доступа воздуха онъ даетъ до 60" 
почти не спекающагося кокса и отдВляетъ до 40(“ летучихъ 
веществъ, при совершенпомъ ?ке сожиганш оставляетъ до 
5,22^ золы. Теплородная способность его 5445 единпцъ.

Цветъ этого угля бурый съ смолистымъ блескомъ, излом ь 
раковистый; при накали ваши трещитъ и горитъ съ отделе- 
шемъ желтоватаго пламени, которое исчезаетъ. Онъ состав
ляет!., по своимъ свойствамъ, переходъ отъ полужирнаго ка
меи на го угля къ тощему; можстъ быть употребляемъ преиму
щественно при операщяхъ, не требующихъ сильнаго жара.



Лиш ить  и бурый уголь (доставленный капитаномъ Аво- 
совымъ) изъ Восточной Сибири. Образцы подъ №1 и 2 пред- 
ставляютъ отлич1е бураго угля, называсмаго собственно лиг- 
нитомъ; цветъ ихъ бурый; сложеше слоистое, изломъ не
ровный, тусклый; горятъ продолжительно, съ отдЪлешемъ 
желтоватаго пламени; нри накаливав!и безъ доступа воздуха 
коксу не даютъ. По разложешю оказалось:

№1 №2 
летучихъ веществъ 52,85; 52,9;
угля . . . .  45,06 43,66
пепла . . . .  2,09 3,44

Теплородпая способность простирается до 4800 едпницъ.
Образцы, доставленные подъ № 3 (а и Ъ) и №4 могутъ быть 

отнесены къ отлич1ямъ смолистаго бураго угля, составляю- 
щаго переходъ въ каменный уголь, встречающейся во вто- 
ричныхъ почвахъ; изъ нихъ образцы №3 (а) и №4 совер
шенно однородны, плотны, имеютъ черный цветъ, смолистый 
блескъ и раковистый изломъ; образецъ же №3 (&) слоиста* 
го сложешя въ изломе, тусклый и заключаетъ въ себе зерна 
янтаря. Все три образца горятъ съ отдЬлешемъ желтоватаго 
пламени съ копотью, и при накаливанш безъ доступа воз
духа оставляюгь не спекающшся коксъ и даютъ:
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№ 3 (а) №3 (Ь) №4
летучихъ веществъ. 44,34; 44,06^ 43,31;
угля....................... 53,97 54,44 55,21
пепла . . . . 1,69 1,50 1,58

100,00 100,00 100, 00

Теплородпая способность всЬхъ трехъ образцовъ смолистаго 
бураго угля простирается до 5100 единицъ.

Лигнитъ и смолистый бурый уголь, доставленные кагщ- 
таномъ Аносовымъ, могутъ служить съ пользою при опера- 
щяхъ, требующнхъ умЬреннаго и продолжительная жара, а



также при отопленш здатй, вместо дровъ; для получешя же 
кокса и для произведешя высокихъ температуръ они него- 
дятся.

Коксъ съ Петровскаго завода Луганскаго гориаго 
округа. Оказался по разложеппо:
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у г л я .......................... 8 1 ,2 6 ’
летучих! веществ! . 2,24
кремнезема . 7 ,97
глинозема. 2,77
окиси железа 0,901 серы . 1 .9 J
сернистаго железа . 4 ,80 | железа 2,9
извести и магнезш . следы

99,94

После совертеппаго сожигав’т ,  100 частей этого кокса 
оставляютъ до 16£ пепла, въ которомъ по раможешю най
дено:

кремнезема . . . 7,96^
глинозема. . . . 2 ,76
окиси железа. . . 5,05
извести и магнсзш . следы

15,77

Антрацитъ  изъ Яиколаевскаго рудника, въ 38 вер- 

стахъ на Ю З  отъ Луганскаго завода, въ Славяиосерб- 
скомъ у/ъздгь. При испытавш оказалось, что уголь этот! 
горитъ безъ пламени, оставляет! коксъ не спекающШся; 
имЬетъ черный цветъ, раковистый изломъ и слоистое сло- 
жеше. Онъ состоытъ изь:

углерода . . . 83,82^
водорода . . . 3 ,33
кислорода и азота. 5,95
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воды
золы

5,10
2,80

100,00

При накаливанш въ закрытомъ пространств!: даетъ:

летучихъ веществъ . .
у г л я ..............................
з о л ы .............................

12,76

Составь пенла следующей:•I
кремнезема
глинозема
извести . 
железа . 
серы.

0,57^
0,25
0,29
0,56
0,87

Теплородная способность =  7169 единицъ. Пирометрическое 
действ!е = 2 5 4 9  ед.

Подобнаго состава и свойства каменные угли относятся къ 
отлично сухихъ энтрацитовыхъ углей, которые могутъ быть 
употреблены при многихъ металургическихъ производствахъ, 
требующихъ сильнаго и продолжительная жара.

Золотые и серебряные сплавы СПетербургскаго мо- 
нетнаго двора контролировались болыпимъ количесгвомъ иробъ 
въ лаборагорш горнаго департамента. Всего произведено пробъ:

ссребряныхъ, по способу Гей-Люсака . . 380

Часть этихъ пробь была произведена съ целыо оиредЁле- 
шя вл!яп1я отбела на повышеше пробы монеты. Рядъ опы- 
товъ показалъ:

с) П о в а р е н н а я  соль. 

(См. таблицу .)

(I) С п л а в ы .

золотыхъ 871
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Образцы поваренной соли, присланной для испыташя, содержали во 100 частяхъ:
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С п в а ш а ............................. следы 0,76 5,16 0,18 1,23
Въ Крыму: Краснаго озера. . 96,65 — 1,00 0,49 0,81 0,62 — 0,43

(вновь найден )
1
»). • 99,04 — 0,07 0,07 0,40 0,4 — 0,02
»). • 96.04 — 0,28 0,07 0,60 2,6 — 0,41
з). . 95,17 .— 1,0 0,43 1,65 1,61 — 0/14

Озера: Кужуркакъ . . . . 97,65 0,39 0,8 0,42 0,91 0,83
Окургаи................... 96,14 0,23 0,73 0,49 1,31 0,96
Ш егиръ. . . . , • • 95,28 0,08 0,8 0,44 2,40 1,00
Учкакъ №  1 . 94,32 следы 1,6 0,73 2,26 1,09

2 . . . 94,96 0,11 1,26 0,74 2,00 0,92
—  3 . . . 94,86 0,11 1,26 0,74 2,10 0,92

Шауръ —  талга . . « • 94,15 0,88 0,66 1,35 2,70 0,26
Кужуркакъ №  2 . 92,92 0,3 1,5 0,93 2,6 1,7
Чалгинское . . . . « • 92,8 0,65 0,66 2,10 3,5 0,29
Сандукъ .................... 92,14 0,99 0,78 1,66 3,13 1,3
Топъ. . - . . 0,24 1,62 0,56 3,32 2,31
Свинаго ................... 90,73 3,70 0,09 1,45 3,80 0,23
Акъ-Мурзы . . . . 89.82 0,19 0,85 5,81 2,2 1,13
Бадагаиъ................... 86,5 - 4,08 2,09 5,30 2,71
Манычъ ................... 85,65 4,88 сл. 4,13 4,9 0,44
Нтиченскаго. 85,14 5,12 -- 3,55 5,54 0,65
Мурза-Киши . . . 83,87 0,00 2,98 2,07 8,04 2,98

Горн. Жури. Кн. XII. г.
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1) Золотые полуампер1алы съ отбгъломъ 917,40
безъ отбила  916,65,

следовательно повышеше въ пробе этой монеты отъ отбела 
простирается до 0,00081, что составить почти ~  пробы на 
pycciiiä разновесъ, или около 3 золотниковъ на пудъ золотой 
монеты.

2) Въ серебряной монете рублевой, 50-коп. и 25-коп. 
отбелъ пе имелъ вл1яп!я на пробу.

3) 20-копеечная монета съ отбгъломъ 754,3
безъ отбтьла . 753,8,

следовательно повышеше въ пробе этой монеты =  0,0005 
или около ~  пробы на руссшй разновесе, что составить 
почти 2 золоти, на пудъ такой монеты.

4) 15-копеечная монета оказалась съ отбгъломъ 753,7
безъ отбтьла 752,28

Здесь повышеше въ пробе отъ отбела 0,0014, или около 
- пробы на русскщ разновесъ, что составить 5  ̂ золот. на 
пудъ монеты.

5) 10-копеечпая монета оказалась съ отбгъломъ 754,94
безъ отбтьла 752,85

следовательпо повышеше въ пробе такой монеты отъ отбела 
простирается до 0,002, или около £ пробы на руссшй раз
новесъ, что составить 7̂  золоти, на пудъ и

6) 5-копеечная монета оказалась съ отбгъломъ 755,24
безъ отбтьла 752,55 

следовательно повышеше въ пробе такой монеты отъ отбела 
простирается до 0,0027, или на руссшй разновесъ около 
7 пробы, что составить до 10j  зол. на пудъ такой монеты. 
Контрольныя же пробы по npieMy каравана золотыхъ и серебря- 
ныхъ слитковъ, а также золотой и серебряной монеты СПБ. 
монетпаго двора и изеледовашя, произведенный по случаю го-



довой ревизш монетпаго двора, удовлетворяли законному тре- 
бованпо.

Три свистка, по произведенному надъ ними химическому 
испыташю оказались изъ сплава, содержащая въ 100 частяхъ:

м'Ьди . . . 70,68^
никкеля . . 17,00
цинка . . . 12,32

Т о о
А образца метала съ Сестрор-Ьцкаго оружейнаго завода 

оказались, подъ литерами А и Г , состоящими изъ чистаго 
олова; подъ литерами

Б. В.
олова . . . 86,14^ олова . 89,5^
сурьмы . . 18,86 свинца . 10,5

100 100 
Металическге сплавы и фальшивые полтинники были 

доставлены въ лабораторно, для изсл’Ёдовашя, при чемъ ока
залось:

1) Металъ, доставленный подъ именемъ ш татр а  состо- 
итъ изъ

олова . . 34^
свинца . , 66

2) Недод-Ьланныя серьги состоять изъ чистаго олова, а
проволока, впаянная въ нихъ, изъ зеленой мТ.ди;

3) Металъ, оставшшся на днЬ железной коробочки, пред- 
ставлявннй окисленный сплавъ изъ олова, мЪди и ципка, по 
количественному разложешю оказался изъ:

олова. . . 78,7£
ципка . . 7,19
мЪди. . . . 8,35
кислорода . 7,38

101,62
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4) Фальшивые же полтинники оказались по разложений, 
состоящими изъ олова, мЪди и ципка, среди!Й составь ко
торых! можетъ быть выражень следующими числами:

олова . . 74,5£
мЪди . . 20,0
цинка . . 5,5

Тоо

Золотисто-серебристая мтдъ съ СПетербургскаго мо- 
нетнаго двора; въней, по разложение оказалось вь 1000 частяхъ:

а вь 1 Ф ун . Ь вь 1 Ф ун . с вь 1 фун. 
золота 47,25—  4,55—  44,25—  4,29—  46,60—  4,45 
сереб. 215,25— 20,60— 259,55— 24,9 - 2 7 7 ,4 0 - 2 6 ,6 5  
мЪди 737,50— 70,85— 695,60— 66,81— 676,0 — 64,90

1000 1 Ф .  1000 1 Ф. 1000 1 ~ ф 7

Серебряные знаки за введете въ д1>йств1е положен!я 
19 Февр. 1861 г. оказались:

по вЪсу: 1) 5 зол. 13 дол.
2) 4 —  57 —
3) 5 —  51 —

по составу: а) оконечности креста. • 80 пробы
1) Ь) кружекъ съ вензелемъ и

ободокъ съ надписью . • 78^ —
с) шпиль и ушко . • —

2) а) оконечности креста. - 81 —
Ь) кружекъ съ вензелемъ и

ободокъ съ надписью . • 80— —
с) шпиль и ушко . • 79^ —

3) а) оконечности креста . • 79 —
Ь) кружекъ съ вензелемъ и

ободокъ съ надписью , 80Т‘; —
с) шпиль и ушко . • 79^ —

Г о р и .  /Н у р н . К н .  X I I .  1 8 6 3  г . 6



Эти результаты показываютъ, что изъ трехъ прйсланныхъ 
знаковъ отлич!я только одинъ удовлетворяем требуемому вЪсу; 
что же касается до пробъ, то ни одна изъ нихъ не соот-» 
вЪтствуетъ требуемому въ нихъ количеству серебра, оказав
шемся ниже 84 пробы.

Ж е л та я  лтдь, доставленная СПБ. управою благочив1я 
и Усть-Каменгорского таможенною заставою оказалась со
стоящею изъ:

мЪди . . 64,4Д 
цинка . . 35,6

Too
Оловянные сплавы отъ госпитальной посуды. Такихъ 

сплавовъ, состоящихъ изъ сурьмы и олова, рЪдко съ при-* 
мЪсыо свинца, испытано 549.

ИзСЛЪДОВАШЕ РАЗЛИЧПЫХЪ ВЕЩЕС'ГВЪ.

Чу г у т  и шлакъ ГГетровскаго завода Луганскаго окру
га, полученные при первой выплэвк!;. По химическому испы- 
танш найдено въ 100 частяхъ:
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Чугуны.

Ж №2
железа 91,451 93,44"
кремшя . 1,81 0,37
ФосФора . 1,61 0,72
с^ры . 2.87 3,36
мышьяка . СЛ-ЁДЫ СЛ'ЁДЫ
углерода . 2,26 2,11

100
Шлаки.

100

№1 №2 №3 №4
кремнезема. , .- . 43,30^ 42,93f 42,27^ 42,95^
глинозема . . . . 17,75 19,80 18,00 17,48
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извести . . I 21,33 25,61 28,71 29,56
магнезш 6,80 0,70 сл1>ды 1,47
закиси марганца . 5,14 3,00 3,40 2,58

—  желЪза. 4,95 4,60 4,50 3,52
сЪры . . . . 0,10 слЪды слТ.ды слйды

99,37 97,04 96,88 97,56

Купферштейпъ, присланный горнымь департаментом! 
оказался содержашемъ въ 100 частяхъ:

м1зди........................39,17^
железа . . . . 32,97
сТ,ры........................27,53
землистых! вещест. 0,33

100
Глина изъ Раевской губернш. ИмТ>ет! вид! порошка, 

нЪжнаго па ощупь и совершенно б-благо пв!>та; по разложе
ние в ! ней оказалось въ 100 частях!:

кремнезема . . 46,17
глинозема . 38,44
воды. . . . 14,70
извести . I
магнезш. . . СЛ-бДЫ

окиси желИза .

Судя по составу и свойствам! при накаливаши, эта глина 
должна быть отнесена кт> лучшим! отлпч1ям! огпепостоян-
НЫХ! ГЛИН!.

Бессемеровская сталь и чугупъ, доставленные капита
ном! Трастовым!. По изсл-бдованпо ковкая сталь Бессемера 
с !  завода Броуна вт, ШеФильдБ содержит! В !  100 частяхъ.

№1 №2 
углерода . . 0,512^ 0 ,И Ц
кремшя . . 0,023 сл$ды

6*
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серы. . . следы 0,032
железа . . 99,265 99,524

1 ÖÖ 400

Шведская Бессемеровская сталь, твердая, неприваривающая - 
ся содержит! въ 100 частяхъ:

углерода . 1,127-
кремшя . 0,014
железа . . 98,849

Ш

Шведская Бессемеровская сталь средней мягкости, идетъ на 
инструменты, приваривается къ железу, содержать въ 100 ча
стяхъ:

углерода. . . . 1,328^
кремшя. . . . 0,018
серы....... следы
железа . . . .  98,654

Too
Некованная Бессемеровская сталь съ завода Браунъ въ 

ШеФильде, въ 100 ч. содержать:

углерода . 0,4^
кремшя. . 0,01
железа . . 99,59

TÖÖ

ЗигенскШ зеркальный чугуаъ въ 100 частяхъ содержать:

углерода . . 4,05
графита . . 0,23
кремЕпя . . 1,27
железа. . . 94,45

100



Кумберландсшй чугунъ въ 100 частяхъ содержать:

углерода . . 4,13^
граФйта . . 3,84
кремшя . . 2,05
железа. . . 89,98
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100

Флюсь Николаевскаю желтьзодтълательнаго завода 
оказался по испыташю чистымъ песчаникомъ, содержащим! 
до 90£ песку и до 10- извести, магнезш и окиси желЪза.

Известняки Петропавловскаю завода по разложенда 
оказался содержащим! въ 100 частях!:

№1 №2
углек. извести. 54,46^ извес. 30,48^ 54,2£ извес. 30,30^

—  магноз . 42,95 магн. 20,17 42,30 магн. 20,7
окиси железа . 1,00 » 0.80
кремнезема. . 0 , 9 0  » 1,20

99,31 ~  "98~5

Золотые и серебряные сора С П Б . монетнаю двора. 
Ряд! проб! этих! соров! показалъ, что распредблеше въ 
них! золота и серебра весьма неравномерно.

Известняки Слободскаго и Глазовскаго утъздовъ В я т 
ской губерти, по р. Камтъ. По изследованно оказались
содержащими въ 100 частяхъ:

15 16 17 18
углекислой извести . 84,2 73,4 78,4 80,77

—  магнезш. 3,2 2,3 3,2 0,5
—  закиси же-\

леза . . / 2,5 7,47 3,55 3,7
закиси мар-| 
ганца .



кремнезема . . . .  8,9 15,88 12,78 10,87
глинозема . . . .  » » » »
воды..................................  1,2 0,95 2,07 1,16

Вода артезгапскшо колодца въ зданги экспедгщги 
заютовленгл государственныхъ бумагъ. Но анализу по
мощника управляющаго г. Струве вода эта въ 10000 част, 
по в{су содержитъ:

Свинцовый и железный блескъ, около залива св. Ольги 
въ Уссуршскомъ крае и въ Енисейском! округб, доставленный 
поручикомъ Лопатинымъ. Образцы эти представляли неболь- 
пне кусочки; по испытанно въ свинцовом! блеске оказалось 
8,36^ свинца и 0,016^ серебра, что въ Пуд'Ь руды составить 
до 3 ф . 23 зол. свинца и около 58 дол. серебра.

Чугунъ, доставленный подполковникомъ Воронцовы м ъ, былъ 
исны танъ только на граФИТЪ и кр ем н ш , при чем ъ  оказалось
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ГОРНАЯ ИСТОРШ и СТАТИСТИКА.

ШУГИ ИМПЕРАТОРСКИМ!» ВОЛЫЮ-ЭКО- 
НОМНЧЕСКИМЬ ОБЩЕСТВО!! РУССКОЙ ГОРНОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ.

По случаю совершившаяся столеш, императорское воль
но-экономическое общество издало своюмсторио, весьма удач
но составленную секретарем! общества, А. И. Ходневымъ. 
Въ этой исторш мы нашли въ разныхъ мЬстахъ нисколько 
интересных! матер1аловъ для истории нашей горной про
мышленности особенно прошлаго столепя, которые и поста
раемся сгрупировать въ одно целое.

По первоначальному уставу 1765 года, общество должно 
было делать и сообщать опыты и по горному делу. Да?ке 
первымъ секретаремъ общества былъ выбран! Нартовъ— бергъ- 
коллепи и монетнаго двора членъ. Въ первую программу 
собирашя сведенш о Россш, составленную Клингштетомъ, 
былъ включенъ и вопросъ: пегъ ли где рудокоииыхъ горъ и 
другихъ подобпыхъ заводовъ? Вольно-экономическое обще- 
ство обращало вообще большое внимание на минеральное цпр- 
ство. Въ программе «Ешенедельныхъ 1ЬвТ.стш» 1788 года 
заботятся о достов1ф1Юмъ описанш «достопамятныхъ миие- 
ральныхъ тЪлъ, которыя въ Россш мало и вовсе не извест- 
ны, купно съ показашемъ употреблешя пхъ въ сельскомъ 
домоводств'Ь, въ художествлхъ, ремеслахъ и рукодЪлугхъ». 
Въ последствш, въ 1790 году, издана была обществом! еще 
более обширная программа. ВсЬ вопросы, касаюпцеся ископае- 
маго царства, были разобраны тамъ очень обстоятельно, и

^



до сихъ поръ даже она можетъ служить руководством! 
при описанш разныхъ губерпШ.

« Господствуюидя поняш X V III века, безъ сомнБшя, го
ворит! г. Ходневъ, имели вл1яше па то обстоятельство, что
В. Э. Общество весьма ревностно заботилось о горном! иску- 
стве и металургш. В !  последнем! столетш никто не сомне
вался,, что рудники составляют! важнЪйпий, неисчерпаемый 
и могущественный источник! богатства и благосостояшя го
сударства, правительства и народа». Мы можем! прибавить, 
что если это и было действительно заблуждеше, то заблужде- 
н1о для Россш весьма пр1ятное, потому что ему мы обязаны 
развнпем! нашей горной промышленности. Это не то за
блуждеше, которое имели мы в ! последнее 15 легь, будто 
бы Р о с т  государство исключительно земледельческое; за
разившись этой идеей мы могли бы уничтожить всю свою 
промышленность.

Всл!дств1е вышесказанной симпатш прошлаго в1жа, мине
ральное царство и металурпя сделались предметом! попече- 
шй и вольно-экономическаго общества. В !  1778 г. кур— 
скш купец! Голиков! обязался вносить по 50 руб. ежегод
но на золотую медаль, за решеше какой нибудь задачи по 
горному искуству. В !  том! же году член! Турчаниповъ 
обязался на пять легь вносить ежегодно по 200 руб. на пе
реводы книг! по части горнаго дела, земледел1я и сельскаго 
домостроительства. Отовсюду въ общество присылали руды, 
и спещалисты (Ловиць, Теорий, Севергин! и пр.), по по- 
рученпо общества, занимались изеледовашем! этих! руд!. 
Так!, в ! 1788 и 1789 г. и проч. Теорий и Ловиць про
изводили мпогочисленныя изслБдовашя руд!, камепнаго угля, 
торФа и проч.; профессор! Севергин! изеледовал! в ! 1797 г. 
птшаутерную (цинковую) руду из! Саратовской губерши; 
Шретер! наследовал! в ! 1796 г. сукновальную глину нзъ 
Сарепты; профессор! Теряев! (въ 1817 г.) граФитъ, най
денный въ Ямпольскомъ повете (уезде), въ такъ называемых!
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«золотыхъ горахъ»; а въ новейшее время подобныя изсле- 
довашя делались очень часто, по порученпо общества, его 
членами и сотрудниками.

Въ 1788 г. проФессоръ Эйлеръ представил ! в ! Обще
ство два письм а, полученныя проФессоромъ КраФтомъ: одно 
от! принца Аегальт!-Бернбургскаго о доставленш ему мпешя 
относительно приложенная при письме разеуждешя «о по- 
правленш россШско-императорских! государственных! дохо
дов! чрез! приготовлеше стали», сочиненнаго Августом! Гарт- 
маном! из! Штутгарта, и о т о м ! ,  каким! образом ! сде
лать это предложено известным!; другое письмо оть Скрен- 
гера, прелата в ! Адельберге, в ! котором! он! находит! 
сталь Гартмана неуступающею в ! достоинстве англшской и 
штиршской. Гартман! предлагал! открыть свой сп о со б ! выдел
ки стали академш наук!, или вольно-экономическому обще
ству, если получит! за это открьше вознаграждеше. Общество 
к ! сожаленно отказалось однако войти в !  сношеше с ! 
Гартманом!. Этим! отказом! общество хотело б е з !  сомне- 
шя только отклонить отъ себя переговоры съ Гартмапомъ о 
секретномъ его способе, потому что ни прежде, ни 
после того оно не отказывалось огъ посильнаго содейсшя 
металурпи.

Так! въ 1791 году кузнечный мастеръ Дальгрепъ пред- 
ставилъ изобретенную имъ машину (?) для пробовашя рудъ, 
за чтб получил! отъ общества золотую медаль; а въ 1792 г., 
по порученпо общества, тотъ же Дальгрснъ производил! 
опыты над! сталью, присланною из! Сибири. В !  1798 г. 
особо избранная коммисш разсмотрела сочинеше барона 
Фон!-Дем1ена об! улучшеши русская железа. Около того 
же времени, и имепно вт. 1792 году, обществом! была 
предложена па конкурс! задача: «какъ делать чугупъ мягкимъ 
и гибким!»; а въ 1797 г. другая задача: «о выплавке чу
гуна и о выделке железа лучшимъ способомъ въ кричеыхъ 
горнах!». Следовательно, вольно-экономическое общество
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не считало себя чуж дымъ горному Д’Ьлу, въ  сам ом ъ теснош ъ 
см ы сле этого сл ова.

Но особенно мпого сделало общ ество для развшчя у  н асъ 
кам ен н оугол ьн ая и торФ яваго д ел а .

Съ 1767 года русское правительство почему то особенно об
ратило внимаше на пршскаше въ Россш камевнаго угля. Одно
временно были сделаны распоряжешя по этому предмету въ 
вольпо-экономическомъ обществе, въ академш наукъ и въ 
бергъ-коллегш.

По именному повеленпо императрицы Екатерины Второй, 
въ январе 1767 года, общество назначило 1000 рублей тому, 
кто первый найдегъ «каменное уголье» въ Новгородской гу- 
бернш. Въ то же время была снаряжена экспедищя огъ академш 
наукъ для изследовашя Россш по натуральной исторш и въ этой 
экспедицш приняло, какъ мы указали уже, участие общество, со-- 
общешемъсвоихъпримечапш и, между ними, поручешсмъ отыс
кать каменный уголь. Но до начала 1768 года никто еще не явился 
«для сего знатная награждешя», можетъ быть, «по неимешю 
знанш о наружныхъ т ё х ъ  признакахъ, которые въ другихъ ме- 
стахъ обыкновенно употребляютъ къ отыскашю сего уголья», 
между т$мъ какъ вахо?кдегпе его будто бы было уже из
вестно даже обществу въ Новгородской губернш при бере- 
гахъ небольшой рЬчки Поломоды, у дерепнп Яжелбицы, 
стоящей почти иа половине дороги между С. Петербургом!, 
и Москвою, также и на реке Мсге, проехавъ немного Бо- 
ровшше пороги. Вследств1е сего, членъ общества Шгелинъ 
составплъ руководство къ пршеканш камениаго угля, читан
ное имъ въ собраши общества 14 мая 1768 года.

Но не успели еще эго руководство отпечатать въ «Тру— 
дахъ», какъ изъ академш наукъ получено въ томъ же ме
сяце уведомлеше, что ироФессоръ академш Гмелппъ пашелъ 
каменный уголь въ Валдаискихъ горахъ, образцы котораго и 
были препровождены въ общество. Еще ранЬе Палласъ упо- 
минаетъ о видешшхъ имъ во время путешествш образцахъ
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угля во речке, впадающей въ Мету. Надъ образцами были 
произведены испыташя, по распоряжешю общества, немец
кими кузнецами и членами общества Моделей! и Нартовымъ, 
и по отзывам! первыхъ уголь найденъ не хуже будто бы 
англшекаго, а Моделемъ онъ признанъ углемъ нелучшаго ка
чества. Въ тоже время Рычковъ прислалъ изъ Оренбург— 
скаго края «угольную матерпо». Общество пашло необходи
мым! произвести разработку валдайскаго угля правильнымъ 
образомъ, подъ руководствомъ горнаго инженера, чтобы по
лучить точныя сведен1я о качестве и количестве его. Въ 
1769 году былъ отыскан! помещиком! Новгородской гу- 
бернш, Матвеемъ Артамоповичем! Муравьевым!, каменный 
уголь въ обоихъ берегахъ Меты, при деревнях! Устье и 
Бобровнике, образцы котораго тоже представлены были въ 
общество, новгородскимъ губерпаторомъ Сиверсомъ. Тогда же 
найдены были признаки угля по рр. Мете, Крупице и Гре
мучей; но горные чиновники, командированные Бергь-Колле- 
пей по ходатайству общества, нашли этотъ уголь пизкихъ 
качеств!, что «онъ принадлежим не къ каменному, а къ 
деревянному земляному, лшпозумъ называемому (лигпигь), 
имеетъ мало смолы и, напротивъ, много серы». Посему за
дача о пршеканш камевнаго угля продолжалась, и такъ какъ 
розыскашя шли туго, то въ 1777 году князь Григорш Гри- 
горьевичъ Орловъ назначил! еще премно (золотую медаль въ 
50 червонныхъ) на задачу: «сообщить легкой и недорогой 
сиособъ, коимъ возможно до находящегося во многихъ горо- 
дахъ Россшскаго государства камевнаго угля доходить, оный 
ломать и вынимать».

Въ 1783 году, въ октябре, общество разеуждало, между 
прочимъ, о томъ, «сколь великая настоитъ выгода отъ ка- 
менвыхъ угольевъ и сколь многоразличпа была бы польза 
отъ ввёден1я оныхъ въ употреблеше, а особливо при возра
стающей теперь, такъ сказать, день ото дня цене на дрова»; 
вследствие чего сделано было иредложеше: «пе сыщется



ли въ Россш общество, которое бы предприняло развозить 
и доставлять открытыя покойнымъ проФессоромъ Гмелинымъ 
въ новгородскомъ наместничестве каменныя уголья». Въ 
1786 году найдены образцы угля около г. Боровичей. Въ 
1797 году былъ открытъ уголь членами общества Левши- 
нымъ и кн. Долгоруковымъ въ Калужской губернш, а впо- 
слЪдствш, въ двадцатыхъ годахъ нынешняя столетия, ка
менноугольная почва Калужской губернш была описана Бы- 
ховцемъ въ аТрудахъ» общества. Въ тоже время начали от
крывать (1811— 1818 года) месторождешя каменная угля 
въ Тульской губернш.

Общество принимало также учаспе въ изследованш камен- 
наго угля и въ другихъ мЪстностяхъ: такъ въ 1788 году 
былъ изследовапъ членами Георпемъ и Ловицомъ образчикъ 
угля, доставленвый, экономш директоромъ Макаровымъ, съ 
берега Волги изъ Сызранскаго уезда; въ 1792 году темъ 
же Ловицомъ образчикъ изъ земли войска Донскаго, а въ 
новейшее время химичешя изследовашя каменнаго угля де
лались членами общества очень часто.

Положительная разработка открытая месторождешя угля въ 
Новгородской губернш началась только съ 1797 года. Некто 
Львовъ, присвоившш себе открьте тамъ угля, получилъ на 
этотъ предметъ отъ правительства до 7000 руб., но онъ 
добылъ только 150000 пуд. угля весьма недоброкачествен
ная, и хотя 55200 пудовъ были приняты въ казну, въ 
зачетъ данныхъ ему денегъ, по этотъ уголь по дурному ка
честву остался безъ употреблешя.

Затемъ, по распоряжешю правительства возобновлялись из
следовашя каменная угля въ разное время, независимо отъ 
общества, гориыми инженерами въ Новгородской, Тульской 
и др. подмосковиыхъ губерн1яхъ. Въ этихъ изслЬдовашяхъ, 
после 1820 года, общество не принимало прямая учаси'я. 
Гозыскашя производились уже или отъ горная ведомства, 
или частными лицами, въ видахъ собственной пользы, и о
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бихъ помещались извеспя только изредка въ «Трудахъ», 
какъ объ общеиптереспомъ предмете. Кроме того, общество 
занималось отъ времени до чремени и после 1820 года 
определешемъ качества и состава каменпыхъ и бурыхъ углей, 
присылаемых! къ нему часто для изеледовашя изъ разныхъ 
местностей Россш.

Замечательно, что прошло уже более 150 летъ какъ ме- 
сторожден1я угля сделались у насъ известны, более 70 летъ, 
какъ они начали разработываться на Урале, па юге и въ 
средней Россш, съ начала прошлаго столе™ слышатся жа
лобы на постоянное вздорожаше дровъ, между темъ, про- 
гресъ, сделанный нашею каменноугольною промышленностью 
совершенно ничтоженъ, и въ сущности мы не много ушли 
отъ первым слабыхъ попытокъ, сделанныхъ въ прошломъ 
столетш. Одно научное изеледоваше нашей каменноугольной 
почвы подвинулось несколько впередъ и темъ облегчило труды 
будущихъ, более насъ предпршмчивыхъ, поколешй.

Не мепьшее виимаше было обращено со стороны обще
ства и на другаго рода ископаемое топливо— торФъ; общество 
деятельно занималось изучешемъ 1яесторождепШ его, опре
делешемъ доброкачественности его и пригодности для раз
ныхъ промышленныхъ целей, указашемъ улучшенныхъ спо- 
собовъ добывашя торФа, распространешемъ въ народе убеж- 
дешй въ многоразличпой пользе тор®а и проч. Ему принад
лежим честь инищативы этого дела въ Россш.

Вскоре, но основанш общества, и именно въ ноябре 
1765 года, членъ Леманъ представилъ большую статью о 
торФе и добыванш изъ него угля, на немецкомъ языке, ко
торая была напечатана въ русскомъ переводе въ «Трудахъ®, 
подъ заглав1емъ «о торФе и о пере?киганш онаго въ уголье». 
Въ 1780 году общество, желая распространить добываше 
торФа въ Россш, объявило четыре премш, въ виде золо- 
тыхъ медалей, темъ, кто займется огыскашемъ торфа и раз
работаем его въ достаточномъ количеств!» въ губершяхъ:
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С. Петербургском, Московской, Азовской п Новороссшской. 
Подобяыя же премш были назначаемы въ 1790, 1801 и 
1803 годахъ, но не видно, чтобы  кому либо присуждены 
эти премш. Въ 1801 году была публикована обществомъ 
задача о приготовлеши изъ торФа угля, безъ употреблеш я 

какъ чугу вн ы х ъ  такъ и кирпичныхъ печей.

Въ 1788 году вольно-экономическое общество просило 
в с ё х ъ  знающихъ людей и в с ё  власти о доставлен!и, между 
прочимъ, сведешй о торФяныхъ болотахъ. Хотя въ Россш 
не съ особенною готовностью откликнулись на этотъ вызовъ 
общества, но въ протоколахъ его все-таки изредка в с тр е 

чаю тся одиночный и отрывочный извест1я изъ разныхъ мест
ностей о торФ е и полезномъ его употреблении. Такъ, въ 
1789 году архавгельскШ купецъ и директоръ тамошнихъ 
народныхъ училищъ, Оомннъ, прислалъ описаше придуман-* 
наго поселянами Архангельской губернш удобрешя пашень 
торфомъ. Въ 1791 году членъ, Миллеръ прислалъ на раз— 
смотрЁше образецъ бумаги, приготовленной изъ льняной и 
пеньковой кострики и изъ торФа. Присылаемые же въ разное 
время образцы торфа общество обыкновенно передавало спе- 
щалистамъ, для научныхъ изеледованш и опытовъ.

Такъ, по порученно общества, въ 1792 году проФессоръ 
химш и академикъ, Георгш, нройзводилъ опыты вадъ тор-1 
ф о м ъ  изъ окрестностей Москвы, доставлснпымъ отъ члена 
Туманскаго. Въ 1798 году, члепъ Ловицъ изеледовалъ торФЪ, 
присланный в ъ  общество княземъ Долгоруковымъ также изъ 
Московской губернш. Въ томъ же году напечатано въ«Тру- 
д а х ъ *  описаше, доставленное Соколовымъ, новыхъ иршековъ 
торФа, открытыхъ около Москвы въ 1774 году. Въ 1802 г. 
тотъ же академикъ Ловицъ изеледовалъ образцы торФа, при
сланные Бриганци изъ НовгородсЁверекаго повета, а также 
торфяную золу, присланную изъ Л и ф л я н д ш  барономъ Фитин* 
г о ф о м ъ . Еще важнее были изеледовашя Ловица и Шретера 
образцовъ торФа, пайденнаго въ С. Петербурге, близь Нев-



скаго монастыря. Это месторождение обратило на себя все
общее BiiHMaHie и, но Высочайшему повеленио, были пред
ставлены въ 4802 году мюБшя о торФяномъ заводе, подъ 
Невскимъ мопастыремъ.

Изследовашя торФа въ последнее время производились 
весьма разнообразно. Такъ, торФЪ и торФяпой коксъ, при
сланные въ общество въ 4857 году члоиомъ, гевералъ-адъю- 
тантомъ Демидовыми были изследованы, по просьбе обще
ства, въ лабораторш технологическая института и въ лабо
ратории корпуса путей сообщешя. Въ 4858 году членъ об
щества, проФессоръ дерптскаго университета, докторъ Пец- 
гольдъ, просил® общество объ оказанш ему содбйсшя къ по- 
лучен1’ю образцовъ торФа изъ разныхъ местностей Россш, 
Советь общества отпесся циркулярпо ко всемъ обществамъ 
сельскаго хозяйства въ Россщ, съ препровождешемъ про
граммы сведены, которыя должны быть прилагаемы къ об- 
разцамъ тор®а, и просилъ о благосклоппомъ содЬйствш къ 
собранно этихъ образцовъ. Поступавппя, вследств1е того, со
общешя были передаваемы Пецгольду, который кажется впро- 
чемъ пе обработалъ ихъ въ отдельное сочинеше.

Относительно заботь общества о распространены улучшен- 
ны хъ способовъ добывагйя торФа, мы можемъ указать еще на 

еледуюпце Факты .

Въ 4839 году при IV отделены общества былъ изготов- 
ленъ жомъ для приготовления изъ торФа топлива въ плот- 
нейшемъ и удобнейшемъ для употреблешя виде, согласно 
модели, составленной въ 1838 году. Въ 1840 г. произве
дены посредствомъ этого снаряда обстоятельныя испыташя и 
о нихъ доведено до всеобщаго сведешя. Въ 1816 г. обще
ство обсудило способъ Оргенсона и Купца для ежимашя торФа. 
Въ 1847 году, по желанно наместника кавказская, князя Во* 
ронцова, общество сообщило ему руководство къ добывандо 
торФа въ безлесныхъ местностяхъ Кавказа. Въ томъ же 
году, по просьбе начальника новороссшскихъ военныхъ по-
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селенш, были сообщены ему сведешя о способахъ сжимашя 
торФа.

Въ 1853 г., вследств1е отзыва Я. И. 1онсона объ уснЪш- 
номъ действш осмотренной имъ въ Мекленбурге торфорез- 
пой машины Бродовскаго, одинъ экземпляръ ея вынисанъ для 
и с п ы т э е п я  на петербургскихъ торфяныхъ разработкахъ. Про
изводство опытовъ возложено было на 1онсона в Шидловскаго, 
занамавшагося добывав1емъ торФа въ окрестностяхъ С. Пе
тербурга; но опыты оказались на первый разъ не совсемъ 
удачвы. Затемъ машина стояла въ обществе безъ употреб- 
лешя до 1860 года. Въ этомъ году компашя горнаго заво
да въ Питкаранде просила дозволить ей взять эту машину 
на испыташе и, по изъявленпо па то соглаш общества, пу
стила ее въ ходъ на своемъ заводе, и уведомила въ еле- 
дующемъ году, что машина действуешь съ полнымъ успе- 
хомъ. Описаше и чертежъ этой машины помещены въ мар* 
товской книжке «Трудовъ» за 1863 годъ.

Въ 1856 году членъ МочульскШ былъ посланъ отъ об
щества за границу, съ В ы с о ч а й ш а я  соизволетя, съ цЬлыо 
изыскашя, между прочимъ, обо всемъ, чгб относится до 
торФянаго производства, съ темъ, чтобы онъ иршекалъ све- 
дущихъ людей и узналъ предварительно объ услов!яхъ, на 
случай приглашешя ихъ въ Росспо для устройства образцо- 
ваго заведешя для выделки кокса изъ торФа, разузналъ бы 
также, во чтб обойдется машина для приготовлешя этого 
рода топлива, и пршекалъ машиниста, который могъ бы ее 
поставить и объяснить, какъ ею действовать. По полу чеши 
же обо всемъ изложенпомъ огъ Мочульскаго предварительнаго 
донесешя, положено было: составить подробный соображешя 
какъ объ издержкахъ, которыя потребуются на это дело огь 
казаы, такъ и объ услогпяхъ, каш  будугъ предложены же
лающими устроить въ Россш образцовое для торФянаго кокса 
заведен1е. Советъ, раземотревъ сведешя, предстапленныя Мо- 
чульскимъ, по возвращеши его изъ заграницы, возложилъ
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на IV  отдаете войти въ суждето о томъ, катя мерысле- 
дуетъ нрииять для исподнешя вышеизложенпаго В ы с о ч а й ш а я  

иовелЬ1пя. Между темь, преподаватель химш въ Николаев
ской инженерной академш, кандидата К. Шмитъ, намере
ваясь ехать за границу, предложнлъ свои услуги обществу, 
и принялъ предложеше наследовать вопросе о добыванш, 
сушке и приготовлеши торФа и выделке изъ него кокса и 
парафина, а равно доставить, по возможности, образцы этихъ 
предмеговъ; но сведешя, доставленныя Мочульскимъ, были 
признаны непредставляющими ничего новая, сведешя же, 
сообщенпыя Шмитомъ, напечатаны въ «Трудахъ».

Въ 1858 году напечатано въ «Трудахъ», составленное Го- 
рюновымъ, «руководство къ добывание торФа на топливо», и 
то же наставлеше пущено въ продажу отдельными оттисками, 
по самой дешевой цене, въ числе 1000 экземрляровъ; ав
тору же выдана прения въ 300 рублей.

Заботы общества о торфе обратили внпмаше даже ино- 
странцевъ. Въ этомъ смысле надобно понимать то обстоя
тельство, что въ 1859 году Незе изъ Ганопера, вошелъ 
въ общество съ представлешемъ о введенш въ Россш ново
изобретенна го имъ способа разработки торФа.

Здесь необходимо указать также на топку печей торФомъ 
и на устройство такъ называемыхъ торФяныхъ печей. Обще
ство не только производило на свой счетъ опыты, но ссужа
ло деньгами изобретателей и награждало медалями печныхъ 
мастсровъ, занимавшихся усовершенствовашемъ торФяныхъ 
печей и проч.

Такъ въ 1851 году въ доме общества производились опыты 
надъ топкою печей сырымъ торФомъ, по способу почетная 
гражданина Зубчанинова, и надъ печешемъ въ нихъ хлеба. 
Въ заняйяхъ коммисш, производившей эти опыты, уча
ствовали члены: Арнольдъ, Длатовскш, Зендлицъ, Загорскш, 
Ьнсонъ, Пероновъ, Редеръ и Шидловскш, нодъ председа- 
тельстволъ генералъ-маюра Сапера и при не посредственно и ъ

Горн. /Курн. Кн . X I I .  t. >
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паблюденш вице-президента общества князя Долгорукова, ко
торый неусыпно слЬдилъ за ходомъ этого дЪла. Г1о доведеши 
до Высочайшая свЪдешя о результатахъ опытовъ, произве
дены были, вс.тБдетв1е того, новые опыты надъ печешемъ 
хл'бба въ особо устроенной большой артельной печи, въ при- 
дворномъ экипажномъ заведенш.

Какъ результатъ опытовъ доказалъ необходимость усовер- 
шенствовашя печи для приспособлена ея къ топк-ё сырымъ 
торФомъ, то устроепа была въ домЪ общества большая ар
тельная печь, въ которой подъ наблюдешемъ вице-президента 
произведены были многократные опыты.

Сверхъ того, для примйвешя топки сырымъ торФомъ къ 
домашнимъ, городскимъ и крестьянскимъ хозяйствами устрое
ны были, какъ въ домЬ общества, такъ и въ дом!> вице- 
президента, неболышя усовершенствованныя печи, который, 
послЪ испытанШ, оказались весьма удовлетворительными и 
удобными для простонароднаго "употреблешя; почему и со
ставлено было особое описате устройства такой печи, съ 
наставленгемъ о томъ. какъ добывать торфъ и употреблять его 
въ сыромъ видЪ для топки. Описате это съ рисункомъ было 
напечатано въ «Трудахъ» и отдельною брошюрою, которая и 
разослана была въ разныя губерши, для сод1шств1я къ введе- 
нио торФа въ употреблеше, вместо дровъ, на разнородный 
потребности. Для доставлешя же Зубчанинову средствъ вве
сти въ употреблеше топку сырымъ торФомъ, общество выдало 
ему заимообразно 3000 руб. на 4 года.

Но дальнейшее примЪнеше способа Зубчапинова убедило, 
что топка сырымъ торФомъ представляетъ и важныя неудоб
ства, а именно: способствуем скорой порче печныхъ трубъ, 
огъ сгущающейся въ нихъ въ болыпомъ количестве влаги.

Въ 1858 году была составлена особая коммиш изъ чле- 
новъ общества для производства опытовъ надъ печами, устроен
ными Циппениковымъ въ зданш измайловская полка, и ко- 
респондентомъ Гутмапомъ въ домЬ 3 адмиралтейской части,
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сравнительно съ обыкновенными голландскими печами, съ 
цЬл1ю замЪнешя дровъ торФомъ.

Что касается медалей, нрисужденныхъ обществомъ за тор- 
фяныя печи, то въ 1856 году печной мастеръ Ципнениковъ 
получилъ большую серебряную медаль за усовершенствоваше 
торФяныхъ печей; въ 1857 году печной мастеръ Башковъ 
получилъ малую серебряную медаль за усовершенствоваше 
коробковыхъ печей, приспособленныхъ къ топк® дровами и 
торФомъ.

Наконецъ, если ко всему сказанному мы прибавимъ, что 
въ издашяхъ общества находится множество статей о торФ®, 
что въ дом® общества были читаны публичный лекцщ о 
торф'®, что въ музей общества и на выставкахъ, устроивае- 
мыхъ отъ общества, публика могла знакомиться съ различ
ными видами торфа, его продуктами, машинами для добычи 
и проч., то мы въ ирав® заключить, что въ ородолжеше 
своего существовашя общество практически затронуло почти 
вс® вопросы касаюпцеся торФа, и употребляло веб зависяшдя 
огъ него м®ры, чтобы распространить въ масс® публики над- 
лежаппя св®дешя объ этомъ важномъ предмет  ̂ и способство
вать распространенш употреблев!я торФа на топливо; но не
смотря однако на вс® старашя общества, торФЪ и до сихъ 
поръ имЪетъ весьма ограниченное унотреблеше, какъ въ 
Россш вообще, такъ и въ Петербург® въ особенности, въ 
окрествостяхъ котораго находятся, между т®мъ, богат®йння 
залежи этого горючаго матер1ала. Странность этого Факта 
сл®дуетъ конечно объяснить скорее всего т®мъ, что мы мо- 
жемъ им®ть пока дрова почти по той же ц®н®, въ какую 
обходится торФъ; но придетъ, безъ сомн®шя скоро, то вре
мя, когда северная столица перестроить свои печи и при
мется за топливо, о которомъ столько хлопотало вольно-* 
экономическое общество.

Въ горнозаводской промышленности торФъ употребляется, 
и то въ ограниченпыхъ разм®рахъ, только въ подмос-
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ковномъ горномъ округе. На Ypa.it до сихъ поръ ого 
но употрсбляютъ. Главное затруднеше составляегь там ъ про
сушка торФа, вслгЬдств!е слишкомъ сурова го и мокраго 
климата. Более странно, что торФомъ не воспользова
лись до сихъ поръ многочисленные металичесше заводы 
Петербурга.

Къ числу заслугъ вольпо-экономическаго общества, хотя 
труды его и не увенчались полнымъ успехомъ, было стара- 
в1е водворить у насъ содовое и квасцовое производства.

Императрица Екатерина II, кроме предложен!я обществу 
задачъ по вопросамъ чисто государственным^ предлагала 
также друпе вопросы, относяицсся пли къ разработке ми
неральные богатствъ Росс1и, или къ распространенно и улуч- 
шенш разныхъ отраслей сельскаго хозяйства. Въ этихъ по- 
слЪднихъ вопросахъ, касающихся более вещественныхъ бо
гатствъ Россш, а не государственная устройства и не отно- 
шенШ одпихъ сослов!и къ другимъ, т. е. въ вопросахъ, ре- 
шеше которыхъ не могло обезиокоить никого опасешемъ
утраты какихъ либо правъ и выгодъ, она не скрывала отъ
народа своего учаспя, а предлагала ихъ прямо отъ своего 
имени.

Одновременно съ задачей о крестьянской свободе и земле, 
Екатерина указала обществу, чрезъ Григор1я Николаевича 
Теплова, учредить премпо за то, если кто сыщетъ въ Рошм 
квасцовыя руды. Но премш обществомъ не дано и самая за
дача не была опубликована, потому что въ то время обще
ство знало уже, по извЪешмъ Лемана, что квасцы найдены 
около Охты и въ нрочихъ местахъ РоссШекаго государства, 
и что Леманъ д$лалъ уже надъ этими квасцами опыты, а 
потому общество ограничилось только тЬмъ, что просило 
Лемана въ октябре 1766 года сделать краткое описаше мЬ- 
стамъ, где квасцовыя руды сысканы, съ объяснешсмъ, по 
пробе, какого оне содержашя и можно ли на гЬхъ местахъ 
учредить заводы.



Въ следующее собраше Леманъ прочиталъ, катя онъ про
бы дЬлалъ надъ квасцовыми рудами, и представилъ разныхъ 
родовъ приготовленныя имъ самимъ квасцы изъ рудъ, най- 
деппыхъ около Охты, Револя и Калуги, кои даютъ изъ 1 пуда 
руды три Фунта и болЪо чистыхъ квасцовъ, о чемъ тогда же 
и донесено Императриц!; чрезъ Теплова. Потомъ Леманъ со- 
ставилъ и наставлеше, какъ устроивать квасцовые заводы въ 
Россш, о чемъ еще ранЬе, въ августБ, онъ писалъ уже въ 
сепатъ; наставлеше эго было напечатано тогда же въ ч. IV 
«Трудовъ», съ ирилолчешемъ нужныхъ чертежей. Но въ 
этомъ наставленш ничего не говорится о томъ, гдБ найдена 
квасцовая руда въ Россш и гдЪ можно устроить квасцовые 
заводы, а излагается только о видахъ квасцовой руды и о 
способахъ нахождешя и добывашя ея вообще.

Самое розыскаше квасцовой руды въ Россш началось толь
ко въ 1769 году экспедиций отъ академш наукъ для изслЬ- 
дован!я Россш. Президентъ общества граФъ Владимиръ Грп- 
горьевичъ Орловъ, который въ тоже время былъ и презпдеп- 
томъ академнт наукъ представилъ въ начал-Ь 1770 года, по
лученная изъ Оренбургской губерши, разпыя глины, гагатъ и 
земляныя краски, также соли и квасцы разныхъ видовъ, и 
«вынятую изъ соляпыхъ травъ соль», которыя и переданы 
были на разсмотр'Еше Моделю, Иекепу и Лаксману. ПроФес- 
соръ Лаксманъ подалъ въ томъ же году письменное свиде
тельство, что найденные проФессоромъ Палласомъ въ Орен
бургской губернш квасцы добротою ни мало не хуже ино- 
страпныхъ квасцовъ, почему собраше поручило Лаксману 
«сочинить обстоятельное описаше оныхъ квасцовъ и соды, 
получаемой изъ травъ, для папечлтав!я въ «Трудахъ», чтобы 
сделать это полезное изобр'Ётеп1С говЪстнымъ дубликЬ ». Лакс
манъ паписалъ «о квасцахъ и содовой соли дЬльное свидетель
ство», которое и напечатано было въ 17 части «Трудовъ».

Въ 1794 году аптекарь Сиверсъ доеосилъ экономическому 
обществу, что «тамошняя страна (Оренбургская губ.) содер-
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житъ въ земле великое множество солянаго существа, назы
ваемая худжиръ, которое состоитъ изъ минеральной щелоч
ной соли. Сверхъ того, при Форпосте или карауле Кирине 
находятся два озера, которые во время пребывашя тамъ Пал- 
ласа содержали еще весьма много глауберовой соли; но те
перь, по крайней мере около четырехъ летъ, она почти со
вершенно помянутою щелочною солью вытеснена. И такъ 
можно было бы съ величайшею выгодою заложить содоварню.»

ПроФессоръ химш Ловицъ, по порученио общества, изсле- 
довалъ присланные Сиверсомъ образцы и нашелъ, что «земля, 
какъ своимъ богатствомъ щелочной соли, такъ и малымъ ко- 
личествомъ находящейся при ней глауберовой соли, обыкно
венную соду добротою весьма превосходить. А какъ соль шя 
въ безмерномъ изобилш родится (по донесевпо Сиверса), то 
желательно, чтобъ отдаленность места не препятствовала 
пользоваться симъ даромъ природы».

Паллась, во время своего путешесшя, часто присылалъ 
прямо въ общество разныя соли и описаше ихъ. Въ тоже 
время пиеалъ неизвестный о квасцовой воде въ Саратове. 
Потомъ, только въ 1850 году, Соколовъ сообщилъ о добы
в а л и  квасцовъ въ подмосковномъ крае; въ 1852 году было 
напечатано о свойстве патровыхъ квасцовъ. О соде, значенш, 
Фабрикащ и и примененш ея появляются въ «Трудахъ» 
статьи тоже только въ 1854 году. Въ последнее время со
да забайкальская обратила на себя внимаше промышленаиковъ; 
образцы глинъ, приславаыхъ изъ Читы въ 1863 году въ 
техническое бюро, при аНародномъ богатстве», по разложе- 
нпо Лисенко, оказались съ богатымъ содержашемъ соды.

И такъ, хотя поиски квасцовой руды были неудачны, зато 
отыскали богатые запасы самородной соды на пространстве 
между Байкаломъ, Кяхтой, Нерчинскомъ и Читой. Но, къ 
сожаленйо, сода и до сихъ поръ привозится въ Pocciro изъ- 
за границы, несмотря на богатыя ея месторождешя внутри 
государства.
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Мъсторождешя эти еще незначительны сравнительно съ 
тЪмъ количеством! соды, которое мы могли бы извлечь по 
способу Леблана изъ поваренной соли; но до сихъ поръ это 
было невозможно, по следующей причин!;: для приготовлешя 
пуда соды, необходимо два пуда поваренной соли, которые 
оплачивали 60 коп. одного акциза, между тЪмъ пудъ при
возной соды платилъ всего 10 коп. пошлины, т. е. въ 6 
разъ мен!е! Понятно, что при такихъ услов1ЯХЪ мало кому 
была охота заняться содовымъ дЪломъ.

Впродолжеше своего существовашя, волг.по-экономическое 
общество собрало весьма интересную коллекцпо русскихъ ми- 
нераловъ, приведенную въ 1845 году А. Д. Озерскимъ въ 
систему. Весьма оригинальная эта система можетъ служить 
образцомъ для всЬхъ собранш этого рода, гдВ минералы изу
чаются не съ научной точки зр!>шя, а съ промышленной *).

Между книгами, изданными обществомъ, мы можемъ ука
зать па мпнералогпческШ словарь па пЪмецкомъ, русскомъ и 
латинскомъ языкахъ 1790 г. 1 т.; металурпя или плавиль-

’ ) Вотъ она. ОтдЬлеше первое — минералы, зам-Ьчательныо въ агроно- 
мическомъ отношеши: А ) горныя породы, образующая твердую основу 
коры земпой: полевошпатовыя, змЪевиковыя и др.; В) землеудобрякмщя 
минеральный вещества. Отд-Ьлете второе —  строительные матер1алы:
A) для возведешя фундаментовъ, ст’Ьнъ, мостовъ и памятниковъ;
B) для покрывашя крышъ; С) для мощешя улицъ; Б ) для архитектурныхъ 
украшешй; Е ) употребляемые въ ваяжи; Р) матер1алы, входящ1е въ со
ставь мертелей или цементовъ. О тд а е те  третье— матер1алы гончарнаго, 
♦аянсоваго, ФарФороваго и стекло-д1злательнаго производства: А) материалы 
глинистые или церамичесие, для составлешя массы для гончарной, камен
ной и пр. посуды; В) матерылы кварцовые или стеклоделательные. ОгдЪ- 
леше четвертое— вещества, служаиця для полировашя, шлпфовашя и свер- 
лешя, р^замя, зернешя и пр. Отд’Ьлете пятое — полудрагоценные или 
цветные камни. ОтдЪлеше шестое— драгоценные камни. ОтдЪлешо седь
мое— горкупя вещества: А) сера и вещества, изъ которыхъ она можетъ 
быть добываема; В) вещества, унотреб тяемыя на топливо и для освещешя. 
Отд-Ьлете восьмое— вещества, употребляемыя въ горнозаводскомъ деле. 
Отделеше девятое—руды. Отделеше десятое— вещества, употребляемыя въ 
рисоваши, малярномъ искуствЪ и литограФШ. Отделеше одннадцагое — 
минералы, представлякнще смешанное употреблеше,



пое пскуство Скополли 1800 г. 1 т., и начальный курсъ гор- 
ныхъ наукъ, служивпий учебнпкомъ въ школахъ граФИня 
Строгановой.

Во всЬхъ издашяхъ общества было много статей, касаю
щихся нашей горной промышленности. Между прочимъ, мы 
можемъ указать на весьма дельное онисаше жел!;зпаго про
изводства въ Чсреповскомъ уйздй, г. Каргопольцева, могу
щее служить образцомъ для трудовъ такого рода.
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СВИДЕШЯ

0 количеств® прошыхъ песковъ и до&таго золота, па казенпмп 
1 даишъ прмислахъ Уральской области в на земляхъ Ореи- 
бургсш казачьяго войска, со врелевн открыш № по 1851 г.,

собранный капитэномъ Бълоносовымъ. 

Казенныхгь горныхъ заводовъ.

Количество про- Получено шлиховэго 
мытыхъ песковь. золота.

Пуды. Луд. Ф . 3. Д.

Екатеринбургскохъ . 874852700 1974 21 27 82
Гороблагодатскихъ . 218338248 306 39 6 76
Богословскихъ. . . 602150173 1401 12 77 26^
Златоустовскихъ . . —  1966 19 63 49

Итого! —  5608 33 24 41“

Частныхт» заводовъ.

На с'Ьверныхъ про- 
мыслахъ г. Никиты 
Всеволожскаго съ
1828 года. . . 84802000 237 22 19 —



На южныхъ промыс- 
лахъ г. Александра 
Всеволожскаго съ 
1825 года. . .

На Крестовоздвижен- 
скихъ княгини Бу-

Количество про
мытых ь пескои».

Иуды,

67265967

Получено имиховаГ 
золота.

Пуд. Ф. 3.

124 3 54

д.*

62

тера промыслахъ 
съ 1825 года. . 251028395 299 20 55 91

При Ншкнетагильск. 
промыс. съ 1823 г. 944153894 1099 37 87 55

При Верхьисетскихъ 
промыс. съ 1819 г. ом* 1876 Г - , 95 91

При Шаптапск. про
мыслахъ съ 1823 г. 218263590 205 38 74 36

При Билимбаевскпхъ 
нромыс. съ 1822 г. 145092905 131 30 94 95

Въ датЬ Архангело- 
Пашщскаго кн. Го
лицина завода съ 
1839 г. . . . 1193528 17 65 88

При Сысертскихъ про
мыслахъ . . 702 21 34 77

При УФалейскихъ про
мыслахъ г. Губина 
съ 1823 г. . . 41 38 37

При Кыштымскихъ и 
Кашинскихъ про
мыслахъ съ 1822 г. 893 10 31 74

При Невьянскпхъ про
мыслахъ съ 1820 г. 836078858 731 39 79 6

Итого. — . 6345 2 59 3
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В ъ  Оренбургскому край.
Количество про- Получено тлпховаго 
мытыхъ песковъ. золота.

Пуды. Пуд. Ф . 3. Д.

На Башкирскихъ . . 292823921 335 15 83 79
На Тептярскихъ .
Въ Березовой рош.1; . 
На казачьихъ земляхъ.

255922516
6191040

1046339012

278
6

916

7
18
37

43
45
94

87
87
75

Итого. 1601276489 1536 39 76 40

Пермской губернш.

Въ Верхотурскомъ уБз. 
съ 1861 г. . . 28172431 52 28 47 75

Въ Чордынскомъ уЪз. 
съ 1861 г. . . 3171245 3 6 23 91

Итого. 31343676 55 34 71 70

А. всего. — 13546 30 39 58^

Въ Гороблагодатскихъ 
заводахъ съ 1823 
по 1862 г. . .

Платины.

38 27 3 21
Въ Нияшетагильскихъ 

заводахъ съ 1825 
по 1863 г. . . 295309727 2783 20 13 72

Итого. и,1в 2822 7 16 93



СВЪДЕШЕ О ДОВЫХОМЪ ЗОЛОТЪ ПРИ КАЗЕИН ЫХЪ ЗАВ0- 
ДАХЪ, СО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТШ 30Л0ТАГ0 ПРОМЫСЛА

по 1864 годъ.

В ъ  ГО Р О Б Л А Г О Д А Т С К И Х Ъ  З А В О Д А Х Ъ .

Добыто и промыто Получено шлиховаго
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Въ 1823 году. .

песковъ.

Пуды.

118010
Пуд.

золота. 

Ф. 3.
23 44

д.
74

1824 I I * 466178 2 31 62 95
1825 • • • 821084 — 20 5 27
1826 • а « 61698 — 1 22 29
1827 • • • 634333 27 65 69
1828 • • • 828262 — 37 33 12
1829 • • • 12318-83 1 17 32 91
1830 • • • 2903382 7 1 89 61
1831 • • • 2043547 7 36 47 74
1832 • • • 3171610 10 18 53 _

1833 • • • 1845872 3 25 И 24
1834 • • • 737330 1 32 15 39
1835 • » • 607740 2 31 13 25
1836 • ■ • 1111910 5 6 76 _ _

1837 • • • 2583831 8 30 24 _

1838 • • • 3469409 12 22 69 3
1839 • • • 4361210 13 17 87 34
1840 • • • 5200992 17 15 45 _

1841 • « • 6743804 14 31 29 —

1842 • • • 8284554 14 4 28 —

1843 • • • 12832985 15 29 40 44
1844 • • • 15627323 12 16 95 15
1845 « I I 13340157 13 19 5 93
1846 22931530 16 26 79 4
1847 • Р • 8377600 6 32 17 37
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Добыто и промыто Получено шлихопаго
песковъ. золота.

Пуды. Пуд. Ф. 3. д.

1 8 4 8 • • • 7 7 8 3 7 5 6 10 33 33 46

1 8 4 9 • « • 1 1 5 7 9 8 3 4 15 19 73 2 4

1 8 5 0 • • 8 4 6 4 0 2 2 И 7 43 24
1 8 51 • • • 1 0 8 4 4 1 8 3 41 25 28 48

1 8 5 2 • • • 7 1 1 8 7 8 7 10 16 28 — >

1 8 5 3 • • • 6 2 0 8 2 0 4 8 7 45 —
1 8 5 4 • • • 6 1 2 2 8 6 2 9 3 9 7 3 78

1 8 5 5 ■ • • 6 1 8 7 3 1 9 7 18 73 —
1 8 5 6 • • • 1 0 5 1 7 6 8 9 8 30 _ _ —
1 8 5  7 • • « 6 6 3 5 9 1 8 6 24 55 —
1 8 5 8 • • • 4 9 8 2 0 0 2 3 34 15 —
1 8 5 9 • • • 3 0 2 8 5 3 8 2 25 21 —
1 8 6 0 • • • 3 0 8 2 4 0 0 3 1 19 54

1 8 6 1 • • • 5446500 4 38 36 8
Итого. 21833824S 3 0 6 39 6 76

ш съ 1 8 2 3  г.
1862 г . . ,-- 38 27 3 21по

Па Екатеринбургских!, 
завод, добыто зо
лота, какъ уже зна
чится во 2 части 
Гортго Журнала 
за 1862г., съ 1754 
по 1862 г. .

Въ 1862 году. 
-  1863 —

762936050
56292840
55623810

1892 27 28 —
41 23 50 82
40 10 55 —

Итого. 87 4852700 1974 21 27 82
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Па Богословскпхъ за- Добыто я промыто Получено шлнховаго 
 ̂ песковъ. золота.

кодахъ, добыто зо-
II уды. Пуд. ф . 3. Д.лота, какъ показано 

уже во 2 части 
Горнаго Журнала 
за1862г.,съ1823
по 1861 г. . . 584030573 1328 И  68 52

Въ 1861 году. 13670100 22 25 95 84
—  1862 —  3577700 24 36 16 46
—  1863 —  871800 25 17 58 36;-

Итого. 602150173 1401 12 7 7 2б[

Н а З л а т о у с т о в с к и х ъ  з а в о д а х ъ .

Получено шлиховаго золота.

Пуды. ф . 3. Д-
Въ 1825 году 29 35 23 —-

1826. . 37 7 68 —.
1827. . 63 5 13 .—
1828. . 55 14 1 —
1829. . 54 36 61 ■ * ■ *.
1830. . 59 14 1 —
1831. . 61 37 24 42
1832. . 62 7 48
1833. . 53 2 50 48
1834. . 61 8 25 36
1835. . 61 17 70 46
1836. . 53 22 81 —
1837. . 59 29 39 48
1838. . 53 18 43 —

1S39. . 62 30 9 48
1840. . 55 22 7 —

1841. . 50 5 68 24
1842. . 53 20 - -- -
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Получено ш.шховаго золота
Пуды. Ф. 3. д.

1 8 4 3 . . . 48 3 2 63 66

1 8 4 4 .  . . 51 — 21 9

1 8 4 5 .  . . 4 5 13 14 —

1 8 4 6 . . . 47 5 1 6 —

1 8 4 7 . . . 4 9 3 8 2 —

1 8 4 8 . . . 49 2 3 42 —

1 8 4 9 . . . 50 1 52 —
1 8 5 0 .  . . 49 3 6 2 3 —

1 8 5 1 . . . 4 9 3 5 3 8 —

1 8 5 2 .  . . 4 9 2 2 63 —

1 8 5 3 . . . 47 11 57 84

1 8 5 4 .  . . 51 21 37 8 2

1 8 5 5 .  . . 4 9 14 12 5 6

1 8 5 6 . . . 50 2 75 8 6

1 8 5 7 .  . . 47 2 2 91 74

1 8 5 8 .  . . 49 19 2 6 —

1 8 5 9 . . . 4 0 17 6 2 —

1 8 6 0 . . . 47 18 5 —
1 8 6 1 . . . 31 37 3 0 68

1 8 6 2 . .  . 2 9 4 50 —

1 8 6 3 . . . 43 21 5 —

Итого. 1 9 6 6 19 6 3 49

СВЪДЕШЕ О ДОБЫЧ* ЗОЛОТА ВЪ ОКРУГАГЬ ЧАСТНЫХЪ 
ЗАВОДОВЪ СО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТШ ИРОМЫСЛОВЪ по 1804 г.

Н а  С 'ВВЕРН Ы ХЪ  ПРОМЫСЛАХ!» г. Н и к и ты  В с е в о л о ж с к а г о .

Добыто и промыто 
пеековъ.
Пуды.

В ь  1828 году.
1829 . .
1830 . .

Получено шлиховаго 
золота.

Пуд. Ф. 3. Д.
—  1 4 12
—  9 52 42

3 24 23 63
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Добыто и промыто Получено шлиховаго

1831 • •

песковъ.

Пуды. Пуд.
12

золота. 

Ф. 3.
9 24

д.
12

4 8 3 2 • • — 11 6 2 8 —
1 8 3 3 • • — 7 9 52 —

1 8 3 4 • • —— 6 4 — —

1 8 3 5 • • — 5 2 58 9 0
1 8 3 6 • • — 6 — 56 --

1 8 3 7 • • — 4 3 3 47 --

1 8 3 8 • * — 6 36 59 42
1 8 3 9 • • — 10 9 5 6 2 7
1 8 4 0 • • — 9 4 45 24
1841 • « — 3 21 18 —

1 8 4 2 • • — 3 14 32 75
1 8 4 3 • • — 6 13 17 18
18 44 • • — и 14 2 2 9 0
1 8 4 5 • • — 5 3 9 69 60
1 8 4 6 • • — 2 28 66 7 2
1 8 4 7 • • — 4 28 72 48
1 8 4 8 • ф — 7 38 8 _

1 8 4 9 • • — 6 2 5 34 84
1 8 5 0 • — 2 3 6 3 4 _

1851 • • — 8 — 20
1 8 5 2 • • — 12 21 61
1 8 5 3 • • — 6 21 90 _
1 8 5 4 • • -— 8 39 62 ——
1855 • • — 11 37 16 _

1 8 5 6 • • — 8 20 21
1 8 5 7 • • — 5 И 45
1 8 5 8 • • — 12 7 12 57
1859 • • — 8 32 94 84
1860 • • — 5 31 88 12
1861 • — 4 8 59 48
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Добыто II промыто 
оескопъ.

Пуды.

1862 , . 
1863 . .

Получено шлиховаго 
золота.

Пуд. Ф . 3. Д

2 27 20, —
3 30 81 —

Итого. 84802000 237 22 19 —

На ю ж н ы х ъ  п ро м ы с л а х ъ  г. А л ександ ра  В сево л о ж с ка го .

В ъ  1825 году 
1826 .
1827 .
1828 .
1829 .
1830 .
1831 . 
1835 . 
1837 .
1839 .
1840 .
1 8 4 1  .

1845 .
1846 .
1847 .
1848 .
1849 .
1850 .
1851 .
1852 .
1853 .
1854 .
1855 .
1856 .
1857 .
1858 .

—  1

—  3
—  29 

2 16
—  24
—  6 
—  10

3
3

9 
8

— . 3
3 И  
2 37
2

—  35
2 27
3 35
8 5 

10 23
9 24 

10 12 
15 4 
12 32 
И  5

71 54
43 —  
20 12 
33 83 
84 54

3 33 
32 46 
28 4
17 52 
57 83 
62 31 
53 74 
51 63
93 33 
56 69
76 92 
95 35
44
77
25 
И  
70
26 
31 
81

12

5 34 38 —
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Добыто и промыто Получено шлиговаго
песковъ. золота.

Пуды. Пуд. Ф. 3. д.
1859 . . — 3 28 10 48
1860 . . — 3 29 22 —
1861 . .

/■ Г) ■ ) г, 1 • 1
2 20 61 —

1862 . . -- 3 35 9 48
1863 . . -- — 2 10 —

Итого 67864767 124 3 54 62

Н а  К р е с т о в о з д в и ж е ы с к и х ъ ПРОМЫСЛ АХЪ.

Въ  1825 году. 83640 -- 5 83 13
1826 . . 1069800 1 31 45 8
1827 . . 1226333 1 8 94 33
1828 . . 730735 — 19 76 38
1829 . . 932575 — 39 74 44
1830 . . 575306 -- 15 84 6
1831 . . 1555570 3 30 11 30
1832 . . 2967309 2 20 25 23
1833 . . 3555640 2 18 49 52
1834 . . 3460896 2 18 25 80
1835 . . 6359429 3 5 58 78
1836 . . 5649021 5 25 36 5
1837 . . 6179200 5 20 23 80
1838 . . 6678310 6 16 22 51
1839 . . 5315580 8 12 15 51
1840 . . 4238690 10 .4 . 40 79
1841 . . 3797810 12. — 23 31
1842 . . 3199700 14. 12 77 30
1843 . . 3293800 .14. 23 67 73
1844 . . 4186555 .14. 24 48 2
1845 . . 7467665 15 .2 3 63
1816 . . 8760078 .17 6 59 18

Горн. Ж  урн. Кн. XII. 1865 1. 8



Добыто и промыто Получено шлиховаго
песковъ. колота.

Пуды. Пуд. Ф. 3. д.
1817 . . . 8 9 0 5 7 0 0 18 27 40 17
1848  . . . 8 9 4 6 5 5 0 20 36 29 32
1849  . . . 9 6 4 2 8 8 0 15 37 5 73
1850  . . . 1 2 9 4 4 5 7 5 15 39 79 94
1851 . . . 1 4 1 2 3 0 0 0 14 14 6 73
1 ЛМ/Д Л Г* Л ЛМ17АЛ Л К 38 32 701 8 5 2  . . , 1 6 1 0 ^ 7 0 0 14
1853  . . . 1 7 9 4 5 4 0 0 15 32 34 32
1854 . . . 1 7 3 3 1 5 0 0 14 39 81 94
1855  . . . 1 6 5 2 3 0 0 0 12 8 33 50
1856  . . . 1 7 5 9 8 0 2 2 9 39 53 44
1857  . . . 12 2 82600 7 37 35 74
1858  . . . 95 0 2 9 0 0 4 29 9 30
18 5 9  . . . 4 4 3 6 9 0 0 2 10 56 48
18 6 0  . . . 2 9 4 6 4 0 0 1 21 57 75
1861 . . . 94 1 8 2 5 1 — 45 1
1862  . . . 85 0 5 2 0 1 8 72 —

1863  . . . — 1 29 90 — •
развЪдокъ съ 1830

по 1859  г. всего
за 21 годъ . . — — 6 69 56

Итого. 2 5 1 0 2 8 3 9 5 299 20 55 91

Н а п ро м ы с л а х ъ НИЖНЕТАГИЛЬСКПХЪ ЗАВОДОВЪ

Въ 4823  году. . 15 08226 4 26 60 48
1824 . . . 4022081 44 36 81 36
1825  . . . 47 7 0 8 4 8 41 27 6 6
1826  . . . 7 4 2 1 3 1 8 39 23 75 48
1827  . . . 8 6 9 6 0 2 6 47 3 19 36
1828  . . . 7747773 36 33 23 12
1829  . . . 12 9 3 6 8 0 8 40 3 35 48
1830 . . . 1 8 8 0 9 0 5 7 38 8 63 24



Добыто и промыто Получено шлиховаго 
песковъ. золота.

Пуды. Пуд. ф . 3 , д.
1831 . . . 2 2 5 4 6 7 8 0 34 2 36 9
1 8 3 2  . . . 2 2 8 0 8 1 6 2 35 28 45 56
1 8 3 3  . . .  2 6 4 8 9 4 0 0 39 8 89 7
1834  . . . 2 5 5 2 2 5 5 3 30 13 69 12
1835  . . . 2 3 6 2 6 0 6 6 27 4 71 12
1836  . . . 2 2 1 6 9 0 4 0 26 15 95 16
1837  . . . 2 3 5 4 7 1 3 9 22 29 25 12
1838 . . . 23101 4 9 4 21 3 3 24
1839  . . . 2 1 3 3 1 7 4 6 17 3 11 24
18 4 0  . . . 2 2 7 7 8 9 6 6 16 7 75 24
1841 . . . 2 8 3 5 7 2 6 7 17 22 25 72
1842  . . . 2 8 2 4 8 2 4 2 21 10 89 48
1843  . . . 2 5 9 5 4 6 5 7 17 13 19 _
1844 . . . 2 9 7 0 3 8 3 0 18 28 50 48
1845 . . . 3 9 8 7 4 9 0 0 26 25 59 24
1846 . . . 4 4 5 22433 28 22 48 48
1847 . . . 4 1 1 56667 29 16 И 18
1848  . . . 3 0 3 80539 34 23 72 24
1849  . . . 35207975 32 1 52 63
1850 . . . 3 3 8 02040 26 38 22 —
1851 . . . 3 0 3 5 2 6 0 0 26 32 7 48
1852  . . . 2 8 7 7 8 3 3 0 22 28 30 —
1853 . . . 2 6 8 9 2 4 9 2 19 36 41 72
1854 . . . 2 8 3 01095 21 38 3 24
1855 * . . 2 5 8 3 9 8 3 0 22 20 77 24
1856 . . 2 4 1 6 6 7 0 2 19 35 31 .---
1857 . . . 21522 2 7 7 16 29 85 24
1858  . . . 19753730 16 29 50 48
1859  . . . 1 1 6 9 7 6 7 5 . 12 13 32 --- -
1 8 6 0  . . . 1 3 6 1 0 3 0 0 25 6 8 -

1861 . . . 15531600 23 32 26 -
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1862  . . . 
1 8 6 3  . . . _  

Итого.

Н а  П РО М Ы С Л А ХЪ

Добыто и промыто 
песковъ. 

Пуды.

2 2 8 5 6 1 5 0
3 7 4 0 9 0 5 0

Получено шлиховаго 
золота.

Пуд. Ф. 3. Д.
17 12 27  —
37 35 59 72

9 4 4 1 5 3 8 9 4  1099 37 87 55

В е р х ъ - И с е т с к и х ъ  з а в о д о в ъ .

Получено шлиховаго золота.
Пуды. ф . 3. д.

Въ 1819  году — 16 80 —

18 2 0 .  . 1 10 95 73

1 8 2 1 .  . 4 16 65 —

1822 .  . 15 37 27 88

1 8 2 3 .  : 23 29 14 33

1 8 2 4 .  . 40 8 13 7

1 8 2 5 .  . 41 21 50 8

1 8 2 6 .  . 43 26 58 92

1 8 2 7 .  . 43 30 59 14

1 8 2 8 .  . 52 35 90 41

1 8 2 9 .  . 52 20 61 66

$ 8 3 0 .  . 57 6 50 92

1 8 3 1 .  . 61 13 86 21

1 8 3 2 .  . 63 13 47 43

1 8 3 3 .  . 62 39 61 53

1 8 3 4 .  . 59 26 42 6

1 8 3 5 .  . 51 23 8 59

1 8 3 6 .  . 53 4 24 30

1 8 3 7 .  . 50 И 20 8

1 8 3 8 .  . 54 16 82 6

183 9 .  . 54 15 34 60

1 8 4 0 .  . 51 37 73 90

1841 .  . 54 6 65 91

1 8 4 2 .  . 49 19 81 54

1843 .  . 53 37 55 63
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Получено шлиховаго золота
Пуды. ф . 3. д.

1844 .  . . 54 8 57 78
1 8 4 5 .  . . 58 5 47 73
184 6 .  . . 51 29 12 94
1847 .  . . 49 15 50 9
18 4 8 .  . . 50 38 53 18
18 4 9 .  . . 57 38 27 58
185 0 .  . . 53 — 83 13
1851 .  . . 43 18 45 4 S
1852 .  . . 32 18 54 18
18 5 3 .  . . 29 18 11 12
18 5 4 .  . . 40 3 48 60
1855 .  . . 49 1 45 36
1856 .  . . 45 39 46 18
1857 .  . . 34 14 48 6
1858 .  . . 27 3 58 —
4859 .  . . 21 21 81 6
1860 .  . . 20 16 48 78
18 6 1 .  . . 19 24 69 54
1862 .  . . 25 26 58 61
1863 .  . . 13 10 34 77

Итого. 1876 — i 95 91

Н а п р о м ы с л а х ъ  Ш а й т а л с ш х ъ  з а в о д о в ъ .
Добыто и промыто Получено шлиховаго

Въ 1823 году. .

песковъ.
Пуды.
371940

Пуд.
золота. 

Ф . 3.
32 48

д*

4824 . . . 1351225 2 14 25 —

1825 . . . 2 1 71200 4 -— 40 —

1826 . . . 2836550 4 5 9 —

4827 . . . 2603500 3 19 12 —

1828 . . . 2 7 36350 5 17 58 —

1829  . . . 4010650 8 — 35 _
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Добыто и промыто Получено шлиховаго 
песковъ. золота.

1830 4 • •

Пуды.

5745950
Пуд.

5
ф .

26
3 .

89
д-

1831 Щ | • 6715400 6 17 ----- -----

1832 • * • 6826350 7 34 16 -----

1833 * * < 7517500 6 6 5 60
1834 • • • 6272450 5 И 22 48
1835 * • • 4869250 6 6 65 72
1836 •# 4 « 4714400 5 6 24 72
1837 • 1 « 5292050 5 9 71 _

1838 • • • 5090200 4 38 53 48
1839 • • • 4512800 3 35 64 —

1840 % • • 5007100 4 25 88 -----

1841 * 1' • 4409900 5 8 15 -----

1842 • « • 4738500 5 15 94 -----

1843 • » ♦ 4056300 4 30 59 . . .

1844 • 1 • 3853900 4 5 32 -----

1845 * * • 4517800 5 2 82 -----

1846 • t • 4642950 4 26 29 -----

1847 5046700 5 12 93 24
1848 ! • • 6329150 6 16 70 —

1849 • • • 6596050 5 37 42 —

1850 • ■ « 5943075 5 14 94 —

1851 • • • 6135100 4 35 58 —

1852 • • • 8998700 6 _ 28 —

1853 9384600 5 27 59 —

1854 • • • 8864700 5 9 23 -—

1855 ч • * 9446200 5 28 92 —

1856 • • • 8161350 5 22 46 ■—

1857 • • • 7893800 5 19 34 —

1858 • • » 7371800 5 6 28 —

1859 • • • 6785900 5 2 — —

1860 5212900 4 12 90 —
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Добыто и промыто Получено шлиховаго
песковъ. золота.

Пуды. Пуд. Ф. 3. д.
1861 • «г • 5939200 4 8 39 _
1862 • • • 5288150 4 6 43 ——
1863 • • • — 2 20 21 —

Итого. 218263590 205 38 74 36

Н а  п ро м ы слахъ Б и л и м б а е в с к и х ъ  з а в о д о в ъ .

Въ 1822 году. . 29490 — 2 27 24
1823 678252 1 5 54 28
1824 • • • 2676251 10 1 3 59
1825 • 1 а 4255540 6 39 67 69
1826 • • • 2085417 3 78 9
1827 • • • 2310580 2 18 66 --
1828 • • • 2625260 2 33 92 74
1829 • • • 3576490 3 35 65 80
1830 • • • 4223390 4 24 40 78
1831 • • 4640915 4 30 22 71
1832 • « • 3587635 3 25 13 48
1833 'ЧР V • 4005333 4 .— 86 82
1834 • • • 4181400 4 33 23 --
1835 • • * 4772135 5 — 44 48
1836 • • • 4615406 3 30 1 24
1837 • • • 4818170 7 7 9 __
1 8 3 8 • ■ • 3795815 4 36 2 3 8
1839 • • • 2999420 3 13 33 82
1840 * • » 2054226 1 19 17 37
1841 • • • 1253630 1 2 60 10
1842 • • • 2082380 2 17 71 50
1843 • ( • 2990965 2 39 92 42
1844 • • • 2794345 3 14 55 72
1845 • , • 3073400 2 33 83 —
1846 2086550 1 16 63 12
1847 • • • 2780400 2 3 4 _
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Добыто и промыто Получено шлиховаго
песковь. лиспа.

Пуды. Пуд. Ф. 3 . д.
1848 . . . 3260270 3 5 65 —

1849 .  .  . 3899400 3 31 33 —

1850 . . . 3786900 2 9 12 —

1851 .  . . 6664990 3 18 64 -----

1852 .  .  . 5520300 2 31 8 —

1853 . . . 5354700 2 26 50 —
1854 . . . 3003650 1 19 31 —
1855 . . . 5381600 2 27 56 —
1856 . . . 4742000 2 12 32 —
1857 . . . 4847900 2 19 42 —
1858 . . . 3896600 2 — 24 —

1859 . . . 3721700 2 1 43 —
1860 . . . 2993300 1 26 12 —
1861 . . . 2955100 1 20 39 —
1862 . . . 3107700 1 23 40 48
1863 . . . 2965000 1 31 70 —

Итого. 145092905 131 30 94 95

С е р п е в с к и х ъ П РО М Ы СЛА ХЪ кн язя Г о л и ц ы н а .

1839 году. . 350 — -- 1 30
1840 . . . 776 — -- 2 15*
1841 . . . 91730 — 1 88 56
1842 . . . 100800 — 1 55 67
1843 . . . 1800 — — — 55
1844 . . . 1630 — — 3 35
1845 . . . 27 70 — — 2 90
1846 . . . 30500 — 1 40 —

1847 . . . 2129 — 1 6
1848 . . . 33251 . — — 78 84
1849 . . . 60000 — .— — 83
1850 . . . 70000 — .— 76 91
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Добыто и промыто Получено шлиховаго
песковь. золота.

Пуды. Пуд. Ф . з. д.
1851 .  . 1 54000 — 1 39 40
1852  . . 17237 — — 4 75
1854  . . 2 8 1 0 2 — — 18 1
1855  . . 39345 — 1 9 92
1856  . . 398910 — 5 73 72
1857 . . 144300 — 2 3 60
1861 .  . 15898 — — 44 —

Итого. 11 93528 — 17 65 88

А п р о м ы с л а х ъ  Кыштымскихъ и К а с л о н с к и х ъ ЗА

водовъ.

1823 года по
1863 годъ. . . — 884 2 64 14
Въ 1863 году. . — 9 7 63 60

Итого. — 893 10 31 74

На. п р о м ы с л а х ъ  Н е в ь я н с к и х ъ  з а в о д о в ъ .

Въ 1820 году. . 10540 _ 33 69
1821 . . . 375947 3 1 60 48
1822  . . . 1173963 8 9 25 ——
1823 . . . 3 1 9 2 8 9 5 24 26 85 —-
1824 . . . 4592200 21 13 26 —
1825 . . . 8396600 27 6 66 ——
1826 . . . 10617650 19 24 34 _
1827 . . . 16870950 24 1 56 _
1828 . . . 14050500 18 26 15
1829 . . . 1 2 9 76800 15 31 56
1830 . . . 16969000 17 33 И _
1831 . . . 20 6 14130 21 19 58 _
1832  . . . 2 1 4 46800 26 33 48 -

1833 . . . 25 2 1 6 6 0 0 33 19 10
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Добыто и промыто Получено шлиховаго
песковъ, золота.
Пуды. Пуд. Ф . 3. д.

1834 . . . 20911300 -22 26 60 —
4835 . . . 17523750 18 7/ 67 ---
1836 . . . 32214000 21 13 37 -—
1837 . . . 31860200 26 2 -- 48
1838 . . . 27561900 18 21 --- --
1839 . . . 24338112 15 — 69 ---
1840 . . . 28398746 15 16 44 --
1841 . . , 33187658 18 8 66 --
1842 . . . 28928506 20 20 36 —
1843 . . . 28134170 20 9 12 --
1844 . . . 25303798 21 35 64 24
1845 . . . 29455920 24 22 84 --
1846 . . . 31443471 20 42 91 --
1847 . . . 36186829 19 39 65 --
1848 . . . 28878967 14 — 48 --
1849 . . . 25762909 12 32 56 --
1850 . . . 15306777 9 30 60 --
1851 , . . 10606359 6 15 38 --
1852 . . . 16950675 9 2 48 --
1853 . . . 19431820 11 17 11 --
1854 . , . 25238710 13 38 89 24
1855 .  ̂ . 19310495 13 — 41 _
1856 . . . 16158305 7 18 94 —
1857 . . . 18609146 8 5 85 48
1858 . . . 16942696 9 28 48 72
1859 . . . 15385950 10 38 41 --
1860 . . . 15354470 12 34 92 --
1861 . . . 14894800 18 7 66 ——
1862 . . . 128,76480 13 28 64 --
1863 . . . 12942614 15 7 28 57

Итого. 836078858 731 39 79 6
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П ри В ерх н еу ф а л ей с к и х ъ  п ро м ы с л а хъ  г г . Г у б и н ы х ъ .

Промывка золота на
чата съ 1823 г.,  
но до 1833 г. по
ложительно неиз- 
вЪстно.

Съ 1833 по 1863 г. 
и въ 1863 г. .

Добыто и промыто 
песковъ.
Пуды.

Получено шлиховаго 
золота.

Пуд. ф. 3. Д.

32  16 92  
9 21 41

Итого. — 41 38 37 —

П ри Сы с ерт с к и х ъ  п ро м ы с л а х ъ .

Получено шлиховаго золота.

Пуды. ф . 3. д.
Въ 1823 году . — — 13 75

1824. . . — — 72 63
1825. . . —- 22 52 71
1826. . . 3 9 57 85
1827. . . 27 7 66 4
1828. . . 32 19- 11 85
1829. . . 9 18 71 23
1830. . . 12 14 82 18
1831. . . 12 29 62 3
1832. . . 10 37 80 37
1833. . . 7 6 44 75
1834. . . 15 20 91 24
1835. . . 22 7 44 2
1836. . , 15 23 79 58
1837. . . 19 15 64 78
1838. . . 18 17 89 20
1839. . . 22 37 78 69
1840. . . 19 19 31 66
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Получено шлиховаго золота.
Пуды. ф . з. Д.

1811. . 22 1 62 11
1812. . 19 11 83 7
1813. . 23 12 85 35
1811. . 20 23 59 86
1815. . 25 1 62 69
1816. . 26 8 17 86
1817. . 21 25 9 22
1818. . 23 31 33 12
1819. . 20 29 66 60
1850. . 16 23 22 36
1851. . 21 19 29 29
1852. . 31 20 14 51
1853. . 28 38 10 12
1851. . 10 29 71 18
1855. . 31 12 17 13
1856. . 21 2 30 26
1857. . 22 11 60 78
1858. . 15 17 36 66
1859. . 9 28 11 78
1860. . 6 18 91 82
1861. . 3 32 3 87
1862. . 8 1 91 78
1863. . 7 29 11 _

Итого. 702 21 34 77

Св ф д е м е  0 ДОБЫЧИ зо ло та  в ъ  Ор е н б у р г с к о м у  к р а й

по 1864 годъ.

(См . таблицу.)



Къ стр. 462.

На Башкирскихъ земляхъ. На Тептярскихъ земляхъ. На Березовой роцб. На Казачьихъ ЗЕМЛЯХЪ. И Т О Г 0.

Песковъ.
3 о л о т а.

Песковъ.
3 о л о т а.

Песковъ.
о л о т а.

Песковъ.
3 о л о т а.

Песковъ.
З о л о т а.

п. ф . 3. д. п. ф . 3. д. п. ф . 3. д. п. ф. 3. д. п. ф . 3. д.

Сначала открыш.

По 1843 годъ . . . 15513295 63 38 5 59 18924720 65 29 95 72 54438015 129 28 5 35

Бъ 1843 году . . . 4272300 12 6 67 36 3652800 5 25 42 — 820860 2 — 94 25 — — — -- — 8717960 19 33 11 61

1844 ..................... 2599300 8 8 71 43 1679200 4 23 36 84 382700 — 18 90 31 441050 — 10 27 60 5102250 13 21 34 26

1845 . . , . . 3491850 8 23 6 И 1551240 4 23 26 70 Старательск. — — 64 36 1680270 1 32 84 48 6723360 14 39 85 69

1846 ..................... 3511750 4 6 82 57 2769000 5 37 42 86 233180 — 9 31 82 5902045 7 16 23 63 12415975 17 29 85 —

1847 . . . : . 4606900 3 26 81 2 51411001 9 14 26 68 155620 — 4 73 2 11110680 13 24 77 47 21014300 26 30 66 23

1848 ..................... 4453500 5 4 89 69 7123400 11 38 16 26 483800 — 28 73 — 11869620 11 25 78 47 23930320 29 17 65 46

1849 ..................... 9535500 10 21 18 66 10241600 И 36 71 19 268200 — 10 63 48 14759410 16 36 90 66 34804710 39 25 52 7

1850 ..................... 13078500 17 37 53 37 11598280 12 32 9 18 — — — — 14550690 21 3 36 76 39227470 51 33 3 35

1851 . : . . . 11306220 И 26 27 41 13016000 9 29 16 49 — — — — 20086290 29 15 43 92 44409110 50 30 87 86

1852 ..................... 9311680 12 12 23 35 10841100 7 6 34 81 3175" — — 9 9 31075800 43 12 91 23 51231755 62 31 62 52

1853 . . . . . 11335341 14 7 26 91 9764018 7 22 18 43 1317850 — 37 — 55 52715628 56 21 40 79 75129837 79 7 86 76

1854 ..................... 13344475 17 31 69 37 7427278 6 32 И 1 940300 — 29 71 — 81553965 72 34 58 73 103266018 98 8 18 15

1855 ..................... 15403000 15 36 83 17 7553525 7 2 24 27 387900 — 14 3 24 94877030 73 24 59 79 118223435 96 37 74 51

1856 ..................... 12771865 И 13 41 16 9664435 9 20 28 18 400800 — И — — 84147421 63 26 51 45 106984521 84 31 24 79

1857 ..................... 13841350 11 35 5 21 13213815 и 3 26 73 — — — — 98437713 77 17 70 86 125492878 100 16 6 84

1858 ..................... 18667400 14 12 33 34 19350860 12 36 71 15 — — — — 102990377 77 34 52 39 U1000637 105 3 60 88

1859 ..................... 23683375 16 28 S4 46 25031450 14 38 13 88 — — — — 103225170 81 18 43 30 151941995 И З 5 45 68

1860 ..................... 24750850 18 14 12 67 26565410 20 16 12 И — — — — 105495558 86 21 76 60 156809818 125 12 5 42

1861..................... 25205600 17 30 26 6 19153400 15 И 45 61 — — — — 75024475 64 22 54 40 119383475 97 24 30 И

1862 . . . . . 26764500 17 21 58 46 17055075 И 12 65 16 — — — — — 75542955 65 24 13 33 119362530 94 18 40 95

1863 ..................... 25370770 21 И 76 10 14606810 И 35 76 25 297655 — 12 47 63 60869198 51 12 74 45 101644433 84 32 82 47

Итого. . 292823921 335 15 83 79 255922516 278 7 43 87 6191040 6 18 45 87 1046339012 916 37 94 75 1601276482 1536 39 76 40

[
к
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П ерм ской  губер н ш .

Въ В е р х о т у р с к о м ъ  у ъ з д * .

Добыто и промыто Подучено шлиховаго 
песковъ. золота.

Пуды. Пуд. Ф . 3 .  Д.

1861
1862
1863

году. . 
• • • 
• • •

468952
5972295

21 7 3 1 1 8 4

2
11
38

8
31
28

30
50
62

3 (
57
83

Итого. 28172431 52 28 47 75

Въ Ч е р д ы н с к о м ъ У И З Д В .

1861 году. . 348000 — 18 56 85
1862 • • • 1826245 1 26 26 78
1863 • • • 997000 1 1 36 24

Итого. 31 7 4 2 4 5 3 6 23 91

Всего. 3 1 3 4 3 6 7 6  55 34 71 70
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ИЗВЪСТШ J смъсь.

И З В Л Е Ч Е Н 1 Е  И З Ъ  Р А П О Р Т А  В Ъ  Г О Р Н Ы Й  Д Е П А Р Т А М Е Н Т У  

П О Д П О Л К О В Н И К А  Р О М А Н О В С К А Г О  3-ГО, И З Ъ  С - Ь В Е Р О -А М Е 

Р И К  А Н С К И Х Ъ  ш т а т о в -ь . Я познакомился въ Альбани съ из- 
вестньшъ про^ессоромъ Д. Големъ (J. Hall); собственная его 
коллекщя, преимущественно налеозойскихъ окаменелостей, за- 
нимаетъ особый двухъ-этажный домъ; около */1о части этой 
коллекцш приведено въ систематичесшй порядокъ и оиисано 
самимъ Големъ, и эта десятая часть собрашя составляешь до 
170000 экземпляровъ, одинъ другаго лучше. Въ штате Маса- 
чусетъ я осматривалъ работы, ведущейся съ двухъ концовъ тун
нели (Uoosac tunnel), коей проектированная длина равняется 4>V6 ми- 
лямъ; сначала туннель Uoosac вели помощпо бурешя, но теперь 
эти работы оставлены, потому что буры безпрестанно ломались 
ль кварцевыхъ жилахъ, нрорЬзывающихъ слои хлоритоваго и 
слюдянаго сланцевъ. Въ Нордгамптошъ, Мае., виделся со 
штатнымъ геологомъ КалиФорнш г. Витнеемъ, котораго въ 
Америк^ считают ь за перваго ученаго по горнымъ и геологи- 
ческимъ наукамъ. Онъ сохранилъ доброе воспоминаше о рус- 
скнхъ во время своего путешеств1я въ Poccin; показалъ мне 
большую коллекцно горныхъ породъ и окаменелостей, и сооб- 
щилъ сделанное имъ въ последнее время весьма важное откры- 
T¡e въ КалиФорнш; именно то, что коренный месторождешя зо
лота, ртути и чаетш серебра Сгера-Невады заключаются въ 
жилахъ кварца, проходящихъ не въ древнихъ метаморФическихъ 
породахъ, какъ эго полагали прежде, а въ юрекпхъи тргасовыхъ 
слояхъ, содержащихъ окаменелости иногда около самыхъ золо- 
тоносныхъ жиль. Г. Витнсй полагаетъ, что если эти горныя 
образовашя продолжаются въ наши северо-американск1я владешя, 
то тамъ должно ожидать также месторождений благородных^ ме- 
таловъ. Если бы нашему правительству угодно было пригласить 
геолога Витнея продолжить его изеледоваше въ юго-заиадную 
часть русской Америки, то оно вероятно было бы вознаграждено



открьтемъ полезных!, минераловъ, промышленность которыхъ 
привлечешь туда капиталы и выведетъ эту страну изъ монопо- 
лш и таинственности, коими такъ дорожитъ сЬверо-американ- 
ская компашя. Нордгамптонъ лежитъ въ живописной и богато 
населенной долине реки Ко пектину та, окруженной горами 
краснаго Tpiacoearo песчаника, изъ подъ коего выходятъ ска- 
листыя траповыя (долеритовыя) дейки. Въ  6-ти миляхъ отъ 
Нордгамптона въ городе Алиерстть Я осмотрелъ A m herst-C ollege, 

гд4, между прочимъ находится лучшая въ Северной Америке ми
нералогическая коллекщя, принадлежащая профессору Шеперду, 
и одно огромное зало занято большими плитами Tpiacoearo пес
чаника съ отпечатками лапъ птицъ и земноводныхъ. Около Бо
стона, въ Кембриджа я подробно осмотрелъ три музеума уни
верситета: A gassix  Museum, минералогическгй, сравнительной ана- 
томги и остеологги-, а въ самомъ Бостоне посЬщалъ музеумъ 
« Boston Society  o f  N a tu ra l Bistory-a. Въ Канаде— ВЪ Монтреалгъ 
директоръ a G eological Survey  o f  C a nad a» г. Логенъ ПОКаЗЭЛЪ мне 
музеумъ, сообщилъ о характере месторождешй петроля и объ 
окаменелости Eozoon ca n a d en se , принятой имъ за видъ изъ се
мейства F o ra m in ife r a , по нахождешю котораго въ горныхъ сло- 
яхъ— онъ ввелъ въ науку две новыя системы (Лаврентьевскую и 
Гуронскую), преимущественно метаморФическихъ породъ, древ- 
нейшихь нижнесилур1йской. Осмотревъ въ Торонто рельсовый 
заводъ, я отправился на Нгагару, которая поучительна громад- 
нымъ действ!емъ воды на горные слои, а равно прекрасными 
обнажешями силурШскихъ известняковъ, содержащихъ местами 
горное масло.

Въ Западной Канаде, около г. Вайоминга въ разделе E n n isk illen , 

осмотрелъ большую часть буровыхъ работъ, ведущихся для 
получения горнаго масла, которое находится здесь при одинако- 
выхъ геологическихъ услов1яхъ (въ девонской почве между
C orniferous и Chem ung p erio d s ) СЪ пенСИЛЬВПНСКИМЪ, НО обыкно-
венно встречается ближе къ поверхности и имеетъ сильный не- 
ир!ятный запахъ, а потому требуетъ более тщательной очистки, 
нежели масло пенсильванское. Способъ бурешя, какъ и въ Пен- 
сильваши, веревочный; д1аметръ скважинъ отъ 5 до 6 дюйм.; 
изъ некоторыхъ колодцевъ масло идетъ само-собою; изъ дру- 
гихъ же выкачивается насосами; буреше действуешь локомоби
лями. Въ Шикаю, съ палеонтологомъ Микомъ (Меек) осмотре-
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ЛИ музеумь « Chicago A cadem y o f S c ien ces»; ПОТОМЪ артез!анск!й 
колодецъ, открытый нечаянно, вместо петроля, при проводе 
СКВаЖНИ 1.1 ВЪ СИЛур1йСКИХЪ ИЗВеСГНЯКЭХЪ (N ia ga ra  p e r io d ) , кото-;- 
рые сверху проникнуты петролемъ; видЬлъ также работы въ 
туннели, проводящейся для городскаго водопровода подъ озе- 
ромъ Мичиганомь на две мили. На эту замечательную работу 
город'ь Шикаго ассигновалъ 500000 долларов!., единственно 
для того, чтобы получать совершенно чистую воду изъ озера 
за дв^ мили оть берега, где, впрочемъ, вода гораздо чище воды 
Фонтанки ипетербургскихъ каналовъ. Находясь въ трехъ-суточ> 
ной езде отъ знамснитыхъ железныхъ и медныхъ рудниковъ 
озера Верхилго, я отправился туда изъ Шикаго, и около города 
Маркета тщательно осмотрелъ геогностическШ характеръ место- 
рожденш гематита (specular iron ore) и магнитнаю желтьзкяка; 
а также плавку этихъ рудъ около селешя G reenw ood. К ъ  запа
ду оть Маркета и отъ озера Верхняго идетъ рядъ горъ, со- 
стоящихъ преимущественно изъ тальковаго, хлоритоваго слан- 
цевъ и роговой обманки съ проходами трапа и кварцевыхъ жилъ; 
слои имеютъ падете на NNO подъ угломъбО— 80е; между этими 
породами, на пространстве 33 миль, залегаютъ громадные сплош
ные слои блестящаю краснаго железняка (гематита), изъ ко- 
ИХЪ ПЯТЬ главныхъ пластовъ имеютъ отъ 50 ДО 200 ( Jackson m ine) 
саженъ толщины, при высоте отъ 3 до б саженъ. Еще далее 
къ западу, перейдя 7 миль, въ совершенно дикой лесистой мест
ности, среди хлоритоваго сланца возвышается большая гора 
чистаго машитнаго желгьзппка 2000 Фут. толщины, 250 ф. 
высоты и */, мили по простирашю; во многихъ мЬстахъ этого 
руднаго пласта я отбивалъ куски породы и везде она оказыва
лась кристалическимъ магнитнымъ железнякомъ, а магнитная 
стрелка компаса, во время обзора этой горы, постоянно пока
зывала отъ 70 до 90° отвеснаго положетя.

Вся эта рудная гора принадлежишь компанш « W ashington»# 
Не смотря на то, что разработка здесь началась только семь 
мЬснцевъ, но г. Брейтунгъ, директоръ компанш, уже озаботил
ся постройкою прочныхъ и красивыхъ домовъ для рабочихъ и 
всего ихъ обихода, такъ что поселеше это смотришь красивою 
деревенькою среди первобытнаго леса; мы заходили въ три дома; 
я удивился чистоте и даже роскоши комнатъ и семействъ ра
бочихъ, и тогда невольно вспомнилъ описашя пьянства и бед, 
носги рабочихъ у сибирскихъ золотоиромышленниковъ. Отъ 
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рудника Вашингтона», чрезъ все вышеупомянутый мЪсторожде- 
Н1я рудъ, идетъ железная дорога до озера Верхняго, где устрое
ны три пристани съ закромами для руды, могуипе въ одинъ 
часъ нагрузить до 20 больших!, судовъ.

Изъ Маркета я отправился еще севернее по озеру Верхнему 
на мысъ Кивиноу (Keweenaw point), знаменитый богатыми мЪсто- 
рождешями самородной м/ъди. Этотъ мысъ состоишь изъ крас- 
новатыхъ песчаниковъ (съ подчиненными имъ слоями конгло
мерата и красновато— зеленаго рухляка), которые, по мненио 
большинства американскихъ геологовъ, относятся къ нижнеси- 
ЛурШсКОЙ Формащи, именно КЪ P otsdam  p e r io d , ЧТО ВПрОЧвМЬ 
положительно не доказано, за отсутств1емъ окаменелостей. Слои 
Этого потсдамскаго песчаника, во всю длину мыса, прорезаны 
полосой траиовыхъ и миндально-каменныхъ образовашй, про
стирающихся отт. юго-запада на сЬверо-востокъ. Самородная 
медь находится здесь въ различных!, видахъ: а) она составляешь 
часть цемента въ потсдамскомъ конгломерате, перемежающимся 
съ трапомъ; Ь) является въ огромныхъ сплошныхъ массахъ, 
дендритовыхъ и кристалическихъ разветвлешяхъ въ миндально- 
каменномъ порфире, и с) образуешь прожилки въ песчаникахъ 
и рухлякахъ, также перемежающихся съ траловыми породами. 
Изъ этого видно, что месторождешя меди на озере Верхнемъ 
не составляютъ жильныхъ образований, но образуютъ множе
ство отдельныхъ втековъ въ трещины и полости вышеупомя- 
нутыхъ горныхъ породъ. Породы эти местами сильно разруше
ны, а потому куски самородной меди иногда находятся въ наносе. 
Главнейшие минералы сопровождавшее медь следующ'ю: из
вестковый шпатъ, горный хрусталь и аметпсгъ, кремнекислая 
медь, пренитъ и редко самородное серебро. Въ течете педели 
я осмотрелъ главнейшие рудники на мысе Кивиноу, около горо- 
довъ Ганкока и Готопа; также плавку меди и толчейно-про- 
мывальныя Фабрики, записавъ и начертивъ все, что казалось мне 
интереснымъ. Возвратившись съ озера Верхняго обратно въ 
Шикаго, я поехалъ въ С-тъ Люи, и на пути остановился въ 
Спришфильдгь. Здесь, вместе со штатнымь геологомъ Илииоиса 
г. Вортепомъ (Worthen), осмотрели геологичесмй музеумъ, где 
хранятся больиня коллекцш окаменелостей, преимущественно 
горпаго известняка, и образцы свинцовыхъ рудъ (свинцоваго 
блеска) изъ штатовъ Висконсина и Илинойса. Я засталъ г. Вор- 
тена, въ 4 часа, въ канцелярш музеума, работающимъ среди
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инигъ и окаменелостей; ни сторожей, ни помощниковъ не было 
при немъ, не смотря на то, что двери музеума были отворены 
на улицу и разная публика разсматривала коллекцш, располо- 
женныя такъ, что можно хорошо видеть каждый образец!, и его 
назваше. Нельзя было безъ особеннаго уважетя смотреть на по
чтенную личность Вортена, видя великолепные карты и разрезы, 
недавно имъ сделанные для штата Илинойса и его смежностей, 
и зная, что большая часть коллекщй музеума собрана и при
ведена въ норядокъ имъ самимъ. Въ окрестностяхъ С-тъ Люи 
н осматривалъ обнажешя горнаго или каменноугольнаго извест
няка но правому берегу Миссисеипи, и проследилъ этотъ оса- 
докъ на пространстве 80 миль къ юго-западу отъ города. Не 
ДОХОДЯ несколько МИЛЬ до местности Iron Mountain (80 миль отъ 
С. Люи), известнякъ сильно разрушенъ и вскоре заменяется 
иесчаникомъ (силурЩскимъ), изъ иодъ коего выходйтъ полево
шпатовые порфиры, образу юпце рядъ рудоносныхъ горъ штата 
Миссури. Местность «.iron Mountain» замечательна громаднымъ 
образовашемъ мелкокристаяическаю (слабо магнитнаго) ж е
лезняка, лежащаго въ массе порфира; тотъ же самый желез- 
някъ, но только въ виде округленныхъ, угловатыхъ, а иногда 
призматическихъ (б-ти стороннихъ призмъ) массъ, которыя 
лежать выше сплошной руды въ разрушениомъ порфире, вовсе 
почти не оказываетъ действ1я на магнитную стрелку. Далее къ 
югу, около города ironton'a находятся еще два месторождешя 
желЬзныхъ рудъ, лежащихъ также среди порфира: одно въ горе 
Schepherd  состоитъ изъ магнитнаго желгьзняка, который не 
разработывается, а другое представляетъ гору Piiot-knob, со
стоящую преимущественно изъ одного только краснаю желгьз
няка.

Познакомившись съ геогностическимъ характеромъ этихъ 
замечательных!, местностей и осмотревъ доменную нлавку, я 
обратно уехалъ въ С. Люи, и отсюда чрезъ Ципцинати, Ви- 
лимъ и Балтимору въ Ваитнгтонъ.

Железная дорога отъ Вилинга до Балтиморы, красотою окру
жающей ее природы и совершенствомъ инженерныхъ работъ, 
поражаетъ гораздо более, нежели знаменитая дорога отъ Вены 
до TpiecTa.

Въ Вашиштонть занят1я мои состояли въ осмотре кол- 
лекгнй Смитсонгева института и Patent-office; въ послед- 
немъ хранятся все модели и образцы разлнчныхъ изображешй,

9’



470 —

на которыя были выданы привилепи; къ сожалЬнио, моделей по 
горнозаводской части не находится, исключая неяногихъ моде
лей буровыхъ инструментовъ, во многомъ уступающихъ ныне 
известнымъ въ Европе. Горный кабинегь Смитсошева инсти
тута хуже и беднее всЬхъ виденныхъ мною до сего времени. 
Огромная глыба меди съ озера Верхняго и два болышхъ же- 
лезныхъ метеорита, изъ коихъ одинъ замечателенъ по своей 
кольцеобразной Форме, суть главнеГшня редкости этого собра- 
шя. Изъ Вашингтона уехэлъ въ Нью-1оркъ и этимъ кончилъ 
свое путешеств1е; изучивъ по возможности основательно все 
то, что мне было означено въ инструкции и указано американ
скими инженерами и геологами, къ которымъ навсегда сохраню 
самое искреннее чувство уважешя, не за одно только ихъ го- 
степршмство и руководство въ моемъ путешествш, но за те 
добросовестные ученые труды, которые доставили Северо-Аме- 
риканскимъ штатамъ огромное богатство отъ геологическихъ 
изследоваши и горнозаводской промышленности. Кончу темъ 
замеченнымъ мною Фактомъ, что въ Скверной Америке нетъ 
места общимъ и поверхностнымъ разсуждешямъ: здесь требу- 
ютъ только дела и суть дела, безъ всякихъ комментар1й. Быстрые 
успехи Америки но различнымъ отраслямъ промышленности и 
особенно по горнозаводской, преимущественно зависятъ оттого, 
что здесь все почти делается частными компаниями, которыя не 
жалЬютъ денегъ на опыты и изследовашя, и избираютъ для 
Этого не коммис1ю, а одного человека, зарекомендовавшаго 
себя на поприще ученой и практической деятельности, которыя 
здЬсь идутъ рука объ руку. Такому лицу даютъ полную до
веренность и обыкновенно платятъ большое жалованье, но за 
то онъ ответчикъ въ порученномъ ему деле передъ учрежде- 
шями штата и компашею, а следовательно и передъ обществом ь, 
вл1яше котораго здЬсь могущественно.

О Н А С ТО Я Т ЕЛ ЬН О Й  Н Е О БХ О ДИ М О С ТИ  П РИ С Т У П И Т Ь  К Ъ  

СОСТАВЛЕННО Г Е О Л О ГИ Ч Е С К О Й  К А Р Т Ы  С И Б И РИ . О ПОЛЬ.че 
вообще геологической карты даже самого небольшаго масштаба, 
мы говорить не будемъ, такъ какъ это дело всемъ известное. 
Составлеше небольшой карты Мурчисона сделало почти эпоху 
въ геогностическомъ изучении Европейской Россш. Карта эта 
донолнена въ настоян ее время г. л. Гельмерсеномъ всеми из-



СлЪдовашлми по 1863 годъ, и безъ сомиешя должна издавать
ся съ необходимыми дополнениями каждый пять легь.

Мы имеемъ также геологическую карту Русской Америки, 
хотя и не вполне удачную. Впрочемъ говорятъ подготовляется 
другая более точная, которая явится какъ нельзя более кстати, 
если правительство по истеченш въ будущемъ году срока мо
нополии РосЫйско-Американской компанш признаетъ необходи
мы мъ сделать детальную разведку предполагаемыхъ тамъ руд- 
ныхъ месторождений.

Потому необыкновенно важнымъ пробЪломъ въ геологичес- 
комъ познанш империи остается отсутств1е геогностической кар
ты Сибири— этого «золотаго дна», по народному толковашю. На 
всем1рной геологической карте Марку мы видимъ только незна
чительное пространство Сибири илюминованнымъ; остальное 
предполагается неизвестпымъ; во многихъ статьяхъ нашего Гор- 
Наго Журнала, въ B eiträge zur K enntniss des R ussischen B eiches, ВЪ 
сочинешяхъ МиддендорФа, Эйхвальда и др. можно найти не
сравненно более сведений о распространены въ Сибири раз- 
лнчныхъ ФОрмащй; кроме этого существ'уютъ и въ Петербур
ге, и на мЬсте несколько колекщй сибирскихъ породъ и ока
менелостей, которыя ожидаютъ описашя и приведешя ихъ въ 
въ одно пЬлое. При всемъ томъ нельзя не сознаться, что по- 
знашя наши о геогнозш Сибири весьма неполны и сбивчивы.

Составление геологической карты Сибири дело чрезвычайно 
важное для будущаго нашей горной промышленности. Если 
геогностическая карта Европейской Россш много способствовала 
точному определешю возможиыхъ границъ нашего каменноуголь- 
наго дела и уральской горной промышленности, то карта Си
бири будетъ иметь необыкновенно важное значеше для добычи 
у насъ драгоцеииыхъ металовъ — золота и серебра. Кроме 
того Сибирь весьма богата другими металами и ископаемыми: 
цинкомъ, оловомъ, железомъ, мЬдыо, каменньшъ углемъ, граФи- 
томъ и драгоценными камнями, месторождения которыхъ извест
ны иакъ более по слухамъ. Часто лежатъ они въ местно- 
стяхъ слишкомъ отдалснныхъ, но новые более рацюнальные 
поиски вероятно найдутъ месторождения этихь ископаемыхъ 
и ближе къ границамъ Европейской Россш. Но пока у насъ 
не будетъ основашя для всехъ розысканШ — геологической 
карты, до техъ поръ невозможно почти безъ болыдаго риска
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искать рудныя месторождешя на пространстве болЬе 260000 
квадр. миль, занимаемомъ Сибирью.

Составлеше геологической карты Сибири конечно довольно 
затруднительно; но нельзя сказать, чтобы выполнеше этаго дела 
вт. течеше четырехъ, пяти летъ представляло бы кашя нибудь 
непреодолимыя препятств1я.

Достаточно было бы одного опытнаго геолога, чтобы собрать 
на месте и критически проверить известпыя уже данныя; три 
геогностичес1Йя партш, каждая изъ двухъ молодыхъ геологовъ, 
горныхъ инженеровъ или другихъ, въ течете трехъ или четы
рехъ летнихъ сезоновъ, могли бы пройти главныя системы си- 
бирскихъ рекъ, переходя постепенно отъ местъ, где горная 
промышленность упрочилась, къ мЬстамъ менее обитаемымъ, 
и оставляя пока безъ внимашя места для заселен ¡я невозможныя, 
и собрали бы обильные матер!алы въ виде коллекщй породъ, 
окаменелостей и рисунковъ разрезовъ и интересныхъ напла
стований. Наши Петербурге палеонтологи и геологи привели бы 
все это постепенно въ систему и много чрезъ пять летъ мы 
имели бы уже твердое основаше для геогностическаго изследо- 
вашя Сибири —  карту съ приблизительно вернымъ разграни- 
четемъ Формацш.

Большая часть северной Сибири, какъ и Европейской Россш, 
представляешь местность довольно пологую и мало возмущенную; 
въ южной разработываетст множество золотыхъ пршсковъ и 

рудниковъ и собрано ужз чрезвычайно много геогноотическихъ 
сведешй; поэтому, несмотря на обширное пространство, опре- 
дЬлеше ФОрмащй и всехъ другихъ геогностичессихъ условШ 
не представитъ слишкомъ большихъ затруднешй.

Ежегодный расходъ въ 10— 12000 руб. въ течете пяти летъ, 
считая тутъ и расходъ на издаше карты, соотавляетъ ничтож
ную издержку, сравнительно съ тою пользою, которая можетъ 
быть извлечена нашею горною и химическою промышленностью 
отъ близкаго познашя геологш Сибири. Кажется, что еслибъ 
каждый изъ горныхъ и золотопромышленныхъ округовъ въ Си
бири нринялъ на себя содержаше и необходимые по делу рас
ходы для одного только геогноста, то предпр1ят1е могло бы со
стояться. Въ Сибири такъ любятъ горное дело и оно такъ по
пулярно въ гамопшемъ обществе, что мысль эта, мы надеемся, 
найдетъ тамъ сочувствие. Хорошо бы было, чтобы самый починъ 
по этому предмету приняли на себя сибирск1е любители просве-
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щешя. Тогда осталось бы только выбрать энергическаго и свЪ- 
дущаго руководителя; пользуясь дня выполнешя своего Д'Ьла 
частными средствами, онъ обязанъ бы былъ каждогодно публи
ковать кратме отчеты о своихъ заняпяхъ.

К. СКАЛЬКОВШЙ.

С О О Б Щ Е Ш Я  Г . Д 'А РН Н А К А  П А Р И Ж С К О Й  А К А Д Е Ш И  Н А -  

у к ъ .  Г. д’Арииакъ представилъ Парижской академш наукъ 
рЬчь P. I. Мурчисона, состоящего ея корреспондентомъ, про
изнесенную въ отдЪленш геологш Британской ассоЫацш въ 
БирмингамЪ, въ август^ сего года.

Онъ обращаетъ внимаще, что въ этой рЪчи ученый дирек- 
торъ G eological Survey  Великобриташи ПрИНИМаеТЪ СО ВСЬМИ ПО- 
слЪдств1ями недавно сообщенное академш открьте низшихъ ор- 
ганизмовъ или ризоподовъ (Eozoon) въ кристалическихъ породахъ 
первобытной почвы, названныхъ геологами Канады лаврентьев
скою системою. Онъ также предлагаешь принять законъ посте- 
пеннаго развит^ организмовъ, подтверждающиеся какъ этимъ 
открьтемъ, такъ и всЪми другими, обагатившими палеонтоло
гию въ продолжеше 30 лЪтъ, со времени перваго заявлешя г. 
Мурчисона о нахождеши въ людловскомъ ярусЪ позвоночныхъ 
животныхъ изъ разряда рыбъ,

Факгь другаго рода, не менЪе интересный по своимъ посл^д- 
ствншъ— ежегодное нотреблеше каменнаго угля въ Англш, прево
сходящей всЬ страны Европы изобил1емъ этого горючаго, и гдЪ 
расходъ его съ 86 миллюновъ тоннъ въ 1862 г. возросъ до 93 мил. 
въ 1864. Это увеличеше вполн1; оправдываетъ предсказание се
ра Уильяма Армстронга, который два года тому назадъ объ- 
явилъ собранно Британской ассоЫацш въ НыокестлЬ, что упо
треблена каменнаго угля ежегодно возрастаетъ на 2*/, мил. 
тоннъ, откуда онъ и вывелъ заключеше, что съ небольшимъ 
въ 200 л1ггъ Англ1я истощитъ всЪ свои запасы каменнаго угля, 
до сихъ поръ известные и которые могутъ разработываться 
съ выгодою.

Выводы эти, продолжаетъ г. д’Арнпакъ, высказанные спеща- 
листами среди двухъ главныхъ центровъ добычи, между бас
сейнами Дудлея и Ныокестля, и, какъ кажется^ ник^мъ не- 
осиоренные, заслуживаютъ безъ сомнЪшя полнаго внимашя эко- 
номпстовъ, тЪмъ болЪе, что потреблеше этого матер!ала, какъ



известно, возрастаешь повсюду, хотя и въ р азл и ч н ы хъ пропор- 
щяхъ, смотря по мЪстдымъ услов1ямъ; но есть йце другое по- 
сл4детв1е изложенныхъ ф э к т о в ъ  — эго роль, которую такимгь 
образомъ начинаешь играть современная промышленность вь 
геологической экономш природы, возвращая атмосфера углеродъ, 
который былт> изъ нея извлеченъ изобильной растительностно 
каменноугольпаго перюда и съ шЬхъ поръ находился въ нЪдрахъ 
земли.

Нангь ученый собрать, г. Пелиго, старался вывести количе
ство углёкислаго газа, переходящаго ежегодно въ атмосферу отъ 
потреблешя каменнаго угля и лигнитовъ, и, предполагая, что 
они содержать среднимъ числомъ 80 процентовъ углерода, на- 
шелъ цифру въ 80 миллюновъ кубическихъ метровъ. Но желая, 
по пашей просьба, согласить эти результаты съ настоящимъ 
потреблешемъ и исчисляя добычу каменнаго угля въ Европа въ 
122410240 тоннъ, въ другихъ странахъ земнаго шара въ 
10583888, или всего круглымъ числомъ въ 133 миллюна тоннъ, 
нашъ ученый собратъ нашелъ, что количество y iлекислоты, 
получающейся ежегодно изъ этого источника простирается до 
304 милл^рдовъ кубическихъ метровъ.

Если предположить, что въ каждой стран-fe и особенно въ 
СЪв. Америк^, которой каменноугольный богатства въ 8 разь 
значительнЪе всЪхъ Европейскихъ b m î c t î  взятыхъ, сд’Ьлаютъ 
расчеты, подобные исчисленишъ сера У . Армстронга, то можно 
будетъ приблизительно назначить время, когда, исключая 
впрочемъ ненредвидпмыя обстоятельства, въ земную атмосферу 
возвратится, по крайней Mtpt, большая часть углерода, столь
ко тысячел^лй изъ нея извлеченнаго *).

(Из* Comptes rend us, septem bre, 1 8 6 5 .)

*) Другэя промышленность, увеличившаяся въ наше время, возвратить 
также атмосФерЬ некоторую часть другаго изъ составляющихъ ея газов ь. 
Расчеты Буссенго показали, что 378 миллюновъ квпнтэлойъ перуанскаго 
гуано извлекли изъ атмосферы 53 миллюна квннталовь азога (Introduction  
à un cours de Paléontologie, t. II, p. 384-/ 1864-).



ГО РН А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ В Е Л И К О В РИ Т А Н Ш  В Ъ  1 8 6 4  Г .

Мурчисонъ, директоръ музея практической геолопи въ Лон
доне, обнародовали недавно сводь статнстическихъ сведший о 
горной промышленности Великобританш въ ирошломъ году.

Во вс'Ьхъ почти отрасляхъ заметно приращеше. Самымъ важ
ны чъ предмего.мъ былъ по прежнему каменный уголь, котораго 
добыча возрасла до гигантской цифры 5766000000 пудъ, на 
416000000 пудъ более иротивъ 1863 года.

Если сравнить эту щы-ру съ производительностью Францш, 
доставляющею не более 600000000 пудъ въ годъ, -то необхо
димо убеждается, что разница эта зависитъ вовсе не отъ од
ного меиьшаго размера каменноугольныхъ пластовъ. На самомъ 
деле, Франщя имеетъ обширные и неисчерпаемые запасы угля 
въ Анзене, въ Па де-Кале, въ Фирмини и въ бассейнахъ Сенъ- 
Эгьенна и Шуе-с1е^ег, не считая уже каменноугольныхъ разра
боток въ южныхъ и восточныхъ департаментахъ. Следователь
но, не ничтожность месторождений составляетъ недостатокъ 
Францш, а метода ихъ эксплуатацш, совершенно не комер- 
ческая. Англичане ясно понимаютъ, что для того, чтобы полу
чить большой барыигь необходимо продавать дешево, поточу 
они часто довольствуются не более 1 франка барыша на тонну 
угля, а для крупныхъ сортовъ иногда и менее. Въ Ньюкестле 
можно иметь напр, самый лучппй уголь, погруженный на суда 
по 2'Л руб. за тонну. Во Францш наоборотъ желаютъ выру
чить много на каждомъ пуде, и, въ сущности, выручаюгь мало, 
такъ какъ продаютъ немного дорога го товара.

Недавно напр, появилось объявлеше о новомъ акцюнерномъ 
обществе для разработки каменноугольныхъ рудниковъ, обещаю
щее акцюнерамъ 10 Франковъ прибыли на каждую тонну угля. 
Эго значить идти навыворотъ здравой спекуляцш, и открывать 
легки"! способъ А игл ¡и конкурировать. Не смотря на расходы 
перевозки, везде апглШсюй уголь продается во Францш по од̂- 
ной цене съ Французскммъ, иногда и дешевле. ТЬмъ же пре- 
имуществомъ пользуется уголь бельпйсшй, которым ь действуютъ 
газовые завод!,1 въ Париже. Результаты легко предвидеть. Въто  
время, когда Франшя производить 10 млллюновъ тоннъ, она 
потребляешь 14 миллюновъ тоннъ, такъ что приходится поку
пать 4 миллюна тоннъ угля въ Бельгш и Англш. Франщя легко 
могла бы добыть у себя и все количество необходимаго ей 
каменнаго угля, но промышленники предпочитаютъ покупать



лучше иностранный, по дешевой цене. Комерческая метода 
англичанъ основывается на простомъ разсуждегни, что выгод
нее получить сорокъ разъ по одной копейке, чемъ один'ь разъ 
десять копеекъ. Когда Ф р а н ц у зо в е  производители затвердятъ 
это правило, конкуренщя сделается имъ неопасною.

Обратимся опять къ Англш. Въ 1864 году въ ней действовало 
3268 каменноугольныхъ рудниковъ; между тем ь въ 1 »53 году ихъ 
было всего 2397. Вывозъ каменнаго угля достигъ 8800320 тоннъ. 
Въ 1863 году было вывезено только 8275312 тоннъ. Количество 
угля доставляема го въ Лондонъ по железнымъ дорогамъ и водою 
достигалъ 1544849 тоннъ въ 1862 году, 1786713 т. въ 1863 и 
2351342 тоннъ въ 1864 году.

Въ железномъ производстве успехи были не такъ значитель
ны. Въ  1864 году было добыто 624061180 пудъ железной ру
ды, но этого количества было недостаточно, такъ что было 
привезено еще 75194 тонны руды. Изо всей этой руды 612 до- 
мениыхъ печей выплавили 255612962 пуда чугуна, что пред- 
ставляетъ сравнительно съ 1863 годомъ уменынешена24000000п. 
Это зависело отъ известныхъ читателямъ стачекъ въ некоторыхъ 
железныхъ округахъ. 465951 тонна выплавленнаго чугуна была 
вывезена въ друпя государства, остальное количество передела
но въ железо и отливки.

Въ МерюнетшайрЬ есть пять золотыхъ месторождешй. Въ 
1864 году было протолчено добытаго въ нихъ кварца 144832 пуда 
и получено 2887 уншй золота, ценностью въ 62Ф43 руб.

Добыча олова въ Корнуэльсе и Девоншайре, не смотря на 
двухтысячелетпюю разработку месторождешй, не уменьшилась. 
Въ 1854 году было добыто 943082 пуда руды, изъ которой вы
плавлено 626696 пудъ олова, более протнвъ предыдущего года 
на 6321 пудъ.

Выплавка меди представляетъ уже не столь удовлетворитель
ные результаты. Разработка 192 рудниковъ на юго-западе Ан
глш и 30 рудниковъ доставила 13397680 пудъ медной руды, 
изъ которой выплавили 762848 пудъ меди, т. е. на 120466 п. 
ыенее протнвъ предыдущего года.

Значительно увеличилась за-то свинцовая промышленность. 
Добыча серебро-свипцовыхъ рудъ въ 1864 году достигла 
585i846 пудъ, изъ которыхъ было получено 5658546 пудъ 
свинца на 1429946 пудъ болЬе противъ предыдущего года, и 
641088 уищй серебра.
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Цинковые рудники доставили 932874 пудт» руды, изъ которой 
бьмо выплавлено 250480 пудъ цинка, на 12710 пудъ более 
противъ предыдущаго года.

Ко вс1>мъ этимъ богатствамъ необходимо присоединить еще 
добычу колчедановъ, мышьяка, бариту, каменной соли и Фор- 
Форовой глины. Ценность добычи всТ.хъ ископаемыхъ продук- 
товъ равнялась въ 1864 году 40 миллюнамъ Фунтамъ стерл. 
или 252000000 руб.

(Jo u rn a l des m ines №  3 8  i8 6 o  г.)
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С -Ъ В Е Р О -А М Е Р И К А Н С К Ш  М Е Т А Л И Ч Е С К Ш  Т А Р И Ф Ъ .  Въ Гор.
номъ Журнале были помещены все новейшие тарифы на металы; 
потому въ дополнеше мы помещаемъ и главнейнпе статьи та
рифа Соединенныхъ Шгатовъ *), хотя онъ не составляешь теперь 
новости, такт, какъ изданъ еще въ 1861 году и известенъ подъ 
именемъ тарифа Морилля, по имени депутата внесшаго его въ 
конгрессъ.

Пошлины по этому тарифу взимаются следукмщя:
чугунъ въ штыкахъ и чугунная ломь съ пуда 12*Л коп.
железная ломь . . . . . . .  —  — 12*Л —
полосовое ж елезо ..........................—  —  3̂  —
рельсы.  .....................................— — 25 —-
железны» трубы и столбы . . .  —  — 23*/» —
железныя издел1я крупныя . . .  —  — 43 —

— — мел [{¡я . . . .  —  — 47 */• —
якоря, цепи, метал, веревки и пр. — — отъб4до70*/. —
болыше гвозди............................... —  — 4 9  —
мелк1е г в о з д и ............................... — — 9 8  —
болышя и малыя железныя трубки. —  — 9 6 ' / «  —
сталь въ полосахъ..........................—  —  57 —

—  — листахъ толще ‘/и дюйма съ цены 15 */•
— — — тоньше*/». —  — — 15 —

стальные инструменты . . . .  — — 30 —
стальныя и г о л к и .......................... —  — 20 —

— перья............................... — — 30 —

’ ) Заимствуеиъ ихъ изъ критическихъ пнсемъ Карре къ Мишелю Ш е
валье.



ножовый товаръ..........................  30 —
огнестрельное оруайе........................ —  —  30 __
олово въ слиткахъ.............................—  — 40 —
оловянная п о суд а .......................... съ пуда 1 руб. 20 коп.
свинецъ въ ш тыкахъ........................— — 48 —
листовой свинецъ..............................—  — 72 —
металическая посуда . . . . .  съ цены 30*/о
медь, цинкъ, никкель......................  безпошлинно
локомотивы .  съ пуда 73 коп.
м аш ины .......................................... съ цены 30®/о

При изданш этого тарифа некоторые европейце экономисты 
завопили о его ужасной протектпвности, но знаменитый Карей 
рядомъ остроумпыхъ писемъ къ Мишелю Шевалье блистательно 
доказалъ, что тариФЪ этотъ гораздо менее покровительственъ, 
чЬмъ новый тариФЪ Французсмй, восхваляемый либръ-эшанжп- 
стами. Благодетельному влипаю этого тарифа американцы обя
заны темъ, что, не смотря на междо-усобную войну, промы
шленность ихъ, клонившаяся къ упадку, когда во главе прави
тельства стояли рабовладельцы— защитники свободной торговли, 
въ последнее время снова процвела. Въ настоящее время не
которые пошлины еще более возвышены, напр, на рельсы на 
15 коп. съ иуда, какъ это известно уже читателямъ Горнего 
Журнала.

О Б Щ Ш  С Ы Р Т Ъ  И  Е Г О  З Н А Ч Е Н 1 Е  В Ъ  О Р Е Н Б У Р Г С К О Г О Ъ  

к р а ф . Обшнрная ветвь горныхъ возвышешй, идущая отъ Ураль
ска го хребта непрерывнымъ гребнемъ къ западу, на протяженш 
более 900 верстъ, получила съ давнихъ временъ назваше Об- 
щаго Сырта *).

Главный стержень Общаго Сырта, отделившись отъ Ураль- 
скаго хребта подъ тупымъ угломъ около 115 градусовъ на гра
нице Верхнеуральскаго и Оренбургскаго уездовъ, вблизи Коно- 
никольскаго завода, проходитъ отъ востока къ западу чрсзъ 
всю северную часть Оренбургскаго уезда, огнбаетъ североза- 
падную его границу въ виде буквы П, поворачиваешь на югъ

' )  Сыртт. на тюркскомъ нар'Ьчш значить: хробетъ, спина.
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но западной части этого уезда, склоняясь несколько къ восто
ку и, не доходя праваго берега реки Урала, круто заворачиваешь 
опять на западъ, идя по южной границе Бузулукскаго и Нико- 
лаевскаго уездовъ въ Самарской губернии; потомъ поворачиваешь 
на югозападъ по уезду Иовоузенскому, где и оканчивается 
въ песчано-солонцеватыхъ степяхъ. Сыртъ этотъ выделяешь 
въ разныя стороны множество отраслей одинакаго съ нимъ 
характера. Самыя значительный его разветвления наполняюгъ 
собою всю западную половину обширнаго Орепбургекаго уезда, 
южную часть Бузулу'кскаго и Николаевскаго, и сЬверо-восточ
ный уголъ Повоузеньскаго уезда. Все эти разветвления называются 
также Сыртомъ. «Kaiufl это горы виднеются у васъ вдали 
съ западной стороны» спросите вы у местного жителя западной 
части Оренбургскаго уезда; «это Сыртъ» ответишь онъ вамъ. 
«Да ведь Сыртъ прошолъ мимо васъ съ востока» — «Онъ про- 
шелъ около насъ съ трехъ сторонгь; иазываютъ его Общщ 
Сыртъ; настоящЩ ли у нась— или отрасли его и сами не разбе- 
ремъ». Подобные ответы вы здесь встретите часто и они до
казывают^ что название Общаго Сырта довольно удачно ха
рактеризуешь целуно систему волнообразныхъ возвышений не 
очень высокихъ, вздутыхъ, съ накюнными покатостями съ обе- 
ихъ сторонъ, безъ утесовъ и обрывовъ, совершенно безлес- 
ныхъ, но густо одетыхъ серебристо-зеленоно ковыльноно тра
вою. Это не новороссийская степь ровная какъ подносъ и очер
ченная на горизонте кругомъ, какъ бы циркулемъ, где взоръ 
углубляется въ даль и кроме горизонта не видишь конца; здесь, 
напротивъ, степь взволнованная, точно море во время шквала и 
девятымъ валомъ этого моря можно назвать стержень Общаго 
Сырта.

ПрослЬдимь его географическое распространите съ север
ной стороны.

Вдоль ножной границы смежнаго Стерлитамакскаго уезда, 
Сыртъ наполнилъ своими отраслями северную полосу Оренбург
скаго уЬзда до р. БЬлой и, перейдя на правую сторону этой 
реки, смешался съ отраслями Уральскаго хребта, окаймляющи
ми крутизнами правый берегъ реки Белой, и крутизны эти про
тянулись съ правой стороны Белой по всему ея течешно, поч
ти до впадения ея въ реку Каму. Между ними замечательны три 
конусообразный возвышешя, отдельно стояиця другъ отъ друга 
иротивъ города Стерлитамака, и известпыя подъ местными на-
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звашями Тура-Тау, Чаки-Тау и К у м г - Ъ у ; образоваШб 
ихъ древнее окружающихъ ихъ горъ, потому что эти послед-' 
нш принадлежать къ -юрмацш пермской, э первыя три къ ка
менноугольному перюду, что доказывается множествомъ содер
жащихся въ нихъ раковнпъ и окамеиелыхъ растений этого nepio- 
да. Съ левой стороны реки Белой по южной части Стерли- 
тамакскаго уезда отрасли Сырта протянулись между Белой и реч
кой Ашкадаромъ къ северу, не доходя до г. Стёрлитамака верстъ 
20. Далее къ западу отроги Сырта наполнили югозападный уголь 
Стерлитамакскаго уезда и прошли въ смежный уездъ Беле- 
беевсмй, чрезъ который Сыртъ пустил ь огромную ветвь, окай
мляя берега рекъ и речек ь, еще далее Сыртъ перерЬзалъ уездъ 
Мензелинсюй до реки Камы, завернхвъ на югъ въ уезды Бу- 
гульминапй и Бугурусланск1й. Но въ этихъ последнихъ четырехъ 
уЬздахъ, гряды гЪръ не всегда именуются Общимъ Сыртомъ; 
оне чаще называются просто Сыртомъ и характеръ ихъ не 
столь однообразенъ и обнаженъ, какъ въ Оренбургскомъ уезде. 
Напротивъ, отдельные гребни и изолированные шиханы Беле- 
беевскаго уезда, имеющее видъ шатровъ, иногда конусовъ, 
представляютъ местами так!е живописные виды, отъ которыхь 
трудно оторвать взсръ. Редко можно встретить более пленитель
ные ландшафты идилическаго характера, какъ напрнмеръ окруж
ности озера Кандры, или озера Сасыкуль, находящшся внутри 
Белебеевскаго уезда, въ бани; и рек ихъ дачахъ.

ОбщЩ Сыртъ имееть три важпыхъ значения для Оренбургска- 
го края въ экономическомъ отоошен'ш: во 1-хъ, изъ него выте- 
каютъ и онъ питаетъ множество речекъ и ручьевъ, которые, 
соединяясь въ более значительныя реки, доставллютъ краю 
надлежащее количество воды, способствовавшей быстрому на
селенно несколькихъ степныхъ уездовъ. Будь местность ров
ная, при сухомъ и жаркомт. климате Орепбургекаго, Бузулук- 
скаго и Николаевскаго уездовъ, ручьи и реки безъ гомнкшя 
пересыхали бы после весенняго разлива, тогда какъ при на- 
стоящихъ ус.ииияхъ ручьи нересыхають въ Оренбургскомъ 
уезде только въ очень Жаркое лето; во 2-хъ, онъ служит ь водо
раздельною лшпею двухъ бассейновъ— Волжскаго и Уральскаго. 
Въ  УральскЩ бассейнъ реки текут’! съ севера на югъ и на 
востокъ; въ Волжский— съ востока на западъ и на северъ.

Все реки, выходяння изъ возвышетй Общаго Сырта и его 
отроговъ несудоходны. Река Пкъ, вытекающая изъ того места,
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где Сыртъ отделился отъ Уральскихъ горъ въ лесистыхъ У.естно- 
стяхъ и река Сакмара, выходящая еще восточнее прямо изъ 
Уральскаго хребта, служатъ сплавомъ леса Строева го и дровя- 
наго въ г. Оренбургъ и далее на югъ. Въ 3-хъ, Обпцй 
Сыртъ содержишь въ отклонахъ неистощимый запасъ медныхъ 
рудъ осадочнаго пронсхождешя. Хотя пространство, лежащее 
отъ Уральскаго хребта къ западу на разстоянш 300— 400 верстъ 
вдоль хребта по начргвлешю съ севера на югъ, содержишь въ 
своихъ пластахъ большое количество осадочной меди, но нигде 
токсго содержашя медной зелени не находятся, какъ въ откло
нахъ Общаго Сырта; преимущественно же въ Оренбургском!, 
уезде, по теченпо речекъ Большой и Средней Каргалки. Здесь 
находится цЬлый рядъ заводскихъ конторъ, заведывающихъ руд
ными работами въ отведенныхъ рудныхъ площадяхъ. Уже более 
100 летъ рудники по направлешю Сырта рааработываются рус
скими заводопромышленниками. Въ древности руду добывало 
здесь неизвестное племя, котораго копи встречаю гея въ разныхъ 
вгЬстахъ, и полагаютъ *), что эги коми были первыми указате
лями присутствия медныхъ рудъ. Въ прошломъ столЬтш пер- 
выя попытки устройства заводовъ для выплавки осадочной меди 
сделаны были самимъ правительством!,, и въ 1734 году поло
жено основание первому медиплавильному заводу въ Мензелин- 
сьомъ уезде на реке Шильве. Чрезъ 10 лЬтъ заводь этотъ по- 
ступилъ въ заведываше И. Б. Твердышева, который много со
действовал!. правительству въ положен ¡и прочнаго основашя 
горному делу въ Оренбургской губернш. ВслЬдъ за темь по
следовала рядъ сенатскихъ указовъ, разрешающихъ частнымъ 
лицамъ разработку медныхъ и желЬзныхъ рудъ, съ предоста- 
влошемъ имъ значительныхъ правъ и привилепй. Такъ, при 
содействии Твердышева возникли въ Стерлитамакскомъ уезде ме
деплавильные заводы: Воскресенстй въ 1745 году, Богоявлен- 
скЩ въ 1752 и Архангельск^ въ 1753 году; позднее, заводь 
Верхоторскш; въ Белебеевсиомь уезде— Усень Иваповсюй (осно
ванный Осокинымъ вт, 1762 году) и Верхнетроищий; въ Верхпе- 
уральскомъ— заводъ КаноникольскЩ; въ Оренбургскомъ— Прео- 
6раженс(Пй; въ У+имскомъ—Благовещенсюй, гг. Дашковыхъ. 
Ла всЬхъ этихъ заводахъ выплавляется медь осадочнаго проие-

’ ) Геогноз1я Энхвальда,
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хождешя, добываемая или въ окрестностях1!, завода, или приво
зимая за 100—200 и 300 верстъ, преимущественно же изъ за
падной части Орепбургекаго уезда, где проходить Обнщй 
Сыртъ. Жильная и самородная медь разработывается па заво- 
дахъ Уральскихъ изъ рудъ хребта Уральскаго, а потому мы 
здесь объ нихъ не упоминаемъ, такъ какъ этотъ предмегь не 
входить въ рамку настоящей статьи.

Надо полагать, что происхождеше Общаго Сырта новее об
разования Уральскаго хребта. Это доказывается темь, что въ 
горныхъ слояхъ Общаго Сырта есть пласты, наполненные ос
колками породъ уральскихъ. Тутъ въ конгломера гахъ множество 
кусочковъ яшемъ разныхъ цветовъ, змеевика, кварца и проч., а 
мЬдная зелень лежитъ въ пластахъ гораздо низшихъ, происшед- 
шихъ вероятно одновременно съ уральскимъ хребтомъ. Когда 
въ доист;>рическ"1я времена произошла катастрофа, выдвинувшая 
изъ недръ земли уральскШ кряжъ съ его гранитами, змееви
ками, яшмами, золотомъ, железомъ и медью, тогда и воды мо
рей, окружавшихъ эти местности, пропитавппяся медною окисью 
рудъ того хребта, стекли по направлению къ западу, унеся съ 
собою обломки уральскихъ горныхъ породъ и осаждая на дне 
долииъ и котловинъ медную зелень и синь, которыми пропита
ны горныя породы этихъ местностей вместе съ остатками ра- 
стительныхъ продуктовъ, иногда стволовъ деревъ. находимыхъ 
въ рудникахъ, а иногда жпвотныхъ— ящеръ и рыбъ. Я виделъ 
подобные стволы въ 16 вершковъ въ д1аметрЬ, вынутые куска
ми изъ рудниковъ и пропитанные медною синью. Породы этихъ 
деревъ сходны съ дубомъ, судя по коре, покрытой иногда бле
стящими кристадинами кварца или селенита. Но когда мы об- 
ратимъ внимание на то обстоятельство, что слои песчаниковъ, 
глинъ или мергелей, пропитанные медною зеленыо, выходятъ 
наружу на какомь нибудь обрыве или склоне горы, гораздо 
выше ныне.шнихъ долинъ, иногда Футовъ на 60 выше уровня 
речекъ, и притомъ местами более или менее наклонно и съ 
изгибами, то становится очевиднымъ, что слои эти, бывнше 
прежде совершенно горизонтальными во время ихъ осаждешя, 
подвергшись измененпямъ, лишились горизонтальнаго своего по
ло жен ¡я отъ последующихъ переворотовъ земной коры. Места
ми рудные пласты лежать здесь на глубине 4— 5 арнпинъ отъ 
поверхности земли, иногда же они углубляются до 70 аршинъ, 
и на такой глубине въ рудникахъ встречаются представители
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первобытныхъ лесовъ, земноводные гигантекю ящеры и некото
рый породы рыбъ, свойственныя пермской Формацш.

Геологическое строете Общаго Сырта однообразно. Основа- 
1пе его напластовашй: грубый песчпникъ, местами бурый (про
никнутый железною окисью), местами зеленовато-серый (про
никнутый медною окисью), въ верхнихт. слояхъ напластованъ 
известнякъ и все это покрыто слоемъ бурокрасной глины, а 
сверхъ ея лежитъ черноземъ, переходящш въ почву то глини -̂ 
стую, то песчаную. Изобилие камня въ западной части Орен- 
бургскаго уезда даетъ возможность здешнему населенно, по 
случаю совершенного отсутств1я леса и кустарника, строить 
дома, все хозяйственныя службы и даже заплоты изъ плнтняко- 
ваго камня. Таюя постройки придаютъ селешямъ отличитель
ный характеръ, свойственный только этой местности. Мы уже 
сказали, что вся система Общаго Сырта представляешь одно
образный видъ вздутыхъ возвышешй, поросшихъ ковыльною 
травою и бурьяномъ, питающими множество табуновъ и стадъ. 
Отлопе склоны сырта близь селеьпй распаханы, и по свойству 
почвы и климата здесь превосходно возделывается пшеница, а 
въ некоторыхъ селешяхъ казепныхъ крестьянъ— преимуществен
но кубанка. Все народонаселеше продовольствуется здесь пше
ницею; рожь возделывается въ маломъ количестве. На более 
песчаныхъ местахъ, на бахчахъ съ уснехомъ разводятъ арбузы 
и дыни.'Коснувшись растительности, надо заметить, что мест
ная флора по холмистому, обнаженному характеру, не очень 
разнообразна; степныя травы: ковыль, бурьянъ и полынь силь
но вытесняютъ друпя.

Но настойчивость и терпеше поселенцев!» могли бы значи
тельно изм+нить однообразный характеръ описываемой местно
сти и посредствомъ разведешя лЬсовъ умерить сухость воздуха, 
а следовательно улучшить и самый климатъ. Что лесъ можетъ 
произрастать и на склопахъ Общаго Сырта, это видно изъ 
того, что восточная часть Сырта, ближе къ уральскому 
хребту, покрыта хорошимъ и густымъ лесомъ разныхъ по- 
родъ. Местами и въ западной части Оренбургскаго уезда на 
холмистых!» покатостяхъ и въ углублешяхъ по берегамъ речекъ 
растутъ отдельные колки и кусты, случайно уцелевине отъ гу- 
бительнаго топора. Но дни ихъ сочтены; уже давно на нихъ 
поглядываюгъ съ завистью и выжидаюгъ удобнаго случая, чтобы 
въ тихомолку срубить на какую нибудь хозяйственную потреб- 
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пость. Еще южнее Оренбургскаго уезда, въ смежномъ уезде 
Бузулукскомъ, среди степной местности, красуется величествен
ный Бузулуксмй боръ ведомства государственныхъ имуществъ. 
Все это доказываешь, что при некоторой разумной настойчи
вости можно размножить лЬсъ и въ степныхъ мЬстахъ, начиная 
съ местх более низменныхъ и влажныхъ, потому что въ такихъ 
местахт. лесъ, разъ установившись прочно, распространяется 
самъ собою по взаимному действш влажности на раститель
ность, и на обороть. А кто въ состоянш вполне исчислить 
выгоды, могущш произойти отъ подобнаго преобразовашя кли
мата и почвы на пространстве несколькихъ обширныхъ уез- 
довъ? Порывистые южные и западпые ветры встретили бы въ 
лЬсахъ преграду своему разгулу, который не редко доходитъ 
до того, что выдуваетъ почву съ корней хлебныхъ растенш, 
и, обнажая ихъ, при сухости воздуха, губить на огромныхъ 
пространствах!,. Населеше, имея свой лесъ подъ рукою, не 
вынуждено бы было ездить за 150 и 200 верстъ на реки Бе
лую и Уралъ для того, чтобы добыть несколько жердей и 
бревенъ для построекъ и для лучинъ, а бедный скотъ не 
томился бы целое лето подъ жгучими лучами Оренбургскаго 
солнца и имелъ бы возможность находить прохладу подъ теныо 
деревъ. Опытъ же лесоразведешя въ более степныхъ местзхъ, 
какъ напримеръ въ Таврической губернш у менонистовъ 
увенчался полнымъ успехомъ; следовательно и здесь можно 
расчитывать на успехъ.

А . П е к е р ъ .

(И зь ЛЗ 4 6  У ф н м скн хь губерп, ягьдомостей.)
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ИСТО РИ ЧЕСК1Я СВ-ЪДЕШ Я О В Ъ  ОСНОВ А Ш И  Ч А С Т Н Ы Х Ъ

г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  в ъ  о р е н б у р г с к о м ъ  к р а -ь . Находя 
въ «Памятной книжке Оренбургской губернш на 1865 годъ» 
несколько историческихъ данныхъ о постройке горныхъ заво- 
довъ въ этой губернш, мы извлекаемъ ихъ для Горнаго Ж ур 
нала, въ которомъ еще кажется никогда не появлялись весьма 
почетны« имена первыхъ основателей этихъ заводовъ. Мы при- 
бавимъ къ этимъ сведешямъ несколько другихъ, заимствован- 
ныхъ изъ кошй съ актовъ, находящихся въ конторахъ Балашев- 
скихъ заводовъ; копт эти доставлены въ редакцио Горнаго
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Журнала генералъ - лейтенантомъ В. Е. Самарскимъ-Быхов- 
цемъ.

Первые опыты основашя горнозаводской промышленности въ 
Оренбургскомъ крае были сделаны правительством!.. Известно, 
что по вступленш на престолъ Анны 1оанновны (1730) былъ пос- 
лань для управлешя Уральскими горными заводами В. Н. Татищев!., 
который по примеру своего предшественника де-Генина ревностно 
заботился о размно/кеши казенных!, и частныхъ горныхъ заво
дов!., и вероятно по его распоряжение выстроенъ былъ въ 1834 г- 
на реке Шилве (въ нынешнемъ Мензелинскомъ уезде) меди- 
плавильный заводъ ШилвинскШ, существующий и до сихъ поръ 
и находянцйся теперь въ заведыван1и Елабужскаго купца Подъ- 
ячева *). Действ1е этого завода было однакожъ невыгодно и 
притомъ, со времени восшествия на престолъ Анны 1оаиновны 
и основашя бергъ-директор1ума, подъ начальствомъ саксонца 
Шемберга, правительство начало употреблять самыя сильныя 
меры для развит1я частной горной промышленности, и даже 
продало большую часть казенныхъ Уральскихъ заводовъ съ са
мою снисходительною разсрочкон платежей. Въ самый годъ 
постройки Шилвинскаго завода была дана городу Оренбургу, 
17 ноня 1834 г., за подписашемъ императрицы, привилегия, ко
торою между ирочимъ повелЬно железные и медные заводы въ 
Оренбургской губерши размножать однимъ только частнымъ 
людямъ. Съ 1740 по 1753 годъ издано несколько сенатскихъ 
указовъ, въ которыхъ подтверждались разныя привилегш и 
льготы, дарованный заводовладельцамъ Петромъ Великимъ и 
безпрерывно распространяемыя его преемниками.

Въ эго время адмннистраторомъ Оренбургскаго края былъ 
тайный совЬтиикъ Неплюевъ, который, пршскивая покупщика 
для Шилвинскаго завода, остановилъ свое внимаше на Симбир- 
скомъ купце Иване Борисовиче Твердышеве. Твердышевъ на- 
чалъ свое промышленное поприще съ торговли мясомь въ ме- 
щанскомъ сослоши и, продолжая торговлю деятельно и успешно, 
сделался купцомъ и жилъ въ Симбирске, пользуясь общимъ 
уважешемъ. Внимаше къ нему Неплюева выразилось нредложе- 
шемъ подряда на поставку въ Оренбургъ пров1анта, который

*) Заводъ этотъ въ пекоторыхъ указахъ бергъ-коллегш называется 
Табыпскимъ.

10*
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былъ Выполненъ Твсрдышевымъ съ знашемъ дЬла и добросо
вестностью. Безъ сомнЪтя, упомянутые выше сенатсьче указы 
и знакомство съ местными услов1ями Шилвинскаго завода воз
будили въ немь мысль заняться горнозаводскою промышленностью 
и онъ обратился къ Неилюеву съ просьбою обь отдаче ему 
этого завода на выгодныхъ для него и казны услов!яхъ, въвиде 
поощрешя за добросовестное исполнение поставки провианта вь 
Оренбургъ, при чемъ сделанное имъ въ пользу казны сбере
жете показано въ одномъ изъ указовъ бергь-коллегш въ 21000 р. 
Такое ходатайство согласовалось съ намереншш Неплюева и 
въ 1744 году Шилвинсюй заводъ поступилъ въ заведываше 
Твердыгпева; къ сожалешю, мы не имеемъ сведенш о всехъ 
услов!яхъ перехода завода въ его владЬше; известно только, что 
дела его пошли хорошо, что онъ выплатилъ впоследствш упо
требленный казною на постройку завода деньги, и что онъ долго 
продолжать заводское дЁйспие и строилъ новые заводы на свой 
собственный капиталь, безъ всякихъ ссудъ, вольнонаемными 
рабочими и купленными имъ по праву заводовладЬльца людьми, 
безъ приписки государсгвенныхъ крестьянъ, которыхъ по то- 
гдашнимъ законамъ приписывали въ определенномъ по разме
ра мъ заводскаго дЬйсшя числе къ заводамъ гг. Демидовыхъ и 
къ другимъ.

Уже въ 1745 году онъ построилъ новый заводъ Воскресеп- 
скш о семи мединлавильныхъ печахъ. Вскоре после устройства 
иервыхъ зоводовъ онъ принялъ ьъ ком панно зятя своего, тоже 
симбирскаго купца Ивана Мясникова; а впоследствии и брата 
Якова Твердышева. Въ  1752 году былъ имъ оспованъ Богояв- 
ленскШ, а въ 1753 году Архангельск^ мЬдинлавильные заводы. 
Съ 1755 года характеръ деятельности Твердышева изменяется; 
сделавъ открыт'ю железныхъ рудъ, онъ выстроилъ въ этомъ 
году Катавъ-Ивановошй заводъ и нотомъ продолжалъ строить 
друг!е медные и железные заводы. Действ1е на нихъ продол
жалось успешно, не смотря на возобяовляюпцеся несколько раз ь 
башкирс1ае бунты, протквъ когорыхъ, съ позволешя правитель
ства, Твердышевъ укреиилъ свои заводы и снабднлъ нхъ пуш
ками и снарядами. Въ указе бергь-коллегш отъ 7 мая 1758 г. 
исчислены все заслуги Твердышева съ компаньонами, «лкопер- 
выхъ Фундаторовъ заводовъ внутри самой Башкирш», Ивану 
Твердышеву и Ивану Мясникову пожалованъ чинъ коллежскаго 
ассесора и сверхъ того имъ же пЯко’ у Твердышсву, по выклю-
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чеши съ детьми изъ подушнаго оклада, дано довольно странное 
разрешеше «именоваться директорами своихь заводовъ».

Въ другомъ указе, последовавшемъ въ ноябре того же года, 
и которымъ по размеру дЬйс'шя заводовъ разрешено прикупить 
крестьянъ, исчисляется, что на четырехъ заводахъ Твердышевъ 
съ комнашею выплавляетъ ежегодно огъ 23 до 24000 пуд. 
меди; что ему вновь разрешено выстроить два медиплавильныхъ 
завода; что на Катавъ-Ивановскомъ заводе, еще не окончатель
но достроенномъ, находятся две домны и также на этомъ и 
на Юрюзанскомъ заводахъ, на постройку коего онъ тоже но- 
лучилъ разрешеше, установлено и предположено установить 
всего 23 молота.

Упомянутые выше сенатсьче указы и примеры Демидовыхъ 
и Твердышева подействовали и на другихъ капиталисговъ. Въ 
1751 году г. Мосоловъ построилъ Златоустовсюй железный за
водъ, уже давно составляющШ казенную собственность. Въ 
1757 году симбирски! купецъ Матвей Семеновъ Мясннковъ по
строилъ меди плавильный Благовещенск^ заводъ. Въ 1759 г. 
тотъ же Матвей Мясннковъ, въ компанш съ сызранскимъ куп- 
цомъ Яковомъ Семеновымъ Петровыми, построилъ Симсчпй за
водъ, и вообще постройка заводовъ въ Оренбургскомъ крае 
продолжалась до восьмидесятыхъ годовъ XVTII столепя.

Изъ указа о разрешены на постройку Снмскаго завода мы 
приведемъ образчикъ порядка, которымъ получалось это раз
решеше, и льготь, коими пользовались заводовладельцы.

Пршскавши 21 железный пршскъ и выбравши место для 
устройства завода, Матвей Мясннковъ заявилъ объ этомъ учреж
денному тогда въ Оренбурге но ходатайству Неплюева горно
му начальству, которое командировало для освидетельствовано] 
заявленных'!, месть геодезиста Авдеева, составившаго ноуказатю 
новЬренныхъ Мясникова чертежъ месту для иостройкн завода и 
засвидетельствовавшего, что р. Симъ имеетъ достаточное для 
дейс'шя завода количество воды, что ближайппя окрестности 
богаты лесами и что вблизи огъ выбраннаго места петь заио- 
довь, нринадлежашихъ граФамъ Шуваловымъ, барону фонъ Си* 
версу или кому нибудь другому изъ тогдашнихъ заводчиковъ. 
При заявке о жел'Ьзныхъ пршскахъ Мясниковъ, согласно то- 
гдашнимъ законамъ, иредставилъ изъ каждаго по пяти фунтовъ 
руды, которые были опробованы по распоряжение Оренбург
ского горнаго начальства, при чемъ оказалось, что руды эти



по пробе огъ центнера содержать чугуна отъ 14 до 55 фунт. 
Оренбургское горное начальство не удовольствовалось этими 
пробами и послало доставленный на пробу руды, при доиоше- 
Н1И о сделанныхъ заявкахъ, въ нанцеляр1ю главнаго заводовъ 
правлен ¡я въ Екатеринбургу впрочемъ въ деле не показаны 
результаты тамошнихъ изследовашй.

Указомъ бергъ коллепи отъ 12 Февраля 1859 года Матвею Мяс- 
никову и Якову Петрову дозволено, согласно съ ихъ прошешемъ, 
выстроить на р. Симъ железовододействующЩ заводъ съ двумя 
домнами, при немъ молотовой заводъ съ девятью действующими 
и тремя запасными молотами, если река Симъ столько молотовъ 
поднять можетъ, и на виадающей въ Симъ р^чкЬ Миньяръ пиль
ную мельницу для заводскихъ потребностей; а при ней на первый 
случай для приготовлешя къ вышеозначенному заводу всякихъ 
заводскихъ инструментовъ ручные для плавки кричнаго желЬза 
печки, сколько потребно будетъ. Постройки эти поставлено имъ 
въ обязанность окончить въ четыре года отъ числа дачи указа; 
что же и когда построено ими будетъ, о томъ рапортовать въ 
бергъ коллегию въ годъ по два раза, въ январе и въ ¡юле ме- 
сяцахъ. Подъ заводъ и пильную мельницу предписано имъ от- 
весть, смотря по положенно избраннаго места и по величине 
заводскихъ и жилыхъ сгроешй и плотинъ, въ длину и ширину 
до 500 саж. и более; да на вынускъ скота «расчитывая того 
м!ста на сто четвертей, что подъ заводомъ будетъ, по пяти
десяти десятинъ (?)». Для заводскаго строешя и на угольное 
сжеше леса отвесть, смотря по густоте и величине, чтобы оныхъ 
стать могло отъ построения завода на 50 летъ. Въ рубкЪ ихъ 
поступать имъ, Мясникову и Петрову, по вальдмейстерской ин- 
струкцш и по указамъ непременно, и буде те лЬса владель- 
ческ1е, въ томъ по силе 7-го пункта бергъ-прнвилепи со вла
дельцами тЬхъ земель договориться имъ добровольно; а ежели 
леса те казенные, то за оные платить въ казну по два про
цента со всего количества готовосдЬланнаго метала или мине
рала деньгами или натурой. Подъ каждый изъ 21-го объявлен- 
ныхъ Мясниковымъ и Петровымъ пршсковъ предписано отвести 
площади по 250-ти саж. въ длину и ширину; постою въ до- 
махъ ихъ и на заводахъ повелено не ставить; судомъ и распра
вою самихъ заводовладельцевъ, а также ихъ приказчиковъ, ма- 
стеровыхъ и рабочихъ людей и крестьянъ, кроме бергъ-коллс- 
пи, въ другихъ комапдахъ не ведать, а ежели до нихъ, Мяс^
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никова и Петрова, и до ириказчиковъ ихъ где касаться будутъ 
каюя дела, о томъ напередъ сношеше иметь съ бергъ-колле- 
пею и съ подчиненными ей горными командами. Въ службы 
ихъ, Мясникова и Петрова, и приказчиковъ ихъ предписано не 
выбирать и излишиихъ накладокъ, кроме подушиаго по табели 
оклада, не накладывать, для того что они вышеупоминаемый за
водъ строить и производить будутъ своимъ капиталомъ, не тре
буя изъ казны денегъ, и капиталъ свой употреблять имеютъ 
только на одно заводское произведете. Имъ же, Мясникову и 
компаиейщику его, и посылаемымъ отъ нихъ приказчикамъ и 
служителямъ поставлено въ обязанность въ пршске всякихъ 
рудъ и минераловъ какъ въ Оренбургской, такъ и въ другихъ 
губершяхъ никакаго препятств1я и обид ь никому и ни подъ ка- 
кимъ видомъ не чинить, подъ опасешемъ за то въ силу имян- 
ныхъ бергъ-привилегш, регламента и указовъ истязашй, и где 
как1я руды найдутъ, оныя, разработавъ на пробу, объявлять 
имъ въ Оренбургское горное начальство и въ бергъ-коллепю, 
а безъ указа бергь-коллегш тЬхъ пршсканныхъ рудниковъ не 
разработывать, подъ опасешемъ штрафа. Для скорейшаго и наи- 
лучшаго строешя и распространен^ того ихъ завода и для обу- 
чешя заводскихъ мастеровыхъ дозволено имъ купить крестьянъ, 
считая къ двумъ домнамъ по сту дворовъ къ каждой, а во вся- 
комъ дворе по 4 души, и того 800 д' шъ; да къ девяти действую- 
щнмъ молотамъ, къ каждому по 30 дворовъ или по 120 душъ, 
и того 1080 душъ; а всего къ домнамъ и молотамъ 1880 душъ. 
О написанш на оныхъ крестьянъ, также на те земли, где заводъ 
и пильная мельница строиться будутъ, отъ крепостныхъ делъ 
купчихъ и записей посланы промеморш въ юстицъ-и въ вот
чинную коллепи; а когда оный заводъ совсемъ къ окончашю 
придетъ и действительно плавка начнется, о томъ имъ, Мясни
кову и Петрову, предписано въ бергъ-коллепю рапортовать.

Въ  Памятной книжке Оренбургской губерши показано время 
постройки разныхъ другихъ завоДовъ того края, выстроенныхъ 
Твердышевымъ и другими лицами, именно:

Усть-Катавскн1 заводъ основонъ въ 1758 году 
Покровсмй —  —  1759
Белорещпй — — 1761
Усень-Ивановск1й— ■— 1762 (Осокинымъ)
Минсмй —  — 1779
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Тамъ же высказано сожалЬше, что до с ихъ поръ не состав
лено бюграФШ Твердышева и никЬмъ не собраны для нея свЬ- 
дешя, сохранивнияся въ самыхъ заводахъ. Печатая теперь из
влечете изъ документовъ, доставленнмхъ генералъ-лейтенан- 
томъ В. Е. Самарскимъ Быховцемъ, редакшя Горнаго Журнала 
надеется, что сделанное начало не останется безъ продол
жен ¡я.
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СБОРВПНЪ,
ЖУРНАЛЪ ОТКРЫТ1Й И УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

ПО ВСЪМЪ ОТРАСЛЯМЪ 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ,

издается в ъ  1866 году по той же программ^ какъ
и 1865.

Ц'бль этого издашя— знакомить техниковъ и иромышлен- 
никовъ съ изобрЪтешями и усовертенствовашями по паро
ходству > жел^знымъ дорогамъ, кораблестроенш, заводскому и 
Фабричному производствам  ̂ а также по технической химш, 
сельскому и домашнему хозяйствамъ, искусствамъ и ремес- 
ламъ.

Статьи, входяипя въ составъ ?курнала, распределяются въ 
сл'Бдунмцемъ порядк’Ь:

1) Передовыя статьи современааго техеическаго интереса,
2) Новыя открьтя и усовершенствовашя,
3) Привилепи, выданный въ Россш,
4) Мастерская (огдЪлъ практически),
5) СмЪсь,
6) Разборъ новыхъ книгъ,
7) Корреспонденщя *),
8) Объявлешя.

’) Присылаемые въ редакцш разные технические вопросы и ответы на 
нихъ печатаются вь ближайшей книжк-Ь журнала; за разрЪшешемъ во- 
просовъ особенной важности редакция обращается къ извЬстнымъ спеща- 
листамъ какъ въ Россш, такъ и за границею, а также указываетъ на 
лучиля сочинешя и статьи, спещально трактуюиия о предмет-!; вопроса.



Те х н и ч е ш й  Сборникъ издается е?кемесячно книжками, въ 
8-ю д. листа болыпаго Формата, отъ 40 до 50 и более 
страницъ текста съ четырьмя листами чертежей и рисунковъ.

Ц ъ н а  ж у р н а л а :

за годъ. за полгода.£ЧЕ м  ь ■ } •- * '

Въ  С.-Петербурге, безъ дост. 4 р. 50 к. 2 р. 50 к. 
Съ доставкою на домъ или пе
ресылкою во все города Росши 5 -— • * —  3 —  *).

П О ДП И С К А  П РИ Н И М А ЕТС Я:

Въ  С.-Петербурге: Въ  главной конторе журнала при книж- 
номъ магазине А. 0. Базунова (на Невскомъ проспекте, у 
Казанскаго моста, въ доме Ольхипой), въ конторе при кн аж - 
номъ магазине М. М. Крашенинниковой (на углу Адмирал
тейской площади и Невскаго проспекта въ доме ГреФФа) и 
у всехъ известныхъ книгопродавцевъ.

В ъ  Москве: В ъ  конторе журнала при книжномъ магазине 
И. Г . Соловьева (бывинй И. В . Базунова) и у другихъ из
вестныхъ книгопродавцевъ.

Гг . Иногородные благоволятъ адресоваться съ своими тре- 
бовашями въ С.-Петербургъ, въ главную контору Техничес
к а я  Сборника, въ книжный магазинъ А. 0. Базунова.

Но окончанш каждаго года составляются отдельные тома 
издашя, заключаюсь е въ себе до 600 страницъ текста съ 
48 листами чертежей.

Редакторы: И. Г орбуновъ, инженеръ-механикъ, А . Камен
ской, почетн. членъ королевск. коллепи въ Лондоне.

Редакшя Техпическаго Сборника находится въ Ижорскихъ 
заводахъ, близь С.-Петербурга (по Николаевской железной до
роге, станщя Колпино).
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*) Гг. служанке могутъ подписываться чреэъ казначеевъ мЬста ихъ слу
жения, съ разерочкою платежа по третямъ и л и  по-мЪсячио.
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Объявлен1е для напечаташя отдельными оттисками прини- 
маются въ главной конторе «Техническая Сборвика», съ 
платою со стравицы (1800 буквъ), за первую тысячу экзем- 
пляровъ 1 р. 50 коп., за вторую и проч1я по 3 р. 50 коп. При 
объеме объявлешя менее чемъ въ 1800 буквъ увеличивается 
шриФТЪ и число украшевш. За чертежи или рисунки, помещае
мые въ тексте, платится отдельно съ каждаго квадратнаго дюйма 
занимаема го пространства, при сложпыхъ рисункахъ1 руб. 20 к. 
и при несложныхъ 80 к. Желаюпце печатать свои объявлешя 
на цветной бумаге, прибавляютъ по 1 рублю на каждую тысячу 
экзем пляровъ.

Лица, имеюнце готовыя напечатанный объявлен1я, за прило
ж и в  ихъ къ книжкамъ Техническая Сборника нлатятъ съ 
1000 экземпляровъ 3 р., заказанныя же 0 бъявлен1я чрезъ 
главную ковтору прикладываются къ журналу безплатно.
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