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1. ГОРНЫ Я ЗАКОНОПОЛОЖЕНІЯ,

У К А З Ы

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
изъ Правительствующаго Сената :

1) О дозволеніи Горнымъ заводчикамъ 
крѣпостныхъ ихъ заводскихъ лю дей  , 
За дурное ихъ поведеніе, посылать на  
поселеніе безъ зачета за  рекрутъ .

П о  указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА , Правительствующій Сенатъ 
слушали представленіе Г. Министра Финан
совъ, въ коемъ изъясняетъ, что  заводчикъ 
купецъ Манухинъ, ие желая имѣть при Сид- 
винскомъ его заводѣ», принадлежащихъ оному 
и по приговору Пензенской Палаты Уго
ловнаго Суда наказанныхъ плетьми, П етра 
Тихонова съ женою Хавроньею Прокофье
вою и Исая Степанова, проситъ Московское 
Горное Правленіе ихъ, яко главнѣйшихъ вн 
новниковъ возмущенія всѣхъ мастеровыхъ 
къ неповиновенію и буйству, нс подающихъ 
къ исправленію надежды и вредныхъ для
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другихъ ни мѣстѣ ихъ жительства , о т о 
слать куда слѣдуетъ , на основаніи проэк- 
т а  Горнаго Положенія 869-й статьи . Мо
сковское Горное Правленіе, хотя и имѣетъ 
въ виду, что  заводскій служитель Гофмей
стера Демидова Серебренниковъ, за утайку 
рекрутскихъ денегъ и прочаго, по рѣшенію 
Правительствующаго Сената , сосланъ на 
Сибирскіе заводы гл> работу , и что Там
бовская П алата Уголовнаго Суда нѣсколько 
мастеровыхъ Виндрневскаго Очкиной завода, 
за буйство и своевольство, по наказаніи 
плетьми, яко вредныхъ н къ исправленію 
безнадежныхъ, отослала въ Сибирь на по
селеніе ; но поелику точнаго постановленія 
на сіе н ѣ т ъ , хотя  впрочемъ заводчики на 
отдачу мастеровыхъ , за дурное поведеніе , 
въ рекруты и разрѣшены ; т о  Горное Прав
леніе , считая съ своей стороны , что  вы
шеупомянутая 869-я статья  проэкта Гор
наго Положенія относится только до ма
стеровыхъ казенныхъ заводовъ, обстоятель
ство сіе представляетъ на разрѣшеніе Де
партамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, по
лагая съ свосхі стороны , для удержанія ма
стеровыхъ въ должномъ повиновеніи заводско
му начальству и для благосостоянія самыхъ 
заводовъ, нужнымъ допустить ссылку съ 
частныхъ на казенные заводы тѣхъ  то л ь
ко мастеровыхъ дѵрнаго поведенія , кото-
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рые не будутъ приняты въ рекруты , а 
также разрѣшить отсылку на поселеніе 
мастерскихъ женокъ и дѣвокъ за разврат
ное ихъ поведеніе , неповиновеніе и участіе 
въ буйствѣ мастеровыхъ. Разсматривая сіе 
дѣло , Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ 
дѣлъ принялъ въ уваженіе, что  Генераль
нымъ Учрежденіемъ о наборѣ рекрутъ и 
другими узаконеніями, дозволено заводчи
камъ или платишь за мастеровыхъ, вмѣсто 
рекрута деньги, или ставить натурою. Сіе 
основано на томъ, что  пн одпнъ заводчикъ, 
при столь умѣренной цѣнѣ за рекрута, ые- 
превыщающей и нынѣ 500 руб., не рѣшит
ся лишить заводъ мастероваго , какъ ско
ро почему либо не окажется онъ въ т я 
гость или вреднымъ для завода.. Но сей 
причинѣ разрѣшены заводчики отдавать ма
стеровыхъ, за дурное нхъ поведеніе, въ ре
круты  и въ счетъ будущихъ наборовъ, но 
въ предотвращеніе всякаго по сей статьѣ  
злоупотребленія, неиначе, какъ съ засви
дѣтельствованія о таковомъ поведеніи ма- 
спіероваго заводскимъ Исправникомъ, а гдѣ 
онаго нѣтъ, Земскимъ Судомъ, и съ разрѣ* 
тенія Горнаго Правленія. Въ обоихъ сихъ 
случаяхъ заводчикъ, наказывая мастероваго 
за дурное его поведеніе п преступленія , и 
отчуждая о тъ  завода человѣка, вреднаго 
для другихъ принадлежащихъ оному людей ,
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имѣетъ для себя шу выгоду , что  при на
стоящемъ или будущемъ наборахъ , не пла
т и т ъ  полояіенныхъ рекрутскихъ денегъ ; но, 
назначая мастероваго на поселеніе , онъ ея 
лишается и долженъ имѣть въ виду піу 
только , какой можно ожидать отъ  удале
нія его о тъ  прочихъ мастеровыхъ ; ибо за
водчики въ семъ случаѣ доляшы пользовать
ся пе большимъ правомъ того  , какое имѣ
ютъ помѣщики ; а имъ хотя и позволено 
крѣпостныхъ ихъ людей, коихъ они , за 
дурное ихъ поведеніе, или за преступленія, 
имѣть при себѣ не пожелаютъ , отсылать 
на поселеніе, какихъ бы они лѣіпъ ни были, 
по безъ зачета ихъ въ рекруты. Почему 
и заводчики таковымъ зачетомъ отправля
емыхъ ими на поселеніе людей въ рекруты 
пользоваться не должны. По всѣмъ симъ 
причинамъ Департаментъ Горныхъ и Соля
ныхъ дѣлъ полагаетъ , разрѣшить заводчи
камъ посылку на поселеніе крѣпостныхъ ихъ 
заводскихъ людей мужеска и жеиска пола вся
каго возраста, коихъ они, по дурному ихъ 
доведенію или вредному ихъ на прочихъ влі
янію , имѣть при заводахъ не пожелаютъ, 
но неиначе какъ : а) съ разрѣшенія Гор
наго Правленія, которое для предотвра
щенія и въ семъ случаѣ злоупотребленія, 
должно бы ть основано на засвидѣтельство
ваніи мѣстной полиціи, и Ь) на точномъ



основаніи указовъ , разрѣшающихъ на сіе 
помѣщиковъ, т о  есть безъ зачета посыла
емыхъ на поселеніе въ рекруты. Получивъ 
въ такомъ содержаніи представленіе Депар
тамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ , и съ 
вышеозначеннымъ положеніемъ онаго, по при
веденнымъ въ немъ причинамъ , соглашаясь 
онъ, Г. Министръ Финансовъ, представляетъ 
оное на дальнѣйшее благоусмотрѣніе Пра
вительствующаго С ената, испрашивая въ 
разрѣшеніе на сіе указа, какъ Горному На
чальству , так ъ  и всѣмъ Правленіямъ Гу
берній, въ коихъ состоятъ частные горные 
заводы. П р и к а з а л и  : согласно представле
нію Г. Министра Финансовъ, разрѣшивъ па 
предполагаемомъ имъ основаніи посылку на 
поселеніе принадлежащихъ частнымъ завод
чикамъ заводскихъ ихъ людей мужеска и 
женска пола всякаго возраста, коихъ они 
по дурному ихъ поведенію, или вредному 
на прочихъ вліянію, имѣть при заводахъ не 
пожелаютъ, предписать о томъ Пермскому 
и Московскому Горнымъ , равно : Пермско
му , В ятскому, Вологодскому, Орловскому, 
Тульскому, Нижегородскому, Тамбовскому, 
Оренбургскому, Казанскому, Калужскому, 
Пензенскому, Владимірскому н Рязапскому 
Губернскимъ Правленіямъ указами, давъ 
знать таковымъ же и Г. Министру Фи
нансовъ. Іюля 28 дня, 1827 года.
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2) О воспрещеніи пож/ъшщкамъ отдавать 
по 'условіямъ лю дей своихъ въ еорныл 
заводскія работы.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ 
слушали предложенный Министромъ Ю сти
ціи , Г. Генераломъ о тъ  Инфантеріи и К а
валеромъ Княземъ Дмитріемъ Ивановичемъ 
Лобановымъ-Ростовскимъ списокъ съ мнѣ
нія Государственнаго Совѣта слѣдующаго 
содержанія: „Государственный Совѣтъ въ 
Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ Со
браніи , по разсмотрѣніи поступившей по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію вы писки  и зъ  жур
нала К омитета Гг. Министровъ , по дѣлу 
относительно воспрещенія помѣщикамъ о т 
давать по условіямъ людей своихъ въ Гор
ныя заводскія работы , мнѣніемъ пола
гаетъ'. 1-е, воспретить помѣщикамъ отда
вать на Горные заводы людей своихъ по 
условіямъ, собственно о тъ  лица ихъ помѣ
щиковъ заключаемымъ ; 2-е, симъ правиломъ 
не отмѣняется право помѣщичьихъ людей 
и крестьянъ, отпускаемыхъ помѣщиками 
по плакатнымъ паспортамъ, напиматься на 
сихъ заводахъ для работы по договорамъ, 
самыми ими заключаемымъ/' На подлинномъ 
Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА рукою написано: „Быть по сему.и 
Въ лагерѣ подъ КраспымъСеломъ. 1 ііюля, 1827.
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к о п а е м а г о  ц а р с т в а . (О

(Пер. Соколова.)

Изслѣдованіе свойствъ и состошіія угли
стыхъ веществъ , которыя находятся въ 
земныхъ нѣдрахъ, и отъ  употребленія ко
торыхъ въ пользу человѣка процвѣтаютъ 
и благоденствуютъ цѣлыя Государства, не
обходимо- ведетъ къ ближайшему разсмот
рѣнію отношеній тѣлъ , когнорымъ сіи ве
щества , безъ сомнѣнія, одолжены своимъ 
происхожденіемъ. Х отя  жизнь растеній во 
времена отдаленныя была облечена совсѣзіъ 
въ иные виды , нежели въ какихъ предста
вляется прозябеніе вѣковъ настоящихъ , су
ществующее при земныхъ отношеніяхъ, со
вершенно измѣнившихся ; при всемъ томъ 
естественныя перемѣны, которыя претер
пѣли волокна погибшихъ растеній, покры
вавшихъ землю за многія тысячи л ѣ т ъ ,

( і ) ѴічЬіѵ Гііг Вег§Ьли шкі ІІііІІеіілѵекеп, топ І)г. 1.. 
1. В. Каг8Іеп. 1 8 2 0 .
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представляютъ столь великое сходство съ 
перемѣнами, производимыми искуствомъ въ 
живыхъ волокнахъ нынѣ прозябающихъ рас
теній, что  едва допускаютъ большее раз
личіе между волокнами растеній древнихъ и 
нынѣ прозябающихъ, нежели какое пред
ставляютъ волокна разныхъ породъ, к о т о 
рыя составляютъ украшеніе и прелесть 
нынѣшняго земнаго черепа. Въ измѣненныхъ 
волокнахъ погибшихъ растеній находятся 
шѣ же составныя ч асти , какъ и въ мерт
выхъ волокнахъ нынѣшнихъ прозябеній; раз
личны въ нихъ только взаимныя отношенія 
сихъ частей, въ слѣдствіе тѣхъ  перемѣнъ , 
коимъ они были подвержены. Х отя  иску- 
сіпво не могло по сіе время растительныхъ 
волоконъ превратить въ состояніе камен
наго угля ; однако іпорч>ъ, который еже
дневно происходитъ, т а к ъ  сказать, на гла
захъ нашихъ, есть неоспоримое произведеніе 
измѣнившихся растительныхъ волоконъ ; но 
и сего самаго торфа никоічу не удавалось 
произвести съ намѣреніемъ изъ волоконъ 
прозябеній.

Н икто не будетъ сомнѣваться, ч то  так ъ  
называемое смолистое дерево и бурый уголь 
произошли о тъ  погибшихъ растеній ; но рас
тительныя волокна гораздо болѣе отлича
ются о тъ  бураго угля, нежели сей послѣд
ній отъ  каменнаго. Переходъ бураго угля
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въ каменный столь непримѣтенъ , что да
бы различить ихъ въ отдѣльныхъ кабинет
ныхъ кускахъ, потребенъ большой навыкъ, 
а иногда и особенное испытаніе. Но никог
да самый неопытный наблюдатель не затруд
нялся въ различіи бураго угля отъ  дерева. 
Х отя  Природа не одарила самаго каменнаго 
угля никакими признаками, по которымъ 
бы можно было заключать о его расти
тельномъ происхожденіи, волокна растеній 
претерпѣли въ немъ гораздо большую пе
ремѣну, нежели въ буромъ углѣ; по пла
сты  , непосредственно его покрывающіе, со
хранили въ себѣ оттиски  растеній, к о то 
рыя были употреблены Природою, какъ ма- 
пгеріялы , къ его произведенію. П очитать 
сихъ спутниковъ случайными , или ихъ про- 
исхояіденіе независимымъ отъ  образованія 
вещества каменноугольнаго , было бы позво
лительно развѣ только тогда, если бы ве
щество каменнаго угля представляло столь 
особенныя свойства и до такой степени 
различныя отношенія, въ сравненіи съ из
мѣненными волокнами, чіпо о раститель
номъ происхожденіи своемъ не позволяло бы 
заключать съ вѣроятностію.

Видѣть въ каменномъ углѣ произведете 
особаго рода, или сомнѣваться о его рас
тительномъ происхожденіи, і  еогносты имѣ
ютъ менѣе причинъ, нежели Химики. Сира-
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веддивѣйшее понятіе о Природѣ органиче
скихъ соединеніи , которымъ мы обязаны 
новѣйшей Химіи, опровергаетъ прежнее мнѣ
ніе , ч то  каменный уголь есть соединеніе 
угля со смолою; х о тя  содерятніе его въ 
калильномъ жару и перемѣны, претерпѣвае
мыя имъ о тъ  дѣйствія кислотъ, или чрезъ 
вспышку съ селитрою , и могли бъ вести 
къ ложному заключенію, что  составныя ча
сти  его не находятся, подобно какъ въ 
растительныхъ волокнахъ, во взаимномъ и 
непрерывномъ соединеніи; но ч то  онъ со
сто и тъ  изъ отдѣльныхъ соединеній. Одно 
помянутое содержаніе каменнаго угля въ 
жару или болѣе лоашое толкованіе онаго , 
долго было причиною сомнѣнія о раститель
номъ происхояіденіи сего мпнералла, и сіе 
смѣшенное понятіе еще и нынѣ поддержи
ваетъ несправедливыя выраженія : смолистое 
дерево, или каменный уголь съ большимъ 
или меньшимъ количествомъ смолы, и утвер
дило сіи выраженія въ ученомъ языкѣ. П е
реходъ дерева въ смолистое, или справедли
вѣе, ископаемое , столь очевиденъ , что  ча
сто  думаемъ мы опредѣлить породу того  
дерева, которое было началомъ послѣд
няго.

Но чѣмъ дальше простирается измѣненіе 
растительныхъ волоконъ, тѣмъ меньше бы
ваютъ примѣтны подобные переходы. Ис-
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ландское смолистое дерево, извѣстное подъ 
именемъ йигІигЬгашІ , едва таковымъ пред- 
ставляешся, по крайней мѣрѣ, въ кабинет
ныхъ кускахъ , но болѣе походитъ на бу
рый уголь. Отличить бурый уголь о тъ  
настоящаго каменнаго часто можно только 
тѣмъ , что  первый бываетъ сопровождаемъ 
такими разностями своего вида , которыя 
претерпѣли менѣе совершенную перемѣну.

Подъ именемъ смолянаго угля, или гага
т а  разумѣютъ , т о  настоящій каменный 
уголь , т о  бурый уголь. ІПестоватый у- 
голь изъ Мейснера во всѣхъ минералогиче
скихъ системахъ причисляется къ каменно
му углю , хотя онъ есть нечто иное, какъ 
бурый уголь , измѣненный жаромъ того  ба
зальта , С1) который его покрываетъ.

( і )  II т а к ъ  ш есш оваты н уголь с т о л ь  жо мало мо
ж е т ъ  б ы т ь  особы м ъ предм етом ъ О ригносш нче- 
ск ои  с и с т е м ы , какъ всякій каменный у г о л ь , из
мѣненный ж аромъ п о р ф и р а , либо б а за л ь т а  , или 
претерпѣ вш ій  перемѣну въ со ст а в ѣ  своемъ о т ъ  
дѣйствія  подзем наго пож ара. М ейсперскій ш е с т о - 
вашый уголъ , мною нспы ш аниы й, имѣлъ уравни
тельны й вѣсъ 1 ,5 2 1 2 5 ,  п п р ои зв ел ъ , по сухой  
перегонкѣ его 8 5 ,9  п р о ц ен т о в ъ  у гл я , к о т о р ы й ,  
будучи сож ж ен ъ , остав и л ъ  1 0 ,2  п р о ц ен т о в ъ  бѣ 
лаго пепла (крем нозем лпетаго глинозема). У щ ербъ  
при сухой  перегонкѣ он аго  происходилъ , ч аст ію  
о т ъ  влаги , привлеченной имъ изъ атм осф еры  , 
и бо  онъ  п о тер я л ъ  в ѣ су , по  высушкѣ жаромъ кп-
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Но сколь, по видимому, ни мало различіе 
между каменнымъ углемъ и бурымъ , когда 
кажущійся переходъ препятствуетъ распо
знать оные, однако Природа никогда еще 
не преступала границъ , положенныхъ ею 
между сими произведеніями : по крайней мѣ
рѣ, настоящія наблюденія наши сего не по
казали намъ. Никогда бурый уголь не былъ 
находимъ въ числѣ пластовъ, составляю
щихъ гполщи каменноугольныя , или на обо
ротъ . Сіе отношеніе двухъ произведеній , 
которы я , какъ въ состояніи совершеннѣй
шаго , т а к ъ  п несовершеннаго ихъ образо
ванія, столь близки между собою, ч то  къ 
чувственному распознанію пхъ почти нѣтъ 
средствъ, сіе отношеніе, говорю , можетъ 
вести къ заключенію о Природѣ углистыхъ 
веществъ, которыя, по видимому, столько 
удалены о тъ  растительнаго начала, что  
едва можно ихъ производить о тъ  онаго. 
Переходъ каменнаго угля въ антрацитъ не- 
менѣе со к р ы тъ , какъ и бураго угля въ

пячей воды 2 ,8  п р о ц е н т а  ; ч а ст ію  о т ъ  о б ы к н о 
венны хъ п р о и зв ед ен ій , получаемы хъ п ер егон к ою  
буры хъ  углей. Весьма в ѣ р о я т н о , ч т о  ш с с т о в а -  
т ы й  уголь тѣ м ъ  бол ѣ е и зм ѣ н я ется  въ со с т а в ѣ  
своемъ и п р и бл и ж ается  къ с о с т о я н ію  ч п сіп а го , 
( т о л ь к о  съ земляными вещ ествам и смѣш аннаго )  ,  
угля, чѣмъ сильнѣйшему вліянію ж ара б а за л ь т а  
былъ подверж енъ ; а п о т о м у  и с о с т а в ъ  сего угля  
долж енъ б ы т ь  весьма различенъ.
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каменный, т а к ъ  ч то  предстоитъ вопросъ: 
по какому праву углистое ископаемое изъ 
Липшица при Герѣ, или подобное изъ Шен
фельда , или древовидное жилковатое т ѣ л о , 
которое сопровождаетъ почти безъ изклю- 
ченія всѣ каменноугольные Флецы и назы
вается жилковатымъ антрацитомъ, либо 
минеральнымъ древеснымъ углемъ, по како
му праву сіи тѣла почитаются антраци
томъ, а не каменнымъ углемъ ? Переходы и 
здѣсь суть такж е только приближенія; При
рода и въ семъ случаѣ не преступила границъ, 
которыми она отличила различные періо
ды образованія и самостоятельность про
изведеній. Настоящій ан трац итъ , подобно 
граф иту , есть весьма рѣдкое произведеніе 
е я , и нелегко доказать нахожденіе того  
или другаго изъ сихъ тѣлъ въ какомъ - ли
бо пластѣ каменноугольномъ. Однако сіе 
можетъ служить поводомъ къ предположе
нію , ч то  антрацитъ и графитъ одолжены 
происхожденіемъ своимъ такъ  же измѣнен
нымъ волокнамъ растеній, не взирая на всю 
вѣроятность сего , и хотя внутренняя При
рода сихъ тѣлъ тому не протпворѣчптъ.

Меньшее содержаніе углерода и большее 
кислорода и водорода въ неизмѣнныхъ рас
тительныхъ волокнахъ объясняетъ сіе об
стоятельство , и вмѣстѣ доказываетъ не
обходимость т о г о , дабы отношеніе сихъ 
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волоконъ къ другимъ тѣламъ и явленія, об- 
наруяшваемыя ими въ калильномъ жару, о т 
личались тѣмъ болѣе о тъ  представляемыхъ 
волокнами измѣнившимися, чѣмъ большую 
перемѣну претерпѣли сіи послѣднія; т .  е. 
чѣмъ большимъ содѣлалось содержаніе въ 
нихъ углерода , относительно прочихъ со
ставныхъ частей. Въ антрацитѣ и грани
т ѣ  сіе содеряшніе, по видимому, столь близ
ко къ наибольшему, ч то  оба тѣла, или, по 
крайней мѣрѣ , одинъ графитъ почитается 
углемъ , лишеннымъ совершенно углерода и 
водорода.

ГраФитпъ, по нынѣшнему понятію , пріем
лется за уголь , котцраго различныя свой
ства, въ сравненіи съ углемъ обыкновеннымъ, 
объясняются тѣмъ, ч то  его почитаютъ хи
мическимъ соединеніемъ, состоящимъ изъ 
угля и желѣза, и именно : изъ 0,95 перваго 
и 0,5. втораго, во 100 частяхъ.

Чѣмъ различается о тъ  чистаго угля ан
трацитъ, о семъ столь пололштельнаго мнѣ
нія не сущ ествуетъ; и дѣйствительно изъ
ясненіе различія между алмазомъ, графитомъ, 
антрацитомъ и чистымъ углемъ составляетъ 
задачу, которую Химія рѣшить не въ со
стояніи.

Торфъ,бурый уголь и каменный уголь по_ 
в называютъ, при сухой перегонкѣ ихъ, по
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чти всегда болѣе или менѣе примѣтный знакі.» 
аміяка, чего при перегонкѣ неизмѣненныхъ 
волоконъ не примѣчается. Слѣдовательно 
азотъ долженъ, по видимому, образовать 
новую составную частъ измѣнившихся воло
конъ. Впрочемъ содержаніе онаго во всѣхъ 
бурыхъ и каменныхъ угляхъ , которые я 
имѣлъ случай испыты вать, столь малое, 
чіпо онъ никакъ не можетъ быть почтенъ 
существенною частію ихъ состава. Въ тѣхъ 
бурыхъ и каменныхъ угляхъ, изъ которыхъ 
перегонкою получается такж е и кислая вода, 
малое содержаніе аміяка можетъ быть за
мѣчено неиначе , какъ по слабрму запаху, 
ощущаемому при нагрѣваніи помянутой вла
ги, если при томъ кислота, въ ней заклю
ченная, будетъ тщательно насыщена пота- 
шемъ. Но большая часть каменныхъ углей 
не производитъ кислой воды, и въ такомъ 
случаѣ прусутствіе аміяка открывается не
посредственно возстановленіемъ синяго цвѣ
т а  лакмусовой настойки, окрашенной ки
слотою.

Торфъ, прп сухой перегонкѣ, даетъ столь 
мало кислой воды, что  трудно о ткр ы ть , 
даже и посредствомъ насыщенія кислоты 
поіпашемъ, находящееся въ ней аміяковое о- 
снованіе.

Кислая яш дкость, получаемая сухою пе
регонкою неизмѣненныхъ растительныхъ во-

*
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локонъ, не показываетъ, даже по насыщеніи 
кислоты пошашемъ, никакихъ слѣдовъ амія- 
ка. Но когда древесныя щепы, то р ф ъ , бу
рый уголъ, или каменный уголь, смѣшенные 
съ ѣдкимъ поташемъ, будутъ накалены до
красна въ закрытомъ серебряномъ тиглѣ , 
когда прокаленная масса будетъ растворена 
въ водѣ, насыщена кислотою и если потомъ 
капать сію жидкость въ растворъ водоро
дохлорнокислой желѣзной окиси; т о , по про
шествіи нѣкотораго времени, осядаетъ нѣ
сколько Берлинской лазури, въ доказатель
ство , ч то  и неизмѣнныя волокна растеній 
несовсѣмъ свободны о тъ  азота. Если про
изводить біе испытаніе надъ древесными 
щепами, торфомъ, погребеннымъ деревомъ, 
которы е либо совершенно, либо только о т 
части растворяются въ ѣдкомъ кали ; т о ,  
дабы разрушить весь ульминъ, образовав
шійся въ низшей температурѣ, должно кра
снокалильный жаръ, продолжать довольно вре
мени. Судя по малому количеству а з о т а , 
открываемому аналитическимъ испытаніемъ 
въ измѣненныхъ волокнахъ растеній, исклю
чая нѣкоторые роды то р ф а, не льзя съ вѣро
ятностію  почитать азотъ существенною 
составною частію оныхъ. Фарадай недавно 
доказалъ, что  отдѣленіе аміяка происходитъ 
и  изъ такихъ веществъ, которы я совсѣмъ 
онаго не содержатъ •, и так ъ  весьма врзмож-
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но, что  азотъ  не составляетъ необходимоз- 
прпнадлежности всѣхъ измѣненныхъ и неий 
мѣненныхъ волоконъ растеній. Вода изъ свѣ
жихъ древесныхъ волоконъ, торфа и бура
го угля , извлекаетъ нѣсколько вы тяж ки, 
но никакого другаго дѣйствія надъ ними 
не производитъ. О тъ  каменнаго угля чи
стая вода не принимаетъ ничего. Если дре
весныя щепы будутъ на долгое время об
литы  водою, т о , по выпаркѣ сей жидкости, 
получается, кромѣ вытяжкѣ подобнаго ве
щества , щелочная соль, содержащая расти
тельную кислоту, изъ которой прокалива
ніемъ получается поташъ.

Торфъ, бурый уголь и каменный уголь 
симъ средствомъ никогда не производятъ 
щелочной соли; но вмѣсто оной, изъ т о р 
фа и . бураго угля вода извлекаетъ нѣсколь
ко гипса.

Алкоголь принимаетъ въ себя изъ нѣко
торыхъ деревъ небольшое количество смо
лы , изъ торфа и б у р а г о  угля нѣсколько 
горькой вы тяж ки, изъ иныхъ ископаемыхъ 
деревъ малую часть благовонной смолы. Ас
фальтъ окрашиваетъ его желтоватымъ цвѣ
томъ, не оказывая примѣтнаго растворенія. 
Никакія разности каменнаго угля дѣйствію 
его нсподвержены.



Сѣрный эѳиръ растворяетъ асфальтъ со
вершенно : о тъ  большей части каменныхъ 
углей онъ принимаетъ бальзамическій запахъ 
и желтоватый цвѣтъ, По выпаркѣ эѳира сла
бою теплотою , остается благовонная смо
ла въ неопредѣлимомъ количествѣ.

Бурый уголь, содержащій уже готовую 
смолу, сообщаетъ оную эѳи ру , что  свой
ственно и нѣкоторымъ неизмѣненнымъ во
локнамъ.

Ѣдкій аміякъ надъ большею частію ка
менныхъ углей не производитъ никакого 
дѣйствія; только т ѣ  изъ нихъ, которые 
содержатъ мало углерода и водорода, сооб
щаютъ ему слабый буроватый цвѣтъ.

Асфальтъ въ ѣдкомъ аміякѣ нисколько 
не растворяется. Бурый уголь имѣетъ къ 
нему отношеніе, подобное замѣченному при 
разностяхъ каменнаго у гл я , непосредствен
но предъ симъ упомянутыхъ. Ископаемое 
дерево сообщаетъ аміяку темный цвѣтъ. 
Изъ сего раствора, при насыщеніи аміяка 
кислотою, садится нѣсколько ульмина. Не
измѣненныя волокна растеній требую тъ нро- 
доляшшельнаго настаиванія съ аміякомъ, 
чтобъ могли окрасить оный, и каж ется, 
не терпятъ  при семъ большой перемѣны.

Водянистый ѣдкій поташъ, при помощи про
должительнаго кипяченія, растворяетъ дре-
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веслыя волокна совершенно. Какія свойства 
имѣетъ желтоватобурое вещество , кото 
рое осаждается при насыщеніи раствора ки
слотою , сіе требуетъ дальнѣйшихъ испы
таній. Древесныя волокна, будучи разгоря
чены съ водянистымъ поташемъ, не доводя 
ихъ до накаленія, производятъ совершенный 
влажный растворъ, имѣющій темнобурый 
цвѣтъ, и посредствомъ кислотъ осаяідаю- 
щій бурое вещество, которое, цо высушкѣ, 
принимаетъ блестящій черный цвѣтъ и по
читается ульмнномъ. Нѣкоторое ископае
мое дерево (8игІигЬгапсІ) растворяется въ во
дянистомъ ѣдкомъ поташѣ уят при обыкно
венной температурѣ, но въ кипятильномъ 
жару еще удобнѣе. При семъ происходитъ 
чернобурая , почти вязкая жидкость , изъ 
которой кислоты осаждаютъ темнобурое 
вещество, по высушкѣ черноблестящее, свой
ствами подобное тому черному тѣ лу , ко
торое получается дѣйствіемъ водянистаго 
поташа, при помощи возвышенной темпера
туры , изъ древесныхъ волоконъ. Другое ис
копаемое дерево требуетъ продолжитель
наго кипяченія, дабы могло отчасти раство
риться. Такое яіс отношеніе представляетъ 
и торфъ. Бурый уголь окрашиваетъ водя
нистый ѣдкій поташ ъ, при продолжитель
номъ кипѣніи онаго, темнобурымъ цвѣтомъ. 
Жидкость отъ  прилитія кислотъ, произво
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дитъ такж е осадокъ ульмина. Бурый уголь, 
извѣстный подъ именемъ смолистаго угля, 
представляетъ такое же отношеніе, съ тѣмъ 
только различіемъ, ч то  цвѣтъ жидкости 
бываетъ свѣтлый; для сообщенія же оной 
весьма темнаго цвѣта, требуется жаръ нѣ
сколько высшій то го , при которомъ ки
питъ вода. Наибольшая часть бураго угля 
остается нерасткоренною. Всѣ каменные 
угли съ большимъ содержаніемъ углерода, 
т а к ъ  какъ и тѣ , которы е, при маломъ со
держаніи оиаго, заключаютъ соразмѣрно боль
ше водорода, (каковы нѣкоторыя разности 
Кенельскаго угля), о тъ  дѣйствія водяниста
го ѣдкаго поташа въ кипятильномъ жарѣ, 
не претерпѣваютъ никакой перемѣны; но, 
будучи разгорячены, въ смѣси съ онымъ, 
температурою высшею помянутой, и по на- 
литіи на сіе смѣшеніе, пока оно еще горячо, 
воды, производятъ самый свѣтлобурый рас
творъ. Напротивъ того  каменные угли, ма
ло изобилующіе, какъ углеродомъ, так ъ  вмѣ
стѣ  и водородомъ, дѣйствію водянистаго 
ѣдкаго поташа въ кипятильномъ жару, под
вергаются стольже сильпо, какъ и бурые 
угли. Болѣе или менѣе темнобурый щелокъ, 
о тъ  того  получаемый, при насыщеніи онаго 
водородохлорною кислотою, осаяідаетъ уль- 
минъ, нисколько неразличный о т ъ  получае
маго изъ смолистаго дерева и бураго угля.
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Нѣкоторыя изъ сихъ разностей камен
наго угля даютъ щелоки, столь же темна
го цвѣта , какъ самые темнѣйшіе, какіе 
только мояшо получить изъ бураго угля; 
другіе производятъ растворы менѣе окра
шенные , подобные получаемымъ изъ того  
бураго угля, въ которомъ содержаніе угле
рода уаіе столь велико, что  его трудно 
отличишь о тъ  каменнаго угля. Между тѣмъ 
наибольшая часть угля остается неизмѣ
ненною. На асфальтъ водянистый ѣдкій по
ташъ въ кипятильномъ жару нисколько не 
дѣйствуетъ.

Азотная кислота, уже при обыкновенной 
температурѣ , древесными волокнами разла
гается. При семъ отдѣляется газъ закис
ленной азотной кислоты, растительныя же 
волокна растворяются совершенно, произ
водя почти безцвѣтную жидкость. При по
мощи теп л о ты , разложеніе и раствореніе 
происходятъ скорѣе. Если дѣйствіе будетъ 
прекращено прежде , нежели послѣдуетъ со
вершенное раствореніе, т о  оставшіяся во
локна находятся въ размягченномъ , каніѣ 
подобномъ , состояніи ; но по высушкѣ о- 
пяінь твердѣю тъ, претерпѣвая однако нѣ
которую перемѣну въ составѣ своемъ. 
Въ семъ дѣйствіи азотная кислота лишаетъ 
дерево поташ а, даже если опытъ бываетъ 
прекращаемъ очень скоро , так ъ  что  едва
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^  часть волоконъ успѣваетъ раствориться, 
т о  и тогда уцѣлѣвшія отъ  растворенія, 
по пережегѣ, не показываютъ нималыхъ 
слѣдовъ помянутой щелочи. Перемѣна, пре
терпѣваемая древесными волокнами о тъ  дѣй
ствія азотной кислоты , по видимому, за
виситъ преимущественно отъ  температуры, 
въ которой происходитъ раствореніе. Бъ 
кипятильномъ жару наибольшая часть дере
ва превращается въ щавелевую кислоту. Въ 
температурѣ кистей и въ обыкновенной, 
кислая жидкость производитъ, во выпаркѣ, 
вязкое , яіелтоватое , въ водѣ большею ча
стію растворимое вещество, котораго при
рода еще неизслѣдована.

Торфъ и ископаемое дерево растворяют
ся въ азотной кислотѣ большею частію , 
окрашивая оную темнобурымъ цвѣтомъ, и 
представляютъ почти так ія  же явленія, ка
кія примѣчаются при неизмѣненныхъ дре
весныхъ волокнахъ. Гаше доказалъ у ж е , 
что  происходящая о тъ  сего кислая жид
кость  содержитъ иногда дубильное веще
ство. ІІо  прекращеніи растворенія и по 
обжегѣ нерасшворившагося о с т а т к а  , по
лучается пепелъ, состоящій почти изъ од
ного кремнезема, поелику кислота раство
рила уже большую часть глинозема, горь- 
козема, извести и окисленнаго яіелѣза. Сей 
о стато к ъ  имѣетъ черный цвѣтъ п всю на-
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ружиость чистаго угл я , но вспыхиваетъ 
при обугливаніи и не производитъ масля
нистой жидкости , при сухой перегонкѣ 
онаго.

Бурый и каменный угли имѣютъ къ а- 
зотной кислотѣ такое же отношеніе. При 
обработкѣ ихъ сею кнслотою въ обыкно
венной температурѣ, отдѣляется въ маломъ 
количествѣ газъ закисленной азотной кис
лоты  ; скорѣе происходитъ разложеніе кис
лоты  въ жару. Если , послѣ прододжшпель- 
наго варенія , дѣйствіе будетъ прекращено 
и взваръ процѣженъ, т о  сквозь цѣдилку про
ходитъ темная буроватокрасная жидкость, 
а оставшійся на ней уголь краситъ воду 
бурымъ -цвѣтомъ, которою его промыва
ютъ. Сія темнокрасная жидкость разла
гается водою и производитъ осадокъ орѣ
ховаго цвѣта. Большая часть углей полу
чаетъ въ семъ случаѣ привѣсъ, не взирая 
на т о ,  что  азотная кислота много прини
маетъ въ себя разложившагося вещества ихъ. 
Совершенно покрытый и въ кипятильномъ 
ліару высушенный остатокъ  , вѣситъ пмян- 
но однимъ процентомъ больше, противъ 
количества углей, взятыхъ на испытаніе. 
Сей остатокъ  имѣетъ совершенный видъ 
угля, но при сухой перегонкѣ вспыхиваетъ 
и, вмѣсто масла, производитъ воду, содер- 
шащую много аміяка, отдѣляя сверхъ того
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большое количество углеродокислаго газа. 
Помянутый привѣсъ бываетъ весьма разли
ченъ и сообразуется съ употребленною тем 
пературою и продоляінтелыюстію испыта
нія ; впрочемъ есть время , когда онъ бы
ваетъ наибольшимъ, и потомъ, уменьшаясь, 
обращается наконецъ въ ущербъ вѣса. Вѣ
роятно , что  азотная кислота , при помо
щи нѣсколько дней сряду продолжающагося 
варенія, можетъ произвести совершенное 
раствореніе бураго и каменнаго углей ; но 
впрочемъ сіе опытомъ недоказано. Наи
большая часть земель , содержащихся въ у- 
гляхъ, исключая кремнеземъ и нѣкоторую 
часть глинозема, растворяется въ азотной 
кислотѣ, и помянутый вспыхивающій уголь, 
при обращеніи въ зо л у , часто даетъ оной 
гораздо меньше , нежели сколько составля
ю тъ земли, которы я растворились въ кис
лотѣ. Также и сухою перегонкою полу
ченный уголь изъ бурыхъ или каменныхъ 
углей, равно обыкновенный древесный уголь, 
разлагаютъ азотную кислоту, сперва полу
чаютъ привѣсъ, горятъ съ сильною вспыш
кою и , по обращеніи въ золу , не произво
дятъ ни земель, растворимыхъ въ азотной 
кислотѣ, ни щелочи. Если сіи угли будутъ 
долго подвержены дѣйствію азотной кисло
ты , т о  оияніь получаютъ ущербъ въ вѣсѣ, 
п производятъ темный буроватокрасный
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растворъ. Коксъ требуетъ  для сего весьма 
продолжительнаго кипяченія. Иные камен
ные угли , именно т ѣ , которые содержатъ 
весьма много угля и обыкновенно цочита- 
ются антрацитомъ, каковы Лишвицкіе и 
ІПенФельдскіе, разлагаютъ кислоту неиначе, 
какъ при весьма продолжительномъ кипѣ
ніи, не претерпѣвая при семъ никакой при
мѣтной перемѣны. Растворимая въ азотной 
кислотѣ часть земель ихъ состава, въ пей 
растворяется и обработанный сею кисло
тою  уголь , при обращеніи въ золу, даетъ 
оной малое количество. Антрацитъ ( изъ 
Роде въ Исландіи) и графитъ (изъ Барров- 
дале ) нисколько не разлагаютъ азотной 
кислоты , но она растворяетъ только нѣ
которы я земли и металлическіе окислы, 
находящіеся въ составѣ сихъ тѣлъ. Почему 
чистый древесный уголь разлагаетъ а зо т
ную кислоту столь удобно, и почему гра
фитъ , угольная обманка и алмазъ не про
изводятъ никакого дѣйствія надъ нею, при
чина сего явленія неизвѣстна. Асфальтъ 
также разлагаетъ азотную кислоту и даетъ 
темнобурую, водою разлагаемую жидкость ; 
но остающееся, углю подобное , вещество 
въ вѣсѣ не прибавляется.

Также и водородохлорная кислота разру
шаетъ древесныя волокна, обращая пхъ, при 
продолжительномъ дѣйствіи , въ бурое ве-
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щ ество, составляющее о тъ  60 до 65 про
центовъ, употребленныхъ на испытаніе во 
локонъ. Полученная жидкость имѣетъ кра
сноватобурый ц в ѣ тъ , но водою не разла
гается, и щелочи не производятъ изъ нея 
никакого осадка ; такъ  ч т о , по видимому, 
дѣйствіе помянутой кислоты на раститель
ныя волокна ограничивается почти тѣмъ 
только , ч то  она извлекаетъ изъ нихъ во
ду. Помянутое бурое вещество горитъ еще 
съ пламенемъ и вообще имѣетъ свойства 
несовершенно обугленнаго дерева. Ископае
мое дерево сообщаетъ водородохлорной ки
слотѣ такж е темнокрасный цвѣтъ , не пре
терпѣвая при томъ существенной перемѣны. 
На бурый и каменный угли сія кислота не 
дѣйствуетъ. Обработанныя водородохлорною 
кислотою растительныя волокна, какъ из
мѣнившіяся въ составѣ своемъ (торфъ , бу
рый уголь, каменный уголь), так ъ  п неиз
мѣненныя (древесныя волокна), при обраще
ніи въ золу , даютъ оной вообще меньше 
обыкновеннаго, и въ золѣ послѣднихъ щело
чи не содержится. Въ таковомъ лишеніи 
растворимыхъ земляныхъ частей, состоитъ 
единственно дѣйствіе помянутой кислоты 
на антрацитъ и графитъ.

Крѣпкая сѣрная кислота сообщаетъ неиз
мѣненнымъ растительнымъ волокнамъ мгно
венно черный цвѣтъ. Взаимное разложеніе,



51

при отдѣленіи педокисленной сѣрной кисло
т ы  , въ обыкновенной температурѣ , проттс- 
ходишъ медленно. Въ кипятильномъ жару 
освобождается закисленносѣрнокислый газъ 
струями и въ пріемникъ переходитъ много 
воды. Слабая сѣрная кислота дѣйствуетъ 
весьма медленно, и отдѣленіе газа начинает
ся только тогда, когда, помощію возвышен
ной температуры, она лишится значитель
наго количества воды. Вѣсъ остающагося, 
углю подобнаго вещества, согласуется съ 
продолжительностію дѣйствія. Если древес
ныя щепы будутъ облиты самою крѣпкою 
сѣрною кислотою на многіе дни, и содержи- 
мы въ температурѣ 16 град. по Реомюр. 
термометру ; т о  превращаются въ черный 
уголь, который, будучи промытъ, состав
ляетъ отъ  36 до 43 процентовъ употре
бленнаго дерева, и по высушкѣ, принимаетъ 
блескъ каменнаго угля.

Происходящая при семъ кислая яшдкость, 
будучи процѣжена, бываетъ безцвѣтна и со
стоитъ  изъ водянистой сѣрной кислоты , 
недокисленной сѣрной кислоты и нѣкото
раго смолевиднаго вещества, которое полу
чается въ отдѣльномъ состояніи, если кис
лота будетъ насыщена известью, осадокъ 
отдѣленъ процѣживаніемъ, и протекшая чрезъ 
цѣдилку жидкость сгущена выпариваніемъ. 
Если подвергать древесныя щепы дѣйствію
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сѣрной кислоты въ кипятильномъ жару, т о  
помянутая жидкость бываетъ такж е без
цвѣтна и состоитъ изъ крѣпкой сѣрной 
кислоты , содержащей въ растворѣ смоле
видное вещество. Черный , углю подобный 
остатокъ  на цѣдилкѣ, будучи высушенъ , 
получаетъ такж е блескъ и наружность, 
уподобляющія его каменному углю ; вѣсъ его 
бываетъ больше , или меньше , сообразно 
кратком у, или продолжительному дѣйствію 
кислоты. Если дѣйствіе сіе будетъ прер
вано скоро , т о  получается онаго о тъ  50 
до 60 процентовъ ; если же его продолжать 
нѣсколько дней, т о  можно количество сего 
о ст атк а  довести неболѣе какъ до 2 2  про
центовъ ; но и тогда отдѣленіе газа закис
ленной сѣрной кислоты еще не прекращает
ся и предстоитъ вопросъ , требу ющій рѣ
шенія опытомъ : не могутъ ли древесныя
волокна продолжительною обработкою ихъ 
посредствомъ крѣпкой сѣрной кислоты, быть 
обращены совершенно, безъ всякаго о с т а т 
ка, въ смолу, а потомъ въ сахаръ ? Помя
нутый черный остатокъ  не представляетъ 
чистаго угля, но содержитъ всегда нѣсколь
ко кислорода и водорода, сгараетъ однако 
безъ пламени, и полученный изъ него сухою 
перегонкою чистый уголь превращается въ 
золу несравненно труднѣе, нежели обыкно
венный древесный. Тогда только сей оста-
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го угля , если древесныя волокна будутъ 
подвержены многіе дни варенію въ сѣрной 
кислотѣ. Въ такомъ случаѣ, будучи совер
шенно высушенъ, онъ по наружности едва 
мояіетъ бы ть отличенъ отъ  каменнаго угли.

Уголъ у полученный посредствомъ сѣрной 
кислоты изъ древесныхъ волоконъ, при обра
щеніи въ золу, оставляетъ одинъ только 
знакъ кремнезема ; ибо щелочь, глиноземъ, 
известь и т .  д. растворились въ сѣрной 
кислотѣ.

Торфъ, ископаемое дерево, бурый уголь 
и каменный уголь, будучи обрабошываемы 
крѣпкою сѣрною кислотою , при иомощи 
ж ара, производятъ такж е безцвѣтный ра
створъ; при чемъ отдѣляется весьма много 
газа закисленной сѣрной кислоты ; но уголь
наго вещества остается больше, нежели при 
таковомъ же испытаніи неизмѣненныхъ во
локонъ. Сіе угольное вещество, если спо
собъ полученія его былъ продолжителенъ, 
сгараетъ безъ пламени , не бывъ чистымъ 
углемъ. Сухою перегонкою ужо но полу
чается изъ него маслу подобной жидкости, 
но только вода и газы углеродокнслый и 
окислениоуглероднып. Мнимый антраці ш ь 
изъ Лишвица и Шенфельда, т а к ъ  какъ и 
ложно именуемый жилковатый антрацитъ, 
при кипяченіи съ крѣпкою сѣрною кислотою 
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отдѣляютъ подобію вышепомянутымъ горю
чимъ тѣламъ газъ закисленной сѣрной кис
лоты , не претерпѣвая примѣтной перемѣны. 
Сіе же самое имѣетъ мѣсто при углѣ , по
лученномъ чрезъ обыкновенное обжиганіе де
рева или каменнаго угля, который, отдѣляя 
такж е газъ закисленной сѣрной кислоты , 
не терпитъ  , по видимому 7 иной перемѣны, 
кромѣ то го  только, ч то  лишается щелочи, 
земель, растворимыхъ въ кислотѣ, и желѣз
наго окисла. Настоящій антрацитъ и гра
фитъ помянутаго газа не отдѣляю тъ, и 
дѣйствіе на нихъ сѣрной кислоты ограни
чивается только тѣмъ, ч то  она извлекаетъ 
изъ нихъ растворимыя въ ией земли и ме
таллическіе окислы. И т а к ъ  дѣйствіе ки
слотъ на измѣненныя и неизмѣненныя во
локна растеній, соразмѣрно въ полной мѣрѣ 
качествамъ сихъ кислотъ и свойствамъ тѣлъ, 
подвергаемыхъ ихъ дѣйствію. Азотная ки
слота, будучи легче другихъ разлагаема, и 
обладая о тъ  того  большею окисляющею спо
собностію, производитъ скорѣе и въ высшей 
степени окисленіе растительныхъ волоконъ, 
обращая ихъ въ вещество, подобное дубиль
ному, или даже въ кислоту; тогда какъ 
напротивъ сѣрная кислота можетъ только 
переводить ихъ въ состояніе смолы и на
конецъ сахара.

Волокна, еще неизмѣненныя, терп ятъ  сію
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перемѣну скорѣе и въ высшей степени, пое
лику большее содержаніе въ нихъ кислорода 
и водорода относительно къ углероду, облег
чаетъ дѣйствіе кислотъ.

Съ увеличнваніемъ содержанія углерода, 
химическое дѣйствіе кислотъ болѣе и болѣе 
ослабѣваетъ, и совершенно чистый уголь, 
кажется , можетъ о т ъ  дѣйствій ихъ пре
терпѣвать нѣкоторую перемѣну только 
тогда, когда онъ находится въ рухломъ со
стояніи, каковый случай имѣетъ мѣсто при 
древесномъ углѣ. А нтрацитъ, графитъ и 
алмазъ противостоятъ дѣйствію кислотъ, 
можетъ быть, только по причинѣ большой 
плотности своей; по крайней мѣрѣ, не льзя 
объяснить инымъ образомъ сего страннаго 
свойства. Алмазъ, какъ плотнѣйшій уголь, 
сгораетъ только при весьма высокой тем 
пературѣ , п при томъ въ чистомъ кисло
родѣ ; антрацитъ и графитъ разрушаются 
съ гораздо большею удобностію; уголь, по
лученный сухою перегонкою изъ каменнаго 
угля, бураго угля и неизмѣненнаго дерева, 
имѣетъ тѣмъ большую горючесть, чѣмъ бо
лѣе образъ полученія его способствовалъ 
его рухлости, или чѣмъ меньше содержалось 
углерода въ томъ тѣлѣ, изъ котораго онъ 
полученъ. Каменный уголь, будучи обжи
гаемъ въ печахъ, или въ заключенныхъ про
странствахъ, производитъ несравненно плот-
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нѣйшій и труднѣе возгорающійся уголь, не
жели когда бываетъ обжигаемъ въ откры 
ты хъ кучахъ.

Подобно какъ всѣ стройныя т ѣ л а , раз
рушаются и растительныя волокна, когда 
будутъ подвержены дѣйствію одной возвы
шенной тем пературы , безъ участія кисло
рода, или инаго тѣла.

Составныя части ихъ покоряются тогда 
другимъ законамъ и происходятъ новыя сое
диненія , которы хъ свойства зависятъ ча
стію о т ъ  самыхъ тѣ л ъ , частію о тъ  сте 
пени тем пературы , которой онѣ бываютъ 
подвергаемы. Чистый уголь е с т ь , какъ 
извѣстно, самое огнеупорное т ѣ л о , безъ 
доступа кислорода, или инаго тѣла нераз
рушимое, которое самымъ сильнѣйшимъ жа
ромъ не могли по сіе время довести до ра
сплавленія. Совсѣмъ ипыя отношенія пред
ставляетъ уголь, въ соединеніи съ кисло
родомъ и водородомъ. Такое соединеніе мо
ж етъ бы ть постояннымъ только при из
вѣстныхъ степеняхъ температуры. Возвы
шенная температура производитъ раздѣле
ніе его на новыя соединенія, и сей способъ 
разложенія называется обугливаніемъ, пое
лику огнеупорный остатокъ  состоитъ  изъ 
чистаго угля. Если же водородъ, кисло
родъ и углеродъ, при разныхъ степеняхъ 
температуры между собою но различнымъ



37

законамъ соединяются; шо и количество 
остающагося чистаго угля должно согласо
ваться, нетолько съ качествомъ обугли
ваемаго тѣла, но и степенью температуры, 
при которой производилось обугливаніе.

Сіе подтверждается и самымъ дѣломъ. 
Нѣкоторыя смолы и яшрпыя вещества, со
держащія гораздо болѣе углерода, нежели 
волокна растеніи, не оставляютъ, при сво
бодномъ разложеніи ихъ возвышенною тем
пературою , ни малаго знака угля ; и при 
одномъ и томъ же растеніи количество 
онаго зависитъ совершенно о т ъ  степени 
ж ара, употребленнаго для обугливанія. И  
та к ъ  показанія опытомъ открываемаго со- 
держаніл угля въ деревахъ , нерѣдко до т а 
кой степени различныя между собою, что  
на примѣръ, дубовое дерево, по свидѣтель
ству П руста, должно производить 19 про
центовъ угля, по увѣрепію же Гельма 3 0 ~ 
процентовъ, не представляютъ сами собою 
ни малаго противорѣчія; но помянутое раз
ногласіе пхъ зависитъ о т ъ  т о г о , ч то  не 
было обращаемо вниманія на степень жара, 
употребленнаго для обугливанія тѣ хъ  де
ревъ.

Еще болѣе, нежели количество остающа
гося угля, должны бы ть различны массою 
и свойствами, соединенія, образующіяся при 
сухой перегонкѣ, либо обугливаніи, судя
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но степени употребленной къ том у темпе
ратуры  ; поелику количество остающагося 
угля есть необходимое слѣдствіе количества 
н свойствъ газовъ и каплеобразныхъ жидко
стей, въ семъ процессѣ образующихся. Сіе 
различное содержаніе органическихъ соедине
ній въ разныхъ степеняхъ возвышенной тем
пературъ^ небезполезно и въ практическомъ 
употребленіи. Изъ одного и того  же ка
меннаго угля получается, или больше, но 
худшаго, или меньше, но болѣе къ освѣще
нію способнаго газа, единственно о тъ  того , 
будетъ ли обугливаніе производимо слабѣй
шимъ, и л и  сильнѣйшимъ жаромъ.

Если полученіе угля будетъ составлять 
единственную цѣль сей работы , т о  должно 
употреблять сколь возмояшо слабѣйшій, и 
только къ концу процесса усиленный жаръ; 
дабы сколько можно меньше потерять угля 
въ образующихся газахъ и влагахъ. Сіе о т 
ношеніе показываетъ такж е, что  произве
денія, получаемыя сухою перегонкою изъ од
ного и того  же органическаго т ѣ л а , по 
различію употребленной температуры, дол
жны бы ть различны нетолько количествомъ, 
но и самымъ видомъ своимъ, и на сіе об
стоятельство во многихъ случаяхъ должно 
обращать больше вниманія, нежели сколько 
по сіе время было обращаемо.

Произведенія, получаемыя перегонкою па



воздухѣ высохшихъ растительныхъ волоконъ, 
какъ извѣстно, сушь : пригарныя кислоты, 
вода, масло, весьма малое количество сипр- 
шообразнаго вещества и смѣшеніе газовъ угле
родокислаго, окисленноуглероднаго, углеро
дистаго водороднаго и маслянаго. Относи
тельное количество сихъ соединеній и остаю
щагося угля, согласуется съ температурою. 
Если древеспыя щепы подвергнуть на долгое 
время температурѣ, непревышающей 120° Рео- 
мюрова термометра: то , начиная съ нѣкото
раго времени, измѣненіе оныхъ въ вѣсѣ со
вершенно прекращается. На воздухѣ высох
шее, (но пе въ жару кппячей воды) дерево 
теряетъ  при семъ о тъ  06 до 09 процен
товъ  ; слѣдовательно, остатокъ , который, 
кромѣ нѣсколько болѣе тусклаго вида, во 
всемъ подобенъ древесному углю, вѣситъ отъ  
41 до 44 процентовъ употребленнаго дере
ва. Сіе углю подобное вещество есть т о  
самое, которое РумФордъ назвалъ останомъ, 
или скелетомъ растеній, и о которомъ онъ 
утверждалъ, что  оно представляетъ чистый 
уголь и во всѣхъ растеніяхъ находится въ 
одинакомъ количествѣ С1). Ш есть разныхъ 
деревъ, бывъ имъ испытаны, произвели ио-

(*) ГІпІегхік'Ьшщеп ііЬег уегзсЫ еДѳпе І іо іга г ісп  шні сіег 
К оЫ о. 8сЬ\ѵсі§§сг,,8 Лоигпаі іиг С ііе т іо  ивй РЬу- 
&ік, Ікі. V III , 8 . К іо  —  2 0 2 .
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чп т ракпое количество сего вещества , со
ставлявшее около 45 процентовъ. По мнѣ
нію сего ученаго, вещество дерева, должно 
состоять изъ 43 частей сего остава , ко
торый въ растеніяхъ составляетъ т о  яіѳ, 
что  костяный скелетъ въ животныхъ, и 
57 частей растительнаго мяса, помянутой 
оставъ облекающаго. Самое же раститель
ное мясо въ тѣ х ъ  57 частяхъ состоитъ , 
въ слѣдствіе разлояіеній, произведенныхъ 

 ̂ Ге-еДіоссакомъ и Тенародіъ, изъ 9 углеро
да и 48 кислорода и водорода. Во всякомъ 
отношеніи достопримѣчательное и пепзъяс- 
нимое явленіе, ч то  разлояшвшіяся раститель
ныя волокна, удеряшваютъ наружный видъ 
неразложенныхъ, пе претерпѣвая иной пере
мѣны, кромѣ уменьшенія въ объемѣ, конечпо, 
могло подать поводъ РумФорду къ толь 
бѣглому заключенію; но причина сего явле
нія состоитъ  только въ томъ, ч то  разру
шеніе растительныхъ волоконъ, тем перату
рою около 1 2 0 ° Реомюрова термометра, не 
мояіетъ простираться далѣе, какъ только  
до того , ч то  волокна теряю тъ о т ъ  6 6  до 
69 процентовъ вѣса. Если яіо тем перату
ра будетъ возвышаться, т о  послѣдуетъ но
вое уменьшеніе въ вѣсѣ, опять для сей с т е 
пени ея постоянное ; пока наконецъ въ 
краснойддильцомъ яіару произойдетъ совер
шенное разрушеніе волоконъ; тогда уже пи-
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какой перемѣны въ вѣсѣ болѣе не примѣ
чается. И  та к ъ  вещество, получившее о тъ  
РумФорда названіе остава растеній, есть 
только несовершенно разрушенныя волокна, 
по отнюдь пе чистый уголь. Произведенія 
сего медленнаго разложенія впрочемъ весьма 
различны о тъ  тѣ х ъ , которы я получаются 
при разложеніи вдругъ усиленнымъ жаромъ. 
Буковое дерево, дающее при скоромъ об
угливаніи обыкновенныя произведенія, п 
оставляющее при том ъ 15,3 процента 
угля, отдѣляетъ, при весьма медленномъ 
возвышеніи температуры, несравненно больше 
воды, утлеродпстаго-водороднаго и окислен- 
ноуглероднаго газовъ, оставляя слишкомъ 
26,1 процента угля , слѣдовательно вдвое 
противъ помянутаго. И  т а к ъ  разрушеніе 
неизмѣненныхъ древесныхъ волоконъ послѣ
дуетъ уже въ довольпо низкой температу
рѣ, и сіе, безъ сомнѣнія, зависитъ о тъ  т о 
го , ч то  количество кислорода и водорода 
въ волокнахъ, какъ изъ разложеній Ге-Люс- 
сакова и Тенарова явствуетъ , находятся 
между собою почти въ томъ содержаніи, 
въ которомъ они составляютъ воду (*).

('*) Н едавно Г . Ш сврессъ  (К есІіегеЬез рЬузісо-сЫ лііфіе.ч  
8пг Іо сЬ агЬ оп, въ А.ппа1сч сіе С іііш іе е і  ііе  РЬу.чі- 
Чие. Т . Х Х Л Х  с т р . 4 2 0  іі лр. ) сн ова о б р а т и л ъ  
вниманіе на весьма различны я св о й с т в а  угля , п о 
лучаемаго слабымъ жаромъ, въ о т н о ш е н іи  къ т о -
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У голь , получаемый изъ растительныхъ 
волоконъ сухою перегонкою, удерживаетъ 
въ себѣ всю щелочь и всѣ земли, находив
шіяся въ деревѣ, и сіи вещества извлекают
ся изъ него кислотами, за исключеніемъ 
тѣхъ, которы я растворенію въ оныхъ про
тивятся. Невѣроятно , чтобы щелочи и 
зем.'и заключались въ углѣ въ видѣ метал
лоидовъ , да хотя  бъ сіе и было отчасти  
справедливо ; т о  съ гораздо большимъ вѣ
роятіемъ можно полагать, что  онѣ перехо
дятъ въ сіе состояніе уже въ калильномъ 
жару, при самомъ образованіи угля, неяѵели, 
чтобъ онѣ въ семъ видѣ находились уже

му, к о т о р ы й  п р и го т о в л я е т ся  краспокалильны м ъ,  
изъ одн ого  и т о г о  же дерева. П ервы й и м ѣ етъ  
меньшій уравн ительны й вѣсъ, п р о в о д и т ъ  эл ек т р и 
ч е с т в о  и т е п л о т у  гор аздо  х у ж е , г о р и т ъ  легче и  
в сасы в аетъ  влагу изъ в оздуха  п о сп ѣ ш н ѣ е, пеж ели  
в т о р о й . Н е взирая н а  т о , ч т о  весьма бы  л ю бо
п ы т н о  у з н а т ь  причину с т о л ь  о щ у т и т ел ь н а г о  
различія  о б о и х ъ  родовъ  угля , изъ одн ого и т о г о  
ж е дерева п о л у ч ен н ы х ъ , въ сочиненіи Г. Ш еврес- 
-еа пе находим ъ д о к а з а т е л ь с т в ъ , ч т о б ъ  у г о л ь , 
п р и готов л ен н ы й  ни зк ою  т е м п е р а т у р о ю , бы лъ дѣй
с т в и т е л ь н о  ч и с т ы й , а  не представлялъ т о л ь к о  
н есовер ш ен н о разлож ивш агося дерева. В прочем ъ п о 
слѣднее в ѣ р о я т н о , поели ку Г. Ш еврессъ  за м ѣ ч а ет ъ , 
ч т о  уголь перваго р ода полученъ  п ерегон к ою  де
р ева (въ глиняной нлн Ф арф оровой р е т о р т ѣ ) ,  п о 
к а п р ек р а ти л о сь  отд ѣ л ен іе  паровъ  • къ  п р и го т о в 
ленію  ж е послѣдняго н ео б х о д и м о  у п о т р е б л я т ь  
краспокалпльпы й ж аръ.



въ самыхъ растительныхъ волокнахъ. Впро
чемъ трудно опровергнуть опытами метал
лическое состояніе щелочей и земель , за
ключенныхъ въ углѣ , поелику количество 
золы, производимой древеснымъ углемъ, бы
ваетъ весьма недостаточно къ произведе
нію подобныхъ испытаній. Однако, если хо
рошо прокаленный уголь буковаго дерева , 
которое изъ всѣхъ нашихъ деревъ произво
дитъ богатѣйшую поташемъ золу, обрабо- 
хпывать въ пневматическомъ проборѣ съ 
водородохлорною кислотою ; т о  не отдѣ
ляется ни малаго знака водороднаго га за , 
но только небольшое количество углеродо
кислаго, хотя  водородохлорная кислота рас
творяетъ  наибольшую часть поташа. Крем
неземъ , глиноземъ , известь и желѣзный о- 
кислъ су ть , кромѣ поташ а, обыкновенныя 
составныя части золы, оставляемой древес
нымъ углемъ, по сгорѣніи.

Количество угля, получаемаго изъ нашихъ 
деревъ сухою перегонкою, или сженіемъ, не 
представляетъ большаго различія. Въ ниже
слѣдующей росписи , количество получаема
го угля при каждомъ родѣ дерева показано 
вдвойнѣ : во первыхъ, когда обугливаніе
производится весьма скоро , или перегонка 
совершается вдругъ калильнымъ жаромъ ; во 
вторыхъ , когда употребляется къ тому 
медленно до каленія возвышаемая темпера
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тура. Содержаніе золы опредѣлено весьма 
тщательнымъ сженіемъ угля подъ муФлемъ 
пробирной печи 7 и вѣсъ золы вычтенъ изъ 
вѣса угля.

100 ч а с т е й  слѣ дую щ и хъ  П р и  ско р о м ъ  о б -  П р и  м ед лен н ом ъ  
д е р е в ъ  д а ю ш ъ : у глм в ан іи  о б у гл и в ан іи

угля. воль*. угля. золы.

М олодаго дубов аго  . 1 6 ,3 9 0 ,1 5 2 5 ,4 5 0 ,1 5
С т а р а г о ............................ 1 5 ,8 0 0 ,1 1 2 5 ,6 0 0 ,1 1
М олодаго к р а сн о б у к о в а го  

(Га§из зу іѵ аііса) 1 4 ,5 0 0 ,3 7 5 2 5 ,5 0 0 ,5 7 5
С т а р а г о  к р а сц о б у р а го 1 3 ,7 5 0 ,4 2 5 ,7 5 0 ,4
М олодаго бѣ л обук ов аго  

(С аргіаи з Ьеіиіиз) . 1 2 ,8 0 0 ,3 2 2 4 ,9 0 0 ,5 2
С т а р а г о  бѣ л обук ов аго  . 1 3 ,3 0 0 ,3 5 2 6 ,1 0 0 ,5 5
М олодаго ол ьхов аго 1 4 ,1 0 0 ,5 5 2 5 ,3 0 0 ,5 5
Ош<іряго • • • • • 1 4 ,9 0 0 ,4 0 2 5 ,2 5 0 ,4 0
М олодаго б ер езо в а го 1 2 ,8 0 0 ,2 5 2 4 ,8 0 0 ,2 5
С т а р а г о ............................. 1 1 ,9 0 0 ,3 0 2 4 ,4 0 0 ,3 0
М олодаго со сн ов аго  ( Р і-  

ші5 р іс с а )  . . . . 1 4 ,1 0 0 ,1 5 2 5 ,1 0 0 ,1 5
С т а р а г о ............................ 1 3 ,9 0 0 ,1 5 2 4 ,8 5 0 ,1 5
М олодаго еловаго ( Ріпиз

ДІ)1С8  ̂ • • • • * 1 6 ,0 0 0 ,2 2 5 2 7 ,5 0 0 ,2 2 5
С т а р а г о ............................ 1 5 ,1 0 0 ,2 5 2 4 ,5 0 0 ,2 5
М олодаго Ріпиз куіѵезігіз 1 5 ,4 0 0 ,1 2 2 5 ,9 5 0 ,1 2
С т а р а г о  . , 1 3 ,6 0 0 ,1 5 2 5 ,8 0 0 ,1 5
Л иповаго . . . . . 1 2 ,9 0 0 ,4 0 2 4 ,2 6 0 ,4 0
Р ж ан ой  соломы  . . . 1 5 ,1 0 0 ,3 0 2 4 ,3 0 0 ,3 0
П а п о р о т н и к о в о й  соломы 1 4 ,2 5 2 ,7 5 2 5 ,2 0 2 ,7 5
Т р о с п ш п к а ............................ 1 2 ,9 5 1 ,7 0 2 4 ,7 5 1 ,7 0
Б ер езо в а го  дерева, к о т о 

р о е  о к о л о  1 0 0  л ѣ т ъ  
н аходи л ось  въ рудникѣ, 
соси тв л я я  крѣпь , н о  
сохр ан и л ось  о т ъ  гніе- 
иія . . . . . . 1 2 ,1 5 2 5 ,1 0 5>



Дерево было употреблено для сихъ опы
товъ  въ видѣ щепы , которая была многіе 
дни сушена на воздухѣ , при температурѣ 
о тъ  12 до 16° Реомюрова термометра. 
Сколь нп различны, по видимому, расти
тельныя волокна травъ , папоротника и 
деревьевъ, при всемъ томъ производятъ су
хою перегонкою почти равное количество 
угля, и , можетъ бы ть, т о  небольшое раз
личіе , которое при семъ примѣчается , за
виситъ единственно о т ъ  т о г о , что  невоз
можно содержать шаръ песчаной бани все
гда въ одинакой степени. Еще большее раз
личіе должно имѣть мѣсто при быстромъ 
обугливаніи ; ибо въ семъ случаѣ гораздо 
труднѣе управлять жаромъ.

Ископаемое дерево представляетъ, на 
счетъ превращенія въ уголъ сходство съ 
неизмѣненнымъ : оно , подобно сему послѣд
нему , удерживаетъ свой видъ , уменьшаясь 
только въ объемѣ. Если ископаемое дерево 
будетъ подвергнуто сухой перегонкѣ въ из
мельченномъ состояніи, т о  остающійся у- 
голь получается въ видѣ пыловаіпаго по
рошка , безъ всякой связи между частями , 
подобно тому , какъ древесныя опилки, по 
превращеніи въ уголь, вида своего не пере
мѣняютъ, кромѣ нѣкотораго уменьшенія въ 
объемѣ каждой ч а с т и ц ы  оныхъ. Ч тобы  т ѣ 
ло , разложившись совершенно , не измѣнило
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вида своего, тому нѣтъ примѣра въ цар
ствѣ безорудномъ. Но кромѣ сего помяну
т о е  явленіе любопытно еще въ томъ о т 
ношеніи , ч то  удерживать наружный видъ , 
по обращеніи въ уголь , свойственно толь
ко неизмѣненнымъ растительнымъ волок
намъ , ископаемому дереву , бурому углю и 
нѣкоторымъ видамъ каменнаго угля, всѣ же 
прочіе виды каменнаго угля, при разложеніи 
въ калильномъ жару, теряю тъ болѣе или 
менѣе свой видъ, и уже симъ различнымъ 
отношеніемъ даютъ поводъ къ заключенію 
объ пхъ составѣ.

Можно съ вѣроятностію предполагать 7 
ч то  ископаемое дерево и бурый уголь не 
кончили образованія своего, и по сіе время 
находятся еще на степени онаго , поелику 
нерѣдко встрѣчаются куски бураго угля , 
представляющіе очевидный переходъ изъ ис
копаемаго дерева, т а к ъ  что въ одномъ и 
томъ же кускѣ половина превратилась со
вершенно въ бурый уголь , другая же о- 
спхается еще въ состояніи ископаемаго де
рева. Подобнаго, по сіе время продолжаю
щагося образованія, или измѣненія въ со
ставѣ , не льзя предполагать съ одинакимъ 
правомъ при каменномъ углѣ, х о тя  оно са
мо по себѣ ничѣмъ не опровергается.

Великая разнообразность , замѣчаемая въ 
ископаемомъ деревѣ, при переходахъ его въ
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бурый уголь , не позволяетъ ожидать при 
немъ подобнаго сходства на счетъ количе
ства угля , остающагося по обжиганіи, ка
кое имѣетъ мѣсто при неизмѣненныхъ во
локнахъ растеній. И  дѣйствительно, по мѣ
рѣ большаго, или меньшаго приближенія ис
копаемаго дерева къ бурому углю, произво
дитъ оно болѣе или менѣе угля. Но и при 
обугливаніи ископаемаго дерева, количе
ство и видъ получаемыхъ произведеній зави
сятъ  о тъ  температуры, хотя  границы между 
тѣми видами онаго , которые близки къ 
бурому углю, уже несравненно тѣснѣе.

Вообще ископаемое дерево производитъ 
сухою перегонкою столько же газа , какъ 
и неизмѣненныя деревья, но меньше воды и 
еще меньше масла , имѣющаго особенный 
противный запахъ, по которому всѣ бурые 
угли могутъ бы ть тотчасъ  узнаны. ІІри- 
гарная кислота образуется при семъ весь
ма въ маломъ количествѣ , но образованіе 
алкоголя происходитъ въ гораздо сильнѣй
шей степени, нежели при испытаніи свѣ
жихъ волоконъ. Вернеровъ обыкновенный 
бурый уголь и болотный уголь представ
ляютъ подобныя отношенія. Тѣ измѣненія 
оныхъ, которы я отличаются чернымъ цвѣ
томъ , маслянымъ блескомъ и частію ров
нымъ , частію раковистымъ изломомъ, и 
составляютъ какъ бы переходъ въ камен-
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ный уголь , даютъ сухою перегонкою воду 
и весьма малое количество вонючаго масла, 
оставляя часто до 70 процентовъ чистаго 
угля ; слѣдовательно превосходятъ симъ 
весьма многіе виды каменнаго угля. Пр и- 
томъ уравнительный вѣсъ сего бураго у- 
гля весьма значителенъ и простирается до 
1,2881 , ч то  зависитъ не о т ъ  примѣси зе
мель и желѣзнаго окисла, ибо содержаніе 
сихъ веществъ въ помянутомъ углѣ часто 
не составляетъ и одного процента. Содер
жаніе золы въ ископаемомъ деревѣ и бу
ромъ углѣ весьма измѣняется, простираясь 
въ разныхъ породахъ оныхъ, мною испытан
ныхъ, о тъ  ~ до 50 процентовъ. Сіе боль
шое содержаніе принадлежитъ преимуще
ственно т а к ъ  называемому землистому бу
рому углю , составляя слѣдствіе тѣ хъ  об
стоятельствъ , при которы хъ онъ образо
вался. Н ѣкоторыя ископаемыя деревья, не- 
позволяющія по наружному виду ихъ пред
полагать большаго содержанія въ нихъ зо
лы , заключаютъ оной значительное коли
чество. Такимъ образомъ, на примѣръ, Ис
ландскій суртурбрандъ производитъ золы 
27,5 процентовъ. Большое содержаніе золы 
составляетъ великое препятствіе при упо
требленіи сихъ горючихъ матеріаловъ; пое
лику она , облекая собственно горючее ве
щество оныхъ , уменьшаетъ до такой  сше
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пени горючесть ихъ , что  должно употреб
лять сильнѣйшій доступъ воздуха, нежели 
какого бы требовало свойство горючаго 
матеріала, а чрезъ т о  затрудняется со
образное съ цѣлію употребленіе оныхъ.

Зола ископаемаго дерева и бураго угля 
уже нисколько не содержитъ въ себѣ огне
постоянной щелочп. Вода, имѣвшая участіе 
въ образованіи сихъ тѣлъ , безъ сомнѣнія, 
растворила и увлекла всю щелочь. Веще
ства , составляющія остатокъ  по сгорѣпіи 
помянутыхъ тѣ лъ , суть : кремнеземъ , гли
ноземъ, желѣзный окислъ, гипсъ, нѣсколько 
извести и горькозема. Вещества сіи нахо
дятся весьма въ различномъ содержаніи, со
образно съ мѣстными обстоятельствами, 
при которыхъ послѣдовало превращеніе ра
стеній въ ископаемое дерево и бурый уголь.

Еще болѣе , нежели въ разныхъ видахъ 
бураго угля, причисляя къ нему и ископае
мое дерево, различествуетъ содержаніе у- 
глл, обнаруживаемое сухою перегонкою, въ 
каменномъ углѣ.

Мнѣ не случалось встрѣчать каменнаго 
угля, которы й бы давалъ сухою перегон
кою меньше 48 процентовъ угля ; по, начи
ная о тъ  сего количества, онъ производитъ 
до 90 процентовъ и болѣе , и между сими 
крайностями нѣтъ почти числа, которому 
бы не находилось соотвѣтственнаго содер- 
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жанія угля въ какомъ-лпбо каменномъ углѣ: 
а отъ  сего зависитъ столь ощутительное 
различіе въ наружности кокса. Нѣкоторые 
коксы (Сохраняютъ видъ каменнаго угля, 
бывшаго ихъ началомъ ’ безъ всякаго измѣ
ненія, представляя одно только уменьшеніе 
въ объемѣ, подобно углю, получаемому изъ 
неизмѣненныхъ растеній, ископаемаго дерева 
и бураго угля. Другіе удерживаютъ видъ 
каменнаго угля, безъ уменьшенія въ объемѣ; 
пные наконецъ вспучиваются разнообразно, 
занимая большее пространство , и состав
ляютъ рухлую поздреватую массу. Дабы 
яснѣе замѣтить сіе различіе, должно камен
ный уголь подвергать испытанію въ мелко
истертомъ порошкѣ. Тогда каменные угли 
перваго вида производятъ коксъ въ состо
яніи землистомъ, безъ малѣйшей связи, по
добный о ст атк у  о тъ  сожженія бураго у- 
гля. Коксъ, получаемый изъ углей втораго 
вида, представляетъ порошокъ, хотя  неу- 
величившійся въ объемѣ , но спекшійся въ 
колобокъ, иногда столь плотный, ч то  онъ 
съ трудомъ толчется. Угли третьяго  вида 
даютъ коксъ сплавленный въ однородную 
массу, принимающую видъ, сообразный съ 
внутреннимъ пространствомъ перегоночныхъ 
сосудовъ , и вспученную часто до такой  
степени, что  она не помѣщается въ оныхъ. 
Впрочемъ постоянныхъ границъ между сими
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крайностями не находится: нерѣдко при
мѣчаются переходы изъ перваго вида во 
вторый , изъ втораго въ тр е т ій  ; именно 7 
пыловатый порошокъ угля перваго вида 
получаетъ иногда нѣкоторую связь между 
частями; спекшійся коксъ угля втораго 
вида представляетъ въ нѣкоторыхъ случа
яхъ приближеніе къ дѣйствительному плав
ленію и вспучиванію. Сіе различіе каменнаго 
угля весьма согласно съ его составомъ , а 
потому можетъ служить къ опредѣленію 
свойствъ онаго и наименованію разныхъ его 
видовъ въ семъ отношеніи. Назовемъ уголь 
перваго вида иыловатымъ, втораго спекаю
щимся, третьяго  плавкимъ.

( П р о д о л ж е н і е  в п р е д ь . )
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III. ГОРНОЕ ДѢЛО.

1. О Г орномъ  промыслъ  въ Г р у з і и , 

Ми II Г Р Е  ліи и Г у р і э л ъ .

(Въ К а б и н е т ѣ  Блаженны я п ам я ти  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  паіідены  были 
бумаги п ок ойн аго В нце -  П р ези д ен т а  Б ергъ -  К оллегіи  
Г раф а М усипа -  П уш кина : онѣ  заклю чали въ себѣ  нѣ 
к о т о р ы я  свѣдѣнія о  горном ъ и монеш омъ производ
с т в ѣ , сущ ествовавш ем ъ въ Г р у з іи , т а к ж е  военны я, 
подвиги Г раф а М усина - П уш кина во время замѣш а
т е л ь с т в ъ  , происходивш ихъ въ семъ краѣ  въ 1 8 0 і  
году.

Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  угодно бы ло з н а т ь  
мнѣніе Г о р н а го  Д е п а р т а м ен т а  о  бумагахъ Г р аф а М у- 
сина-ІІуш кпна, н не пол езн о  ли б у д е т ъ  снова о б р а 
т и т ъ  вниманіе на  К авк азск іе рудники.

Г орны й Д еп а р т а м ен т ъ  состав и л ъ  п од р обн ую  запи
ск у , въ к о т о р о й  излож илъ всѣ горны я п р ед п р іят ія  
Г раф а М усниа-П уш кнна. И зъ н ея  видно, ч т о ,  не взи
рая н а  всѣ усилія Г ор н аго  Н ач ал ьства  н н а  доволь
но значущ ія п о ж ер т в о в а н ія  СО' с т о р о н ы  к азн ы , дѣло 
сіе бы ло безусп ѣ ш н о, и  нак он ец ъ  съ В ы с о ч а й ш а г о  
разрѣш енія о с т а н о в л е н о . П ослѣ  т о г о  учреж денная въ 
Грузіи Г о р н а я  Э кспедиція занималась т о л ь к о  п о в ер х 
ностны м ъ надзором ъ  за  горны мъ п р ои зв одств ом ъ  ч а с т 
ныхъ рудопромы ш ленш іковъ, вѣдѣніемъ о тд а н н ы х ъ  въ 
о т к у п н о е  содерж аніе к в а сц о в ы х ъ , н еф т я н ы х ъ  и со
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ллныхъ промысловъ , и н ак он ец ъ  м онетны м ъ п р о и з
в одств ом ъ  , к о т о р о е  в о зо б и о в д сп о  въ 1 8 2 5  году. 
С верхъ  сего въ Д еп а р т а м ен т ѣ  со ст а в л ен а  заппска  
о  гор н ы хъ  развѣдкахъ въ М ингреліп и Г уріэлѣ .

П о  р а зсм о тр ѣ н іи  со бр ан н ы хъ  свѣ дѣ ній , С орны й  
Д еп а р т а м ен т ъ  заклю чилъ, ч т о  причину неудачны хъ  
покуш еній , къ  учреж денію  въ Г р узіи  съ выгодою го р 
н аго  п р о и зв о д ств а , едва ли не состав л я л и  н е у д о б ст в а  
п за т р у д н ен ія , копмц о т ъ  разны хъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  
сопровож дались всегда горны я развѣдки въ щамошпемъ 
к р а ѣ 5 ч т о ,  судя по  сказаніямъ древнихъ и новы хъ  
п и са т ел ей  , горы  К ав к аза  п вообщ е вся п ол о са  меж
ду Чернымъ н К аспійским ъ морями, должны зак лю чать  
въ себѣ  р азн аго  р о д а  м ета л л ы ; ч т о  въ о с о б е н н о с т и  
М іш грелія, И м ер етія  н  Г у р іэл ъ , въ ч е р т ѣ  к о и х ъ  п о 
л а га ю тъ  древнюю К о л х и д у , должны и зо б и л о в а т ь  п о 
лезными ископаемыми ; и  ч т о  п о с е м у , н е см о т р я  н а  
преж нія  н еу д а ч и , н адлеж и тъ  п р еслѣ довать  въ Г рузіи  
горны я развѣдки, для чего п о сы л а ть  еж егодно въ р аз
ны я м ѣ с т а  о н о й , п о  крайней м ѣ р ѣ , одну горную  эк 
спедицію .

Г . М и н и стр ъ  Ф и н а н со в ъ , доведя о  семъ мнѣніи 
Г о р н а го  Д е п а р т а м е н т а  до В ы с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , представлялъ Е г о  
В е л и ч е с т в у ,  ч іп о  он ъ  п о л а г а е т ъ , съ  будущ аго  
1 8 2 8  года о т п р а в л я т ь  каждый годъ одну горную  эк
спедицію  для произведенія развѣдокъ въ разны хъ  мѣ
с т а х ъ  Г р узіи  п о  п р едварительн ом у его назначен ію  ; 
а ч т о б ы  сія экспедиція могла д ѣ й ств о в а т ь  еъ б ол ь
шимъ у сп ѣ х о м ъ , іпо п одчин итъ  оную  н еп о ср ед ств ен 
ном у вѣдѣнію и п ок р ови тел ьств у ' Т иф лисскаго В о ен 
н аго  Г у б е р н а т о р а , и для сего , впредь до у см о тр ѣ и ія , 
в н о си т ь  въ Государственпучо см ѣ ту  къ отп уск у' еж е
годн о п о  2 0 ,0 0 0  р убл ей  ассигнаціями.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  с о и зв о л и л ъ  объ я 
вишь Г. М и н и стр у  Ф инансовъ  , ч т о  О ц ъ согласенъ  
еь  симъ заклю ченіемъ.)

)
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I, О Грузинскомъ сорномъ производ
ствѣ.

Млѣніе о богатствѣ Кавказскихъ горъ ме
таллами издревле существующее, и вывезен
ные въ 1767 году образцы свинцовыхъ и 
серебряныхъ рудъ изъ горъ Осетинскихъ, 
были поводомъ къ отправленію разныхъ гор
ныхъ экспедиціи какъ въ семъ, так ъ  и въ 
послѣднихъ годахъ, для изслѣдованія сихъ 
горъ ; но всѣ покушенія, по причинѣ раз
ныхъ политическихъ отношеній, желаемаго 
успѣха не имѣли. Въ 1799 году Тайный 
Совѣтникъ Грач>ъ Мусинъ-Пушкинъ, находя 
по политическимъ отношеніямъ время сіе 
самымъ удобнымъ для горныхъ изслѣдованій, 
отправился съ В ыс о ч а й ша г о  соизволенія 
для обозрѣнія Кавказскихъ горъ въ каче
ствѣ путешественника. Въ проѣздъ свой 
чрезъ Кпзляръ, узнавъ о изобиліи рудъ въ 
Грузіи, и получивъ о томъ подтвержденіе отъ  
находившихся съ нимъ чиновниковъ, Графъ Му
синъ-Пушкинъ доносилъ о томъ покойному 
Г осударю И мп е р а т о р у  П  АВЛУ П  Е ТРО- 
вичу и просилъ В ысочайшаг о  Е го В е
личества  соизволенія, отправиться въ Тп- 
Флпсі' для переговоровъ съ Царемъ Грузин
скимъ объ уступкѣ Россіи тамошняго за
водскаго и горнаго производства. Э то  ему 
было дозволеио, и всѣ требованія его удов-
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летвореиы. Въ слѣдствіе сего, х о тя  усло
вія съ Царевъ Грузинскимъ о заводахъ бы
ли сдѣланы, по поелику смерть Царя Геор
гія , воспослѣдовавшая прежде утвержденія 
сихъ условій, сдѣлала ихъ нетолько недѣй
ствительными, по и перемѣнила видъ самой 
Грузіи ; т о  Графъ Мусинъ-Пушкинъ, вызван
ный въ Россію, получилъ повелѣніе сдѣлать 
положеніе о управленіи сими заводами вмѣ
стѣ  съ Бергъ - Коллегіею. Положено было, 
учредивъ тамъ Горное Начальство, отпу
сти ть  на содержаніе горнаго производства
500,000 р. Возвращеніе же сихъ денегъ 
произвести не вдругъ , а на правилахъ 25- 
лѣтняго банка; и уплативъ такимъ обра
зомъ капиталъ и проценты, сберея;енною 
между тѣмъ прибылью содержать заводы, 
не заимствуя уже никакихъ суммъ изъ Го
сударственныхъ Казначействъ. Для распро
страненія же въ Грузіи Горнаго промысла 
и для наученія оному тамошнихъ ж ителей, 
отправить туда съ Сибирскихъ заводовъ 
горныхъ чиновниковъ и мастеровыхъ. Хо
т я  сіе заключеніе основано было на свѣдѣ
ніяхъ , доставленныхъ Графомъ Мусинымъ- 
Пушкинымъ , и имъ было утверждено об
щимъ съ Бергъ-Коллегіею подписаніемъ; но 
прежде нежели удостоилось оное В ы- 
с  о ч а й щ е й  конфирмаціи, Графъ Мусинъ- 
Пушкинъ представлялъ блаженныя памяти
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Г о <: у  д ѵ г ю II м и е  і> л т о г у  А ле ксандр у  1 
преаідс ч чрелідепія въ Грузіи Горнаго На
чальства, произвести обозрѣніе тамошнихъ 
рудниковъ и заводовъ. Для исполненія сего 
онъ просилъ отправишь его самаго и сверхъ 
того  :

1. Предписать Управляющему тѣмъ кра
емъ , объ оказапіи вспомоществованіи его 
экспедиціи.

2 . Снабдш иь его полномочіемъ, въ сиду 
коего могъ ібы онъ , съ живущими при за
водахъ Грека ми и прочими вольными рудонро- 
мышленникаши, сдѣлать о возобновленіи и 
поощреніи руднаго промысла положеніе.

3. Д ать ому съ Сибирскихъ и Колыван- 
скихъ заводовъ 78 горныхъ и заводскихъ 
служителей 11 мастеровъ, производя имъ жа- 
лованье сереоромъ, и прибавя на провіантъ 
на счетъ заводскій, сколько но расчисленіш 
потребно будетъ.

й. Для пріисканія т а м ъ , къ сбереженію 
лѣсовъ, кам еннаго угля, и для учрежденія 
на первый сл учай разработки, отрядить на 
время съ Луганскаго завода знающихъ сію 
часть Англичанъ.

5. Д ать ему для ішсьмопроизводсшва изъ 
ІЗсргъ - Коллегіи 5 канцелярскихъ служтпе- 
лей, съ опредѣленіемъ имъ яіалованья сере
бромъ, и
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6 . Позволишь ему, съ отчетами о издерж
кахъ по сей экспедиціи, относишься къ Го
сударственному Казначею, а въ разсужденіи 
успѣховъ по оной къ Генералъ-Прокурору.

Все сіе В ы с о ч а й ш и м ъ  Указомъ 19 Но
ября 1801 года утверждено, н повелѣно ка
питалъ , нужный на осмотръ заводовъ и 
горную развѣдку въ теченіе 1802 года, 
такж е и другіе при том ъ расходы, всего
1 2 ,0 0 0  р. серебромъ, о тп у ст и ть  изъ до
ходовъ Грузинскихъ 5 потребную же на со
держаніе экспедиціи Графа Мусина-Пушкина 
сумму, выдавать серебромъ , на счетъ при
бавочной на чугунъ подати изъ Кабинета, 
а отправленіе его и людей вь  Т ифлисъ и 
перевозъ потребныхъ матеріаловъ туда и 
къ Алвертскому заводу, произвести изъ о- 
значенной суммы.

Между тѣмъ по его же представленіямъ : 
1 . опредѣлено ему по смерть его и жены 
его столовыхъ денегъ по 3 ,600  руб., и на 
путевыя издержки выдано ему годовое его 
жалованье, 2 . В ысочайше  повелѣно отп у
сти ть  нѣсколько кусковъ цвѣтнаго барха
т а  и старинныхъ парчей на подарки А зіат
скимъ Князьямъ и народамъ , такж е учре
дить для Греческой Церкви на Ахтальскомъ 
заводѣ ризницу и утварь, и 3. для раздачи 
Горскимъ жителямъ отпущено 12 золотыхъ
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медалей, а въ послѣдствіи времени не толь
ко число ихъ увеличено по и прибавлено 
нѣсколько серебряныхъ, и В ы сочайш е  по
велѣло : всѣмъ получившимъ золотыя медали 
производишь на счетъ прибыли заводской 
въ жалованье по 0 0  р. въ годъ серебромъ.

Такимъ образомъ, разрѣшенный во всѣхъ 
своихъ требованіяхъ , Грач>ъ Мусинъ-Пуш
кинъ отправился въ Грузію вторично. Пер
вое его донесеніе о тт у д а , о тъ  12  Іюля 1802 
года, было о томъ, что  деньги, ассигнован
ныя ему па развѣдки, изъ Грузинскихъ до
ходовъ , по бѣдности и безпокойству т а 
мошнихъ ж ителей, получены бы ть не мо
гутъ  ; почему, чтобъ чрезъ остановку 
дѣйствія заводскаго не лишить мастеровыхъ 
пропитанія, нашелся онъ въ необходимости 
продолжить откупъ заводовъ на прежнемъ 
основаніи еще на полгода, съ полученіемъ 
за т о  1 0 ,0 0 0  р. Въ отвращеніе же впредь 
подобныхъ затрудненій, просилъ ассигновать 
заблаговременно потребную па заводское 
дѣйствіе сумму 80,000 р. , которые по 
Указу 26 Августа того  же года и были 
ему отпущены. Второе донесеніе Гранта Му
сина-Пушкина заключало въ себѣ замѣчанія 
и заключеніе его о Грузинскихъ рудникахъ 
и заводахъ, піакліе сдѣланныя имъ сообраз
но тому преднололіенія, для приведенія коихъ



въ исполненіе просилъ отпустиш ь ему въ 
тр и  года 557,879 р. серебромъ, съ воз
вратомъ оныхъ, начиная съ 1800 года, на 
правилахъ 2 5 -лѣтняго Банка, и позволить 
ему распоряжать капиталомъ симъ хозяй
ственно , смотря по нуждамъ заводскимъ. 
Симъ способомъ обѣщалъ онъ доставишь 
казнѣ прибыли о тъ  Алвертскаго мѣднаго 
завода до 45,000 р . , а отъ  выплавки сере
бра о тъ  60 до 90 т .  р. ежегодно. Покой
ный Министръ Финансовъ Графъ Васильевъ 
имѣлъ счастіе докладывать о семъ Е г о  
И м и г  г а т  о р  с к  о м у В е л и ч е с т в у , но В ы
с о ч а й ш а г о  соизволенія на іпо не послѣдо
вало, а повелѣно ограничиться суммою по
80,000 р. въ годъ, Указомъ 26 Августа 
1802 года по требованію его же опредѣ
ленною: почему т ѣ  80,000 р., серебромъ на 
1805 годъ заблаговременно къ нему и о т 
правлены,

Послѣ сего Графъ Мусинъ-Пушкинъ, при 
письмѣ къ Министру Финансовъ и ігри все
подданнѣйшемъ донесеніи къ Г осударю И м
п е р а т о р у  о тъ  9 Мая 1805 года, прислалъ 
договорныя статьи  съ заводскими помѣщи
ками и Греческими рудопромышлспниками, 
.основанія коихъ состояли въ слѣдующемъ :

1 . Помѣщики, въ чьихъ дачахъ руды на
ходятся, отдаю тъ оныя въ пользу заводовъ
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и съ лѣсами и покосами для выгона скота, 
не воспрещая впредь на ихъ земляхъ стро
ишь заводы, домы для горныхъ и заводскихъ 
людей, прося только въ замѣнъ въ другомъ 
мѣстѣ соотвѣтственнаго количества земли.

2. Изъ прибыли, о тъ  заводовъ получае
мой, обѣщается имъ десятая часть метал
ловъ: неболѣе десятой части должны они
требовать и съ заводскихъ людей за землю, 
которую  они обработывать будутъ ; сверхъ 
того  предоставляется каждой Фамиліи пра
во, до полнаго заводскаго дѣйствія, выплав
лять на свой счетъ изъ добытой руды до 
ста  пудъ мѣди и два пуда серебра.

5. Рудники никому кромѣ казны не при- 
надлеяіатъ, почему и доляшы быть откры 
т ы  всѣмъ упраяшяющнмся, и чтобъ всякой, 
а нечастно к т о  ими пользовался; почему 
и дозволяется каждому посылать въ гору 
опіъ 6 до 15 работниковъ.

4. Но какъ справедливость требуетъ , 
чтобы старые рудопромышлешшкп имѣли 
нѣкоторое преимущество предъ новыми; т о  
для сихъ послѣднихъ сдѣлано нѣкоторое 
ограниченіе: они па одно лице не могли у- 
пошреблять болѣе 5 работниковъ.

5. Работники въ горахъ должны быть 
снабяіспы нужными матеріалами за умѣрен
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ныя цѣны ошъ Горнаго Начальства, к о то 
рое обязано приготовлять для нихъ про
віантъ и давать нѣкоторую помощь: но 
какъ благоустройство и сбереженіе рудни
ковъ неиначе соблюдены бы ть могуть, какъ 
произведеніемъ работъ по горнымъ прави
ламъ ; т о  и должны они назначаться подъ 
строгимъ присмотромъ горнаго чиновника. И

6 . Черную мѣдь могутъ рудопромытлен- 
ники сами плавить, изъ которой должны 
отдавать въ казну 5 часть безденежно, а 
за остальную получать по 4 р. 40  к. за 
пудъ; серебро же плавишь предполагалось 
о тъ  казны, платя рудопромышленникамъ по 
пробамъ, за золотникъ по 5 коп., вычтя 
напередъ безденежно 1 0  часть.

Къ сему Графъ Мусинъ-Пушкинъ присо
вокупилъ записки: 1) о заселеніи заводскихъ 
окрестностей новыми пришельцами и о по
купкѣ для того  города Лори съ его окру
гою ; 2 ) о примѣрномъ количествѣ предпола
гаемыхъ имъ симъ способомъ къ выплавкѣ 
при тамошнихъ заводахъ металловъ, и о 
способахъ употребленія ихъ съ выгодою для 
казны, и 5) мнѣніе его, чтобы чистую мѣдь, 
тамъ выплавляемую, отдавать въ Казенную 
Экспедицію Верховнаго Грузинскаго Прави
тельства , съ полученіемъ за оную изъ Астра
ханской Казенной П алаты по 1 0  руб. сс-
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ребромъ за каждый пудъ Грузинскаго вѣса. 
Сими деньгами надѣялся онъ тамошніе за
воды въ два года принесши въ надлежащую 
исправность при водяномъ дѣйствіи, а се
ребро Ахтальскаго завода доставлять казнѣ 
безденежно: но, для отвращенія недостатка 
въ людяхъ различнаго мастерства , просилъ 
прислать изъ Россіи знающихъ заводское дѣ
ло 89, да изъ рекрутъ 52 человѣка.

Всѣ сіи требованія Графа Мусина-Пуш- 
на по В ысочайш ем у  Указу 2 Октября 
1805 года выполнены, и помянутыя договор
ныя статьи  съ заводскими помѣщиками и рудо- 
промышлешшками утверждены. Но какими 
людьми и на какомъ основаніи производишь ра
боты  до заселенія заводскихъ и Лорійской.о- 
кругъ, такяіе куда съ пользою обращать 
поступающую съ заводовъ въ Казепную Эк
спедицію мѣдь, предоставлено сдѣлать ему 
о томъ положеніе вообще съ Главнокоман- 
довавшпмъ въ Гру7зіи Княземъ Цпціановымъ.

На семъ послѣднемъ положеніи, послѣ мно
гихъ предлояіенныхъ Граномъ Мухинымъ- 
Пушкинымъ проэктовъ, основалось Грузин
ское Горное производство со стороны каз
ны ; а для распродажи помянутой мѣди, по 
представленію Графа Мусина-Пу шкина и Кня
зя 1 ̂ иціапова, хотя  и новелѣно учредить въ 
ТифлисѢ и Ганжѣ Конторы; но по 4 Фе-

Тори. Ж ури . Ки. X I I .  •>
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враля 1805 года въ замѣнъ заплаченныхъ 
Казенною Экспедиціею за оную мѣдь 41,555 
р. 59- коп. , выручено только 5 ,065  р. 
76- коп.

Графъ Мусітъ-Пушкинъ причиною столь 
малой распродаяш мѣди полагалъ продолжав
шіяся въ 1804 г. частыя нападенія Персидска
го Ш аха, и удостовѣрялъ, что  безъ сего 
препятствія продаваться мояіетъ мѣди до 
15,500 пудъ ежегодно. Въ 1805 году смерть 
пресѣкла дѣятельную жизнь Графа Мусина- 
Пушкина. Князь Цпціановъ увѣдомлялъ Ми
нистра Финансовъ, что  въ Казенную Экспе
дицію поступило съ заводовъ мѣди 7,690 
пудъ, за которую заплачено 76,900 р . ; 
въ возвратъ сей суммы получено только 
4,800 р. , а остальныхъ денегъ, по мнѣ
нію его, и въ 10  лѣтъ выручить немояі- 
но, сколько за нековкостію мѣди, столько 
и за удвоеніемъ на оную цѣны. ІІо сей при
чинѣ и считалъ онъ выгоднѣе для казны 
отд ать  мѣдный заводъ на аренду Грекамъ 
на 10 или 15 лѣтъ, съ т ѣ м ъ , чтобы они 
работы производили вольнонаемными людь
ми, чрезъ что  надѣялся привлечь болѣе Гре
ковъ для заселенія Лорійской окрути; и для 
того  просилъ о присылкѣ въ Грузію Чинов
ника, который бы безпристрастно разсмо
трѣлъ положеніе тамошнихъ заводовъ.
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По докладу о семъ Министра Финансовъ, 
В ыс о ч а й ше  повелѣло въ 1806 году по
слать въ Грузію Бергъ-гауптмана Логинова, 
и велѣть ему, по прибытіи т у д а , явишься 
къ Князю Цищанову, для полученія о тъ  пе- 
го предписанія, чѣмъ ему Логинову занять
ся , и что  болѣе наблюдать. Бергъ-гауптманъ 
Логиновъ, по прибытіи въ Грузію послѣ 
смерти Князя Циціанова, осмотрѣлъ тамош
нее горное и заводское производство, со
бралъ нужныя объ оныхъ свѣдѣнія, соста
вилъ описаніе и чертеяш рудниковъ, и пред
ставилъ все сіе при рапортѣ Главнокоман* 
довавшему Грузіею, Генералъ-Фельдмаршалу 
Графу Гудовичу, присовокупивъ къ том у 
и заключенія свои о сихъ предметахъ, т а к 
же мнѣнія о снабженіи Грузіи желѣзомъ и 
Артиллерійскими снарядами, о платѣ припис
нымъ крестьянамъ за работы и объ отда
чѣ Алвергпскаго мѣднаго завода рудопромы- 
шленникамъ-Грекамъ, согласно объявленному 
ими на т о  желанію.

Графъ Гудовичь, препровождая всѣ сіи бу
маги къ Министру Финансовъ, писалъ въ 
1807 году 1) что  сдѣланныя Логиновымъ въ 
Грузіи наблюденія и мнѣнія его о положеніи 
тамошняго горнаго производства весьма о- 
сновательны, и 2 ) что  по распросамъ и соб
ственнымъ Графа Гудовича замѣчаніямъ, не

*
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можетъ онъ не согласиться, что  золотые и 
серебряные зоводы въ тамошнемъ краѣ съ 
пользою для казны существовать не могутъ, 
а мѣдные продолжаться неболѣе 5 лѣтъ. 
Чтожъ касается до квасцовыхъ, т о  произ
водство оныхъ можетъ бы ть навсегда съ 
немалою для казны выгодою.

Министръ Финансовъ всѣ полученныя имъ 
о тъ  Графа Гудовича бумаги по сему пред
мету предложилъ на разсмотрѣніе и заклю
ченіе Горнаго Совѣта бывшаго Горнаго Де
партамента, который Г. З' правлявшему Ми
нистерствомъ Финансовъ, въ началѣ 1809 
года, представляла :

I. О серебряномъ и золот омъ произ
водствъ.

Ч то  для выплавки серебра и золота на 
Ахтальскомъ заводѣ, руды получаются изъ 
рудниковъ старыхъ и оставленныхъ преяі- 
ними рудопромышлешшками, изъ коихъ глав
нѣйшіе суть : А хтальскій, Алвертскій и
Шамблудскій. Рудники сіи, какъ видно изъ 
плановъ, представленныхъ Логиновымъ , на
ходятся весьма въ худомъ состояніи: въ
нѣкоторыхъ изъ нихъ жилы и рудныя 
мѣсторожденія у я; с окончились, въ другихъ 
ириходятъ къ окончанію, а въ нѣкоторыхъ 
хотя руды еще и попадаются, но въ столь
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маломъ количествѣ , ч т о , по убогому ихъ 
содержанію и по затрудненіямъ при обра
боткѣ, съ выгодою для казны производить
ся не могутъ ; ибо по счетамъ видно, что  
съ 1804 года по 1807 добыто рудъ каз
ною . . . . .  . 2 1,150 и.
у  Грековъ куплено . 29,495 — 50«ь.
изъ нихъ проплавлено 36 ,550— 7 —
выплавлено серебра 
да въ оставшихся про

дуктахъ считается се
ребра ........................

А всего серебра 
по передѣльной цѣнѣ на 
да получится свинца на

13 — 64 з.

8 — 24
Ю — 37 — 64 — 

1 0 ,8 8 2  р. 7 1~ к.
8,549 — 10 —

8 4 'I I  того  будетъ въ полученіи 19,451
употреблено........................ 1 7 ,1 3 5 — 56^
да па очистку означенныхъ

продуктовъ потребно 7,461 — 94
И  того  24,597

сер

Слѣдовательно убы тка 5,165

50 *
серебромъ :

68 -!

II. о желтърных’б рунахъ.
Князь Цнціановъ , въ донесеніи въ 1805 

году, описывая невыгодность казеннаго мѣд
наго производства въ Грузіи , полагалъ о- 
ное остановить; а людей обратить на же
лѣзное производство, которое бы снабяіало
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тамошнее Начальство военными снарядами 
получаемыми съ великими издержками и за
трудненіями изъ Россіи.

Горный Совѣтъ , разсматривая сіе дѣло, 
по существу и важности своей заслуживаю
щее особенное вниманіе , хотя  и нашелъ , 
что  руды въ одномъ Дашкесанскомъ руд
никѣ, по содержанію своему, стоили бы об
работки ; но какъ по донесенію Логинова 
въ окрестностяхъ онаго рудника нѣтъ а * 
лѣсовъ, годныхъ для построенія плотинъ, 
Фабрикъ, машинъ и прочаго, а если гдѣ чи
наровый лѣсъ и находится, піо не въ 
близкомъ разстояніи, и доставленіе онаго 
или совсѣмъ невозможно, или стоитъ  чрез
вычайно дорого 5 Ъ) достаточнаго количе
ства дровъ для обожженія рудъ и плавки 
оныхъ ; сажень дровъ въ сихъ мѣстахъ об
ходится около 2 0  рублей ; и с) горноваго 
камня, необходимаго для доменныхъ печей. 
По всѣмъ симъ обстоятельствамъ, Совѣтъ 
нашелъ, что  выгоды сего рудника не замѣ
нятъ тѣхъ трудовъ и издержекъ, которыя 
должно будетъ употребить при устрой
ствѣ и производствѣ желѣзнаго завода ; а 
потому онъ съ пользою для казны суще
ствовать не можетъ, тѣмъ болѣе, ч то  въ 
подобныхъ усиленныхъ средствахъ нѣтъ на
добности : ибо къ отвращенію недостатка
въ Грузіи желѣза, и къ пониженію цѣнъ на
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оное и на снаряды, можно 7 въ случаѣ т р е 
бованія тамошняго Правительства, отправ
лять всѣ опые съ пристаней заводскихъ во
дою чрезъ Астрахань. Но увѣренію Г. Ло
гинова , ежели каждое требованіе будетъ  
не менѣе 4 0 0 0  пудъ ( ибо въ противномъ 
случаѣ потребно будетъ строишь особен
ныя суда); іпо, принимая въ расчетъ цѣны, 
В ыс о ч а й ше  утвержденныя въ 1806 году, 
обойдется пудъ желѣза недороже 5  р. 87  
коп. , а снарядовъ 3 р. 75  коп.

ПІ. О мгьупомъ п\рои$воуствть.

Мѣдь на Алвершскомъ заводѣ добывает
ся , или посредствомъ плавки казенныхъ 
рудъ, или очищенія черной мѣди, доставляе
мой Греческими рудопромышленниками, по 
заключеннымъ съ ними условіямъ за извѣст
ную ц ѣ н у: мѣдь сію, но приведеніи въ над
лежащую ч и сто ту , Горное Начальство сдаетъ  
въ казну по 10 р. серебромъ. П о сче
т у  Алвершскаго завода пудъ чистой мѣди 
обходится 8 р. 55  коп. серебромъ, слѣ
довательно доляшо считать о т ъ  производ
ства завода сего прибыли по 1 р. 47  коп. 
серебромъ отъ  каждаго пуда *, но сію при
быль не льзя принять за существенную : 
ибо изъ донесенія Логинова видно, ч то  она 
произошла о тъ  разныхъ для горнаго н за



водскаго производства в ы г о д ѣ , чего впредь 
ожидать невозможно ; и ежели бы 1) за у- 
голь плдтилась т а  же цѣна, какая была при 
Царяхъ и какую платить и впредь должно; 
2 ) ежели бы выдаваемъ былъ всѣмъ масте
ровымъ и ихъ семействамъ провіантъ без
денежно ; и 5) если бы не полагалась въ 
цѣну купленной и добытой мѣди получен
ная о тъ  Грековъ подать мѣдью : т о  ис
численная выше прибыль обратилась бы въ 
убытокъ. Сверхъ т о г о , по объясненію Ло
гинова, Алвертскій рудникъ, составляющій 
единственный источникъ руды, болѣе пяти 
лѣтъ  существовать не мояіспіъ , а самый 
заводъ еще не имѣетъ надлежащаго устрой
ства ; почему потребуются при ономъ раз
ныя заведенія, чего Грач>ъ Мусинъ Пушкинъ 
не успѣлъ выполнить, слѣдовательно нужно 
употребить новые расходы, которые по
служатъ тѣмъ къ большему для казны у- 
б ы тк у , ч т о , по прошествіи пяти лѣтъ , 
всѣ заведенія должно будетъ оставить. Та
ковое положеніе сего завода, при прочихъ 
препятствіяхъ, во первыхъ отъ  набѣговъ 
Лезгинцевъ, и во вторы хъ, о тъ  неимѣ
нія средствъ къ распродажѣ съ выгодою 
для казны выплавляемой мѣди, которой въ 
1807 году осталось непроданною слишкомъ 
8000 пудъ , убѣдило Горный Совѣтъ при
знать, что  дальнѣйшее производство на Ал-



вертскомъ заводѣ со стороны казны выгод
нымъ бы ть не можетъ.

ІУ. О квасцовомъ раводть.

Ч то  касается до Загликскаго квасцоваго 
рудника 7 т о  хотя по достаточному въ о- 
номъ на многіе вѣки количеству квасцо
выхъ рудъ и богатому въ нихъ содержанію 
квасцовъ, рудникъ сей заслуживаетъ осо
бенное уваженіе ; но какъ Графъ Гудовичь, 
въ письмѣ къ Министру Финансовъ, обѣщалъ 
на обработку квасцовъ обратить свое вни
маніе ; т о  Горный Совѣтъ, не почитая нуж
нымъ входить въ особенное разсмотрѣніе 
сего предмета, положилъ для лучшаго сооб
раженія на мѣстѣ препроводить къ Графу 
Гудовпчу копіи, какъ съ описанія сего руд
ника и завода, так ъ  и съ мнѣнія о немъ 
Логинова и съ вытребованныхъ изъ Ком- 
мерцъ-Коллегіи вѣдомостей, сколько квас
цовъ и на какую сумму ввозится ежегодно 
въ Россію изъ чужихъ краевъ и по какой 
цѣнѣ пудъ оныхъ продается въ С. П етер
бургѣ.

У. О прихортъ и расхоутъ суммъ.

Горный С овѣтъ, разсматривая вѣдомости, 
представленныя Логиновымъ , о приходѣ и 
расходѣ суммъ по Грузинской Экспедиціи,



о добытыхъ но вѣдомству оной металлахъ, 
объ остаткахъ  къ 1807 году въ строе
ніяхъ, припасахъ и наличной денежной каз
нѣ , н пр. , сообразивъ всѣ оныя между со
бою, и дополня имѣющимися о томъ свѣдѣ
ніями по Горному Департаменту , нашелъ , 
что  всего по оной Экспедиціи по 1807 
годъ должно считать денежной казны въ 
расходѣ серебромъ 321,199 р. 41 коп. , зо
лотомъ 44 р. , ассигнаціями 8473 и мѣдью 
658 р. 65 \ коп. Симъ расходомъ по 1807 
годъ получено металловъ, монеты и оста
валось въ продуктахъ 195,901 р. 61^ 
к о п ., да въ долгахъ на разныхъ людяхъ 
18,592 р. 12 коп. , наличнаго при заво
дахъ имущества, въ строеніяхъ, припасахъ 
и .Дорійскій округъ на 28,898 р. 1 0 кои., 
а всего 241,391 р. 85 ' коп. серебромъ. 
И  т а к ъ , противъ расходовъ не достаетъ 
серебромъ на 79,807 р. 57-' коп. , золо
томъ на 44 р. , ассигнаціями 8,475 р. 
и мѣдыо на 658 р. 63-| коп. Въ сей сум
мѣ заключаются нешолько расходы по мо
нетному двору ; но и всѣ издержки , быв
шія вообще но сей Экспедиціи ; собственно 
же о тъ  заводскаго производства невозврат
наго убы тка казнѣ послѣдовало 4,901 р. 
56 кои. серебромъ. Х отя  сей убы токъ съ 
перваго взгляда не составляетъ значущей 
суммы : ибо можно оный приписать неиз-
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бѣжнымъ расходамъ , при первоначальномъ 
устройствѣ таковыхъ заведеній бывающимъ; 
по если взять въ расчетъ 1) расходы , по
требные на обработку продуктовъ и о- 
сшатковъ о тъ  всѣхъ сказанныхъ произ
водствъ , коп при одномъ Ахшальскомъ за
водѣ означены, а при прочихъ непоказаны, 
слѣдовательно и опредѣлены здѣсь бьипь не 
могутъ ; 2 ) умножившійся доходъ заводовъ
мѣдью, поступившею въ подать безденежно, 
к о то р а я , за исключеніемъ 2,488 р. 11 к., 
выданныхъ помѣщикамъ, составляетъ 17,587 
р. ' коп. ; и наконецъ 5) уменьшеніе 
платы за рубку и возкуг дровъ, за постав
ку угля , іпакже невыданный мастеровымъ 
провіантъ и употребленіе въ плавку слиш
комъ вчетверо большаго количества по
к у п н ых ъ  серебряныхъ рудъ, прогпиву добы
тыхъ казною, что по исчисленію Логинова 
у множило бы расходы по Ахшальскому за
воду 8,411 р. 80 кои. и по Алвершско- 
му 8,555 р. 25 4 коп. ; т о  съ причисле
ніемъ всѣхъ сихъ расходовъ къ означеннымъ 
производствамъ, убы токъ о тъ  оныхъ вый
детъ довольно значительный, къ вознаграж
денію котораго, по настоящему положенію 
обстоятельствъ того края, не предстоитъ 
ни способовъ, ни надежды.

Горный Совѣтъ въ заключеніе своего до
несенія присовокупилъ, что, разсмотрѣвъ во
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всей подробности вышеприведенныя обстоя
тельства, и видя, что  рудники серебряные, 
золотые, мѣдные и желѣзные, долженствую
щіе составлять главнѣйшій предметъ вся
каго металлургическаго заведенія, находят
ся въ такомъ состояніи, что  ни которы й 
изъ нихъ не можетъ служить основаніемъ 
прочному и прибыльному производству, и 
взявъ во вниманіе положеніе самаго края, 
безпрестанно тревожимаго набѣгами Горцевъ 
и военными дѣйствіями, находитъ, что  сіи 
причины, содѣйствовавшія къ невыгодному 
производству Грузинскихъ заводовъ, во все 
продолженіе времени начальства Графа Пуш
кина и Экспедиціи, заставляютъ заключать, 
ч то  всякое усиліе п впредь послужитъ толь
ко къ умноженію невозвратныхъ расходовъ, 
доселѣ бывшихъ, и ч то  потому Горный 
Совѣтъ полагаетъ : горное п заводское про
изводство въ Грузіи со стороны казны оста
вить на правилахъ, при том ъ изъясненныхъ.

По сему донесенію Г. Управлявшій Мини
стерствомъ Финансовъ ничего рѣшительна
го предпринять не успѣлъ; и уже въ 1815 
іоду Комитетъ Гг. Министровъ, по донесе
нію Главноугіравлявшаго Грузіей) Генерала 
Ртищева и Министра Финансовъ, входилъ 
въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ обстоя
тельствъ тогдашняго горнаго производства 
въ Грузіи, и, признавъ продолженіе онаго
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со стороны казны невыгоднымъ ,, а ошдану 
тамошнихъ рудниковъ и заводовъ на о т 
купъ, какъ предполагалъ Ртищевъ, непроч
ною, положилъ всѣ существующіе въ Грузіи 
рудники и заводы, съ лѣсами, отдать  част
нымъ рудопромышленнпкамъ, преимущест
венно же Грекамъ, производящимъ разработ- 
ку  рудъ ; а составленіе полояіенія о томъ на 
излояіенныхъ въ журналѣ К омитета 1813 
года основаніяхъ, предоставилъ Г. Министру 
Финансовъ.

Составленное на таковыхъ началахъ по
ложеніе для Грузинскаго производства и 
ш татъ  для Горной Экспедиціи при верхов
номъ Грузипскомъ Правительствѣ, В ы с о 
ч а й ш е  утверждены 3 Февраля 1816 года. 
Грузинскій горный промыселъ руковод
ствуется и понынѣ сими положеніями.

Существо помянутаго полояіенія состо
и тъ  въ томъ, что  онымъ дозволено въ Гру
зіи всякаго состоянія и званія людямъ ис
кать  и добывать руды, минераллы и разна
го рода каменья, и заводить заводы. Зани
мающіеся симъ промысломъ освобождены о тъ  
всякой Государственной и земской повин
ности. Существовавшіе до изданія сего по, 
лояіснія рудники и заводы, уступленные- 
какъ выше видно, владѣльцами казнѣ, пре, 
доставлены со всѣми при нихъ лѣсами и



землями въ свободное употребленіе рудоиро- 
мышленникамъ , кои прежде того  въ нихъ 
занимались горнымъ производствомъ, не воз
браняя сего и самимъ прежнимъ владѣльцамъ, 
равно и другимъ людямъ. Впрочемъ владѣль
цамъ симъ, въ замѣнъ отошедшихъ о тъ  нихъ 
съ рудниками и заводами земель и лѣсовъ, 
велѣно отвести  соотвѣтственное количе
ство земли въ .Дорійской степи, и при томъ 
рудопромышленникамъ поставлено въ обя
занность, десятую часть изъ прибыли удѣ
лять владѣльцамъ симъ за земли и лѣса. Ч то  
касается до пріискиванія вновь рудъ, мине- 
ралловъ и камней, равно добычи ихъ и 
устройства новыхъ заводовъ, внѣ вышеозна
ченныхъ уступленныхъ казнѣ о тъ  владѣль
цевъ земель; т о  все сіе должно дѣлать не
иначе какъ съ согласія владѣльцевъ, по осо
бымъ съ ними условіямъ, и при томъ съ 
позволенія горнаго начальства. Для рудни
ковъ, заводовъ и для поселенія промышлен
никовъ положено дѣлать отводы, съ осо
беннымъ для рудниковъ отличіемъ, что  о т 
водъ для нихъ составлять должеіп. при жиль
ныхъ рудахъ неболѣе 250 саженъ въ длину 
и 50 саж. въ ширину, а при пластовыхъ 
одну квадратную версту. Для рудниковъ п 
заводовъ пазначены слѣдующія со стороны 
правительства пособія: 1 ) Горнымъ про
мышленникамъ къ ихъ рудникамъ и заво-
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дамъ назначено дать для работъ крестьянъ 
изъ ближайшихъ селеній, коимъ должна быть 
опредѣлена задѣлыіая плата по условію. Каж
дый годный изъ сихъ крестьянъ работникъ 
занимается горною работою неболѣе двухъ 
мѣсяцевъ въ году ; за сіи два мѣсяца осво
бождается онъ о тъ  тесто й  доли слѣдую
щей съ него годовой подати. 2) Относи
тельно выдѣлываемыхъ металловъ въ пользу 
промышленниковъ постановлено: а) серебро 
и золото принимать въ казну съ платою 
за Россійскій Фунтъ перваго и при томъ 
чистаго 22 р. 75 кои. серебромъ; а за 
золотникъ послѣдняго, равномѣрно въ чис
томъ видѣ, 5 р. 55 коп. серебромъ же
или золотомъ ; Ъ) мѣдь предоставлено упо
треблять совершенно по собственному же
ланію, и въ случаѣ затрудненія въ продажѣ, 
положено принимать оную и въ казну съ 
выдачею имъ по 6 р. 25 коп. серебромъ 
за каждый Россійскій пудъ, и наконецъ г) 
свинецъ предоставленъ полному ихъ хозяйст
венному распоряженію ; по по нхъ желанію 
мояіетъ оный приниматься и въ казну по 
цѣнѣ, какая горнымъ начальствомъ съ у т 
вержденія Главнокомандующаго въ Грузіи 
установлена будетъ. Горные промышленни
ки обязаны съ извлекаемыхъ металловъ п 
прочаго платить въ казну десятую чаешь, 
и сверхъ того  два процента за употребле-

С
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ніе приписныхъ крестьянъ, если они ими 
употребляемы будутъ. Впрочемъ, при разра
боткѣ  новаго рудника и при заведеніи но
ваго завода или промысла, промышленники 
сіи освобождаются, въ теченіе пяти лѣ тъ , *
отъ  платежа вышеозначенныхъ податей. Для 
управленія горнымъ промысломъ въ Грузіи 
учреждена въ составѣ Верховнаго Грузин
скаго Правительства Горная Экспедиція подъ 
управленіемъ Горнаго. Начальника.

II. О горныхъ раявгъркахъ въ М инереліи
и Гуріллтъ.

Для отысканія рудъ въ Мингреліи и Гу- 
ріэлѣ, по В ысочайшему  повелѣнію, о т 
правлена была Графомъ Мусинымъ-Пушки
нымъ экспедиція въ Мартѣ мѣсяцѣ 1805 
года. Оную составляли: служившій въ Лу
ганскомъ литейномъ заводѣ Англичанинъ 
Максвенъ, студентъ Горнаго Корпуса Пауль- 
сонъ, Голова Алвертскаго и ІПамблудскаго 
мѣдиплавиленныхъ заводовъ, Грекъ Анастасій 
Хаджинотовъ и 6 бсрггауеровъ. Они воз
вратились 5 Іюля того  же года, послѣ кон
чины Гр ач»а Мусина - Пушкина. Представ
ленныя ими описанія о горныхъ изслѣдова
ніяхъ весьма неудовлетворительны.

Студентъ Паульсоітъ донесъ, что онн на
шли свинцовыя руды въ Гуріэлѣ при двухъ
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мѣстечкахъ і Аскано и Горисперди и въ Леч- 
гумѣ при деревнѣ Зуби. Гуріэльскія горы 
вообще покрыты лѣсами, годными къ по
строенію и заводскому дѣйствію. Дорога 
къ Лечгуму весьма трудна и неспособна 
для перевоза вещей, так ъ  что  во многихъ 
мѣстахъ вьюки должно переносить людьми* 
Въ Лечгумѣ такж е много лѣса , но доста
вать его съ высокихъ горъ весьма затруд
нительно. ІІо извѣстіямъ, свинцовыя руды 
находятся и въ Сванетахъ: тамошніе жи
тели добываютъ изъ нихъ свинецъ и про
даютъ Мингрельцамъ; но руды сіи, по при
чинѣ леяіавшаго тогда на горахъ снѣга, глу
биною въ сажень и болѣе, не были осмот
рѣны* Тамъ можно производить работу 
только въ Іюлѣ и Августѣ, по прошествіи 
коихъ Сванетскія горы покрываются глубо
кимъ снѣгомъ,

Англичанинъ Максвенъ, въ описаніи своемъ, 
объявилъ, что  въ Гуріэлѣ съ великимъ т р у 
домъ нашелъ онъ мѣдныя руды прп деревнѣ 
Горисперди, на пологости лѣсистой горы, 
и близъ селеній Котазелли и Аскано, к о то 
рыя подаютъ хорошую надежду ; впрочемъ 
краткость времени не дозволила заияпіься 
настоящею развѣдкою въ глубинѣ горъ. Гу- 
ріэлъ, самъ по себѣ, есть весьма выгодное 
м ѣсто къ построенію завода, для коего какъ 
лѣса, такъ  и воды достаточно. Въ Лсчгу- 

Горн. Ж урііі К/і. XII . О
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мѣ, при деревнѣ Зуби , о тк р ы та  свинцовая 
руда, коей находится знатное количество: 
оная лежитъ близъ рѣки , и вокругъ» мѣстъ 
лѣсистыхъ. Отсюда дорога въ Сванетъ чрез
вычайно затруднительна : по каменистымъ
горамъ надобпо, большею частію, идти пѣш
комъ, преодолѣвая множество препятствій, 
особливо при переправѣ чрезъ рѣки. Въ Сва- 
нешѣ находятся старыя работы богатыхъ 
свинцовыхъ рудъ ; но достигнуть до нихъ 
иначе не льзя, какъ пройдя болѣе версты по 
снѣгу, которы й послужилъ препятствіемъ и 
къ произведенію развѣдокъ. Х отя  въ семь 
мѣстѣ и есть признаки большаго количест
ва рудъ, но трудная дорога и возможность 
производить работы только въ Іюнѣ, Іюлѣ 
и Августѣ, въ кои горы бываютъ свободны 
о тъ  снѣга, содѣлыватотъ оныя незаслуживаю
щими вниманія. Максвенъ представилъ и 
образцы упоминаемыхъ имъ рудъ. Въ Ок
тябрѣ 1805 года поручено было нынѣшне
му горному Начальнику въ Грузіи, ІЗергъ- 
гаултману Карпинскому, сдѣлать имъ опи
саніе и пробы, по коимъ оказалось :

1) Гурірлъскія рууы. Одинъ кусокъ со
стоялъ изъ известковаго шпата, проникну
таго  мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, мѣд
ною синью и зеленью, съ содержаніемъ въ 
пудѣ руды Фунтовъ черной мѣди ; дру-



гой кусокъ изъ кремнистаго или роговаго 
сланца, проросшаго сѣрнымъ колчеданомъ: 
въ немъ не нашлось никакихъ металловъ, 
кромѣ желѣза.

2 ) Л еіеум скіл руды. Бѣлый тяжелый 
ш патъ, проникнутый свинцовымъ блескомъ 
крупнозернистаго сложенія ; въ пудѣ онаго 
оказалось : серебра ~ золотника и свинца
5  Ф у н т а .

5 ) Свсіпетскіл руды. С витіцовый блескъ 
въ сплошномъ видѣ, крупнозернистаго сложе- 
нія : въ пудѣ онаго оказалось : серебра 2 |
золотника и свинца 2 5  Фунтовъ. Бѣлый 
кварцъ, проникнутый свинцовымъ блескомъ, 
мелкозернистаго сложенія, бурою цинковою 
обманкою, сѣрнымъ колчеданомъ и желѣзною 
охрою; въ пудѣ онаго содержится 1 золот
никъ серебра и 9 * Фунтовъ свинца.

Въ 1821 году нынѣшній Горный Началь
никъ въ Грузіи обозрѣвалъ весь Гуріэлъ и 
нѣкоторую часть сопредѣльной съ нимъ 
Мингреліи. При изслѣдованіи сихъ странъ 
онъ имѣлъ въ особенности въ виду о ты 
скать т ѣ  намытые пласты въ горахъ, бе
реговые и рѣчные наносы , изъ которыхъ , 
какъ повѣствуетъ исторія сего кр а я , въ 
древнія времена жители Сванешской обла
сти извлекали въ большомъ количествѣ са-
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мородное золото чрезъ погруженіе рунъ 
или овечьихъ кожъ въ тамошнихъ рѣкахъ , 
особенно въ Ріонѣ и Цхенихъ-Цхалѣ. Посе
му испытывалъ онъ намывные п ласты , бе
реговые наносы и рѣчные пески во многихъ 
мѣстахъ Гуріэла , Имеретіи и Мингреліи , 
будучи вспомоществуемъ въ сихъ занятіяхъ 
всѣми пособіями о тъ  тамошняго Главнаго 
Н ачальства, но при рачительнѣйшихъ из
слѣдованіяхъ нигдѣ не примѣтилъ золота.

Въ Гуріэлѣ о тъ  мѣстечка Озургети по
чти  въ 16 верстахъ , между деревнею Оа- 
незъ и крѣпостью Оскано, находится боль
шая возвышенная плоскость, называемая съ 
незапамятныхъ временъ золотою ( Кызылъ ) 
горою. Сіе наименованіе заставило его раз
смотрѣть въ подробности составъ горы : 
оказалось, ч то  она состоитъ  изъ пластовъ 
затвердѣлои глины, или тикера, съ тонки
ми прослойками желѣзистой охры, песчана
го камня и желтой глины съ разсѣянными 
крупинками сѣрнаго колчедапа, кои, вымы
ваясь дождями, привлекаютъ взоры несвѣду
щихъ : но признаковъ золота не имѣется.
Въ трещинахъ сей горы , по временамъ , о- 
бразуюіпся въ незначительномъ количествѣ 
квасцы и желѣзный купоросъ, которы е со
бираются крестьянами : они составляютъ 
изъ нихъ краску для домашняго быта.
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Прочія достопамятности сей страны, въ 
отношеніи минералогическомъ, заключаются 
въ слѣдующемъ :

Бъ окрестностяхъ Озургепт, слѣдуя къ 
крѣпости Г ур іан та , горы состоятъ  изъ 
известковаго песчаника; встрѣчаются и на
мытыя горы съ валунами гранита, сіенитъ- 
порФііра и известковыхъ камней. О тъ  Гу- 
ріанта 15 верстъ до селенія Я коби: здѣсь, 
въ 2 0 0  саженяхъ о тъ  селенія, а о тъ  бере
говъ Чернаго моря въ 5 верстахъ , нахо
дится нѣсколько ямъ для собиранія горной 
смолы , или черной неф ти , которая вы те
каетъ  вмѣстѣ съ водою въ логу горы , со
стоящей изъ слоистой желтой глины съ 
частицами вкрапленнаго сѣрнаго колчедана. 
Сія нефть довольно густа и непріятнаго 
запаха; въ лѣто получается оной до 70 
пудъ ; она продается на мѣстѣ по 60 коп. 
серебромъ за батманъ ( почти 20 Фунтовъ 
Россійскихъ).

Опгъ Озургети до селенія Горнсперди о- 
коло 15 верстъ. Здѣсь начинаются возвы
шенныя горы , отдѣляющія Гуріэлъ о тъ  А- 
хальцихскаго Пашалика: онѣ состоятъ  изъ 
известковаго камня , полеваго ш пата , съ 
прослойками и зернами кварца и сіеншпъ- 
норфира. Въ нихъ находятся, близъ Горис- 
перди, многіе прорѣзы іі ямы, сдѣланные въ 
давнія времена Греками для отысканія рѵдъ ;
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къ чему были поводомъ разсѣянныя въ сіе
нитъ - порфирѣ почки и гнѣзда сѣрнаго и 
мѣднаго колчедановъ, и между ними тонкія 
примазки мѣдной сини и зелени. Впрочемъ 
непримѣтно тамъ нималѣйшихъ слѣдовъ су- 
существованія горнаго и заводскаго произ
водства. '«

Въ оіѵресіпностяхъ Чахшаура въ Гуріэлѣ, 
по дорогѣ къ рѣкѣ Р іону, горы посред
ственной величины; онѣ состоятъ  изъ из
вестковаго камня синеватосѣраго цвѣта , 
известковаго песчаника и мергельнаго слан
ца , наложеннаго большею частію на песча
никѣ.

На правой сторонѣ Ріона, недалеко о тъ  
мѣстечка Марши 7 послѣ плоской равнины, 
покрытой глиною и черноземомъ 7 начина
ются известковыя горы, которы я, продол
жаясь до города Кушаша , занимаютъ его 
окрестности ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ о- 
ныхъ заключаются черепки раковинъ.

О тъ  Купіаша, чрезъ мѣстечко Хони, до 
крѣпости Рорди въ Мингреліи, горы состо
я т ъ  изъ известковаго камня сѣроватобѣла
го цвѣта. Изъ нихъ мояшо добывать по
средственной доброты плиты для литогра
фированія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ напла
стованъ песчаный камень ; а въ известко
выхъ Флецахъ иногда попадаются кругляки 
кремней.
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Основываясь на своихъ наблюденіяхъ, Гор
ный Начальникъ полагаетъ, ч то  въ Гу ріа
лѣ вовсе не находится свинцовыхъ и сере
бряныхъ рудъ, даже не осталось никакихъ 
слѣдовъ, чтобы въ сей части древней Кол
хиды въ прежнія времена извлекаемы были 
металлы. Х отя  Паульсонъ упоминаетъ о 
свинцовыхъ рудахъ въ Гуріэлѣ ; однакожъ 
образцовъ оной не было о т ъ  него пред
ставлено. В ѣроятно, маленькія почки и зер
на мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ, окислы 
желѣза съ тонкими прослойками мѣдной 
сини и зелени, признаны были имъ за свин
цовыя рѵды.

-и Ы а Ш К Я Л г ;м а ^ .
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(Въ слѣдствіе дошедшихъ слуховъ до Г. Тифлисски- 
го Воениаго Губернатора о мѣдныхъ н серебряныхъ 
рудахъ въ землѣ ГІшавской, Грузинская Горная Эк
спедиція отправила гауда Бсргъ-гешворепа Воскобойни
кова для горныхъ изслѣдованій. Офицеръ сей въ Іюлѣ 
и Августѣ нынѣшняго года производилъ въ сей землѣ 
горныя развѣдки. Слѣдуетъ извлеченіе изъ донесенія 
Г. Воскобойникова.)

1. Н а правой сторонѣ рѣки Хахабо, про
тивъ селенія Ардопт, въ разстояніи одной 
версты о т ъ  онаго, въ высокой и крутой  
горѣ аспиднаго сланца, на высотѣ 55 са
женъ о т ъ  поверхности рѣки, заключается 
пластъ бѣлаго кварца, въ которомъ въ преж
нія времена была производима горная рабо
т а  : въ немъ находили свинцовую руду > въ 
видѣ небольшихъ гнѣздъ и почекъ, по по 
причинѣ уменьшенія оной всѣ работы  остав
лены,

Я нашелъ 7 что  пластъ кварца большею 
частію закры тъ былъ толсгпымъ слоемъ на
носа н въ обнаженныхъ частяхъ, въ двухъ
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только мѣстахъ, заключалъ признаки мѣд
наго колчедана и свннцовг го блеска. Наносъ 
сей, будучи срытъ, явно обнаружилъ слѣды 
прежнихъ работъ жителей, которыя произ
водились по направленію пласта о тъ  Запада 
къ В остоку въ верхней его части, разно
сомъ до 2 саженъ; и стѣна, гдѣ работа о- 
кончена, весьма мало заключала въ себѣ при
знаковъ руды. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ пред
ставлялось болѣе сихъ признаковъ, опущенъ 
былъ наклонный шурфъ по направленію пла
ста. Въ семъ шурфѣ попадались въ массѣ 
кварца небольшія гнѣзда (неболѣе одной че
тверти  въ поперечникѣ), почки и тонкіе про
жилки чистаго свинцоваго блеска, мѣднаго 
колчедана и свинцоваго блеска, перемѣшан
наго съ мѣднымъ колчеданомъ и цинковою 
обманкою. Сіи рудные признаки встрѣчались 
въ весьма маломъ количествѣ и на одной 
сажени перпендикулярной глубины прекрати
лись. Не имѣвъ достаточнаго числа работ
никовъ и кузнеца, знающаго наваривать 
сшалыо буры, я не могъ производить раз
вѣдки рудъ въ большей глубинѣ.

Рудиый пластъ имѣетъ выгодное положе
ніе для разработки и заключается въ горѣ 
приступкой и крутой , въ которой весьма 
удобно проводишь водоотливныя шіпольны, 
въ случаѣ затопленія рудника водою. Мѣ-
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сгпо , удобное для небольшаго заводскаго у- 
сшройсшва, находится внизу горы , на ісо- 
шорой построена деревня Ардопти: воду для 
заводскаго дѣйствія можно провести кана
лами изъ рѣки Х ахабо, для чего можетъ 
бы ть употреблена и небольшая рѣчка, впа
дающая въ семъ мѣстѣ въ рѣку Хахабо. 
Лѣсовъ въ окрестности Ардоши достаточ
но для небольшаго заводскаго дѣйствія. Го
ры , лежащія по правую сторону рѣки Х а
хабо , начиная огпъ А рдоти, вверхъ по ея 
теченію, верстъ на 7, покры ты  лѣсомъ, ко
торы й преимущественно состоитъ  изъ мел
кой березы, коей поперечникъ при корнѣ 
бываетъ неболѣе 1 ч етверти , по между 
коей есть и строевой лѣсъ, особливо по 
рѣкѣ Андаки (впадающей въ Хахабо въ 5 
верстахъ выше Ардоти!. Лѣсъ можно сплав
лять по рѣкѣ Хахабо, но рубка онаго и до
ставка къ рѣкѣ довольно затруднительны, 
по причинѣ большой крутизны горъ, на коихъ 
онъ растетъ .

Ардоти лежитъ на три  дни ѣзды огпъ 
города Тифлиса; дорога сія о тъ  Ардоти , 
на разстояніи 2  дней ѣзды до деревни Даши 
вари, находящейся б.шзъ Пасанаура, очень 
затруднительна и со всѣми поправками едва 
можетъ быть удобною для проѣзда на въю- 
кахъ. Весною разлитіе рѣкъ и сильные до,и-
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дп, портящіе дорогу, а зимою глубокіе спѣ- 
ги, выпадающіе на горахъ, полагаютъ вели
кое препятствіе сему сообщенію; о тъ  де
ревни же Джинвари до ТнФлиса дорога удоб
на для проѣзда на колесахъ.

2 . Къ Сѣверу о тъ  деревни Муцо, въ раз- 
сіпояніи 5 верстъ, и въ 9 верстахъ о тъ  
границы Киспювъ, въ небольшой площади зем
ли, имѣющей длины о тъ  Сѣвера къ Югу до 
2 2 0  и ширины о тъ  2 0  до 25 саженъ, и со
ставляющей правый берегъ рѣки Хахабо, 
между валунами аспиднаго сланца и кварца, 
встрѣчаются небольшіе округленные куски 
и зерна чистаго свинцоваго блеска съ квар- 
цомъ. Около 2 0  лѣтъ жители доставали 
здѣсь свинцовую руду, копая въ разныхъ 
мѣстахъ ямы (которыми теперь большая 
часть площади сей покрыта) обыкновенно 
на глубинѣ 1 четверти до 5 аршинъ; но 
назадъ тому годъ, какъ они оставили здѣсь 
всѣ работы , по причинѣ истощенія руды. 
Мнѣ сказывали, что  прежде здѣсь находились 
руды въ такомъ изобиліи, что одинъ работ
никъ , въ теченіе дня, добывалъ оныхъ до 
2 нудъ.

Производя развѣдки въ разныхъ мѣстахъ 
сей площади, находилъ я между валунами ас
пиднаго сланца и кварца небольшіе кусочки 
свинцоваго блеска, но пъ весьма маломъ ко-
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дичествѣ, и долженъ сказать, что  руда сія 
не заслуживаетъ вниманія Правительства; 
при томъ дорога о тъ  деревни Муцо до Ар- 
доти совершенно неспособна для проѣзда на 
лошадяхъ, и жители, покупаемые ими жиз
ненные припасы въ К ахетіи, принуждены о тъ  
Ардоти переносить на себѣ.

Дорога сія проложена по Рѣкѣ Хахабо 
по крутымъ и высокимъ горамъ аспиднаго 
сланца, составляющимъ ея берега и большею 
частію идетъ по самому краю обрыви
стыхъ скалъ: сдѣлать ее удобною для вьюч
ной ѣзды очень трудно.

Грузинская Горная Экспедиція предписала -  
мнѣ осмотрѣть руду и при селеніи Н а т у 
рѣ въ Пшавіи, но я не могъ найти въ сихъ 
мѣстахъ никакихъ признаковъ оной, и даже 
жители ничего не знаютъ о мѣстонахожде- 
деніи ея 5 однакожъ говорятъ , ч то  Грузин
скій Царь Ираклій, находясь въ М атурѣ , 
искалъ въ окрестностяхъ ея свинцовую ру
ду, но, сколько имъ извѣстно, не имѣлъ въ 
семъ успѣха.

Проѣзжая чрезъ Эрцо, при Пшавской де
ревнѣ Везатаево, осматривалъ я рассолъ по
варенной соли, находящійся къ С. 3. въ 1 
верстѣ о тъ  сей деревни. Въ семъ мѣстѣ 
для добычи его устроенъ колодязь глуби
ною въ 3 ‘ аршина въ желтоватой глинѣ, и 
Пшавскіе жители въ свободное время выва-
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риваюшъ изъ него хорошую поваренную соль; 
но рассолъ сен столь убогъ, что  для нихъ 
выгоднѣе бы было покупать привозимую 
сюда изъ Тифлиса каменную соль, если бы 
они цѣнили всѣ труды , употребляемые для 
выварки сей соли. Лѣсовъ въ окрестностяхъ 
сего мѣста очень много.
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  IV.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .



1
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IV. З А В О Д С К О Е  ДѢЛО.

М Ѣ Д Н А Я  П Л А В К А  П Е Р М С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ  ( * ) .  

(С ои . В . Л ю бар ск аго .)

ІТІѢдип лавпленное производство на Перм
скихъ заводахъ главнѣйше состоитъ въ про
плавкѣ рудъ на черную мѣдь въ ш ахт ныхъ  
пегахъ, въ очисткѣ черной мѣди на шплейр- 
офенть и въ разливкѣ чистой мѣди въ ш ты 
ки изъ еармахерскихъ горновъ.

1) П роплавка рууъ  на  горную мп,д-ъ — 
р уд н а я  плавка.

Первоначальная плавка добываемыхъ здѣсь 
мѣдныхъ рудъ производится въ обыкновен
ныхъ шахтныхъ печахъ съ передовымъ (на 
шесткѣ) и выпускнымъ (на полу Фабрики) 
гнѣздами. Высота каждой таковой печи о тъ

(*) С оч и н и тел ь  сей  сгаапгьн былъ въ 1 8 1 7  году о с о 
б ен н о  ком андированъ съ Г о р о б л а го д а т ск н х ъ  за 
водовъ н а  П ерм скіе для опи сан ія  м ето д ы  плавки  
оны хъ н о  случаю  пріиска мѣдныхъ рудъ прп за в о 
дахъ Г ороблагодаш скнхъ .

Т ори . Ж ури . Км. Х ІГ . 7
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ш естка до верхнихъ откосовъ 16 Ф у т о в ъ .  
Внутренность ея , именуемая здѣсь бочкою, 
имѣетъ въ основаніи четвероугодьную Фи
гуру въ длину н ширину до 3  Футовъ , но 
к ъ  срединѣ дается оной роспаръ , или рас
ш и р ен іе  до 4 |  Фута. Сія внутренность пе
чи выкладывается особеннымъ футеровымъ 
к а м н е м ъ , которы й состои тъ  изъ необож
ж ен н ы х ъ  бѣлыхъ кирпичей, нарочно приго
товляемыхъ изъ особенной огнепосшояітой 
глины съ иримѣсыо песка.

Основаніе, или почва самой печи наби
вается тяжелою муссерною набойкою съ при
мѣсью песка и глины. Набойка сія дѣлает
ся корытомъ, или желобомъ, имѣя пологость 
о т ъ  Фурмы къ передней стѣнѣ печи, п.іи  
ш ест к у , на которомъ передовое ен ер д о , 
равно какъ и выпускное, или шарообразная 
яма на полу Фабрики набиваются тоюліе 
муссерною набойкою. Фурма (чугунная) 

* ставится по особенному отвтьсу (*) на 1 и 
2  градуса склоненія, смотря но качеству  
рудъ вразсужденіп плавкости; глазъ ея по
лукруглый, а высота постанова о т ъ  19 до 
2 2  дюймовъ надъ почвою ш естк а, кромѣ 
набойки; носъ, или высовка Фурмы изъ ст ѣ 
ны, о т ъ  1~  до 2  дюймовъ.

(*) На подобіе маркшейдерскаго уровня.
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Плавиленныя печи строятся  болѣе по 2 
къ одномъ корпусѣ и подъ одною трубою . 
При каждыхъ (3-пш плавиленныхъ печахъ 
устроены  особенные цилиндрическіе од на
дувны е мті>ха , дѣйствующіе однимъ водя
нымъ колесомъ, кои бываютъ здѣсь въ діа
метрѣ по 4 -- арш. и при каждомъ изъ нихъ 
находится по 4 цилиндра, имѣющіе въ діа
метрѣ по 2  арш. и 2 вернъ Воздухъ, изъ 
нихъ доставляемый, скопляется въ особен
ный резервуаръ, или хранительный ящ.ѵіъ, 
отк уда проходитъ въ деревянную т р у б у , 
пли колоду позади плавиленныхъ печей $ изъ 
сей трубы  по надобности посредствомъ к о
жаныхъ рукавовъ, у  коихъ на концахъ же
лѣзныя сопла, доставляется воздухъ въ пла
ви ленныя печи {*)<

Проплавляемыя здѣсь руды составляютъ 
въ общемъ смыслѣ песчанист ую Мтъдную р у 
д у , преимущественно состоящую изъ Ф лецо- 
ваго песчанаго камня различной твердости  
и сложенія частей , болѣе или менѣе про
никнутаго мѣдною зеленью и частно лазу
ри. Употребляемый для проплавки оныхъ 
уеояъ  есть рода смѣтяичнаго и мало - до-

См. въ концѣ сей стапіьп приложенные чертежа
шахтной пеги , шп.іёйзо^рена п гармахерскаго 
сорна съ нзъяспеніемъ. В. Л.

*
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бротньіи. Флюсомъ служитъ особеннаго 
рода бѣлый ирвестковатый песокъ.

Плавна совершается слѣдующимъ поряд
комъ :

1 ) Зсіуувка  новой печи начинается пред
варительнымъ просушиваніемъ ея внутрен
ности, болѣе же набойки. Таковая про
сушка производится постепеннымъ жаромъ 
горящихъ въ печи головенъ о т ъ  1 2  до 15 
чаоовъ, потомъ вычищается изъ нея остав
шійся пепелъ , п вся печь наполняется хо
лоднымъ углемъ, которы й зажигается чрезъ 
Фурменное отверстіе и самъ собою разго
рается довсрха. Такимъ образомъ внутрен
ность печи нагрѣвается.

2 ) ІІо  разгорѣніи всего у гл я , пускается 
дутье мѣховъ п начинаютъ сыпать холо
сты я колоши сомнительнаго, или богатаго 
шлака, дабы сперва обмуравпть или остек
ловать внутренность печи. Когда расплав
ленный шлакъ покажется у Фурмы, т о  на
чинаютъ производишь надлежащую засыпь 
шихты (рудъ и Флюса), которая извѣстнымъ 
образомъ стелется на верху предъ отвер
стіемъ печи.

Каждая ш ихта составляетъ количество 
руднаго смѣшенія и Флюса, проплавляемаго 
въ смѣну, или въ сутки. Для сего предва
рительно крупные куски твердыхъ рудъ
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измельчаются ручными молотками до вели
чины грецкаго , или каленаго орѣха. Для 
1 2 -тп часовой смѣны на каждую печь упо
требляю тъ до 1 0 0  пудъ рудъ, смѣшивая 
трудноплавкія пополамъ съ легкоплавкими. 
На сіе количество полагается Флюсоваго 
песка о т ъ  50 до 70 пудъ, смотря по 
плавкости руднаго смѣшенія. Руда, или руд
ное смѣшеніе и флюсъ стелятся въ ш ихту 
слоями по правиламъ Металлургіи, дабы при 
забрасываніи колошъ проплавляемыя вещест
ва были меяіду собою перемѣшаны равно
мѣрно.

5 ) При забрасываніи колошъ изъ приго
товленной шихты, что  производится желѣз
ными корытцами, пли лотками, наблюдает
ся, дабы на каждую рѣш етку угля бросить 
одно или болѣе корытцевъ ш ихты, смотря 
по дѣйствію плавки. ІІрп всякомъ опуска
ніи , или осяданіи засыпи въ печи, сія по
слѣдняя снова наполняется углемъ п ших
тою, т а к ъ  что  бы оная засыпь лежала все
гда съ крутою  пологостію о тъ  задней къ 
передней стѣнѣ печи.

4 ) Такимъ образомъ шихтная смѣсь, ма
ло по малу доходя до точки  надлежащаго 
расплавленія, о тъ  дѣйствія жара сперва какъ 
бы просушивается п обяшгается, а потомъ 
все приводится въ жидкое состояніе усилен
ною степенью я;ара; при чемъ расплавленіе
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руды спосгіѣшествуется еще флюсомъ ,  и 
ілогда совершается слѣдующее химическое 
дѣйствіе: металлы, какъ т о :  мѣдь и часть 
желѣза о тъ  дѣйствія угля (углерода) возста- 
иовляютсд изъ окисленнаго состоянія и сое
динившись вмѣстѣ съ небольшою частію 
кислотвора, о тъ  силы дутья, по сродству 
ими принятаго, образуютъ черную мѣдь, 
которая оиѵскается на дно печи : но ное- 
лику здѣшнія руды довольно желѣзисты, т о  
сверхъ то го  образуется еще болѣе или ме- 
иѣе (смотря по содержанію руды) мгьунова- 
таео чугуна  о т ъ  дѣйствія угля на желѣзо 
и сей чугунъ садится поверхъ черной мѣди. 
Мнѣ кажется образованіе ири семъ мѣдио- 
ватаго чугуна происходитъ отдѣльно о тъ  
образовавшейся уже черной мѣди въ силу 
химическаго сродства (желѣза съ углеродомъ 
и мѣдью, съ которою оное имѣетъ слабую 
степень соединяемости); не менѣе шого за
висѣть сіе можетъ и о т ъ  силы механиче
скаго сродства (сцѣплепія) мѣди вразужде- 
ніи желѣза, или сравнительнаго ихъ вѣса 
между собою, ч то  уже совершаться до.іяшо 
въ гпѣздѣ печи, а не въ точкѣ  расплавленія.

Землистыя части руды и Флюса и проис
шедшіе окислы металловъ, совокупляясь вмѣ
стѣ , образуютъ плавилепный сокъ, или шлакъ, 
покрывающій выплавленные металлы. Уголь 
служитъ къ произведенію жара и частію
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къ образованію чугуна; а вдуваемый воздухъ 
усиливаетъ степень нлавпленнаго жара, у- 
равниваетъ его наростомъ и нѣсколько 
окисляетъ металлы.

5) И  та к ъ  плавка совершается съ наро
ст ом ъ, по качеству коего и образующаго
ся шлака судится о качествѣ самой плавки, 
которая бываетъ иаилучшая, если на
росшіе мягокъ, ноздреватъ , или скважнетъ 
и недлиненъ ; а снимаемый съ нередонаго 
гнѣзда шлакъ тянется лентами, т .  е. жи
докъ, болѣе темнобураго ц вѣта , стекло
ватаго блеска и раковистаго излома; про
тивное значитъ худую плавку , и оная 
исправляется облегченіемъ сыпи рудъ , хо
лостыми колошами со шлакомъ или т о 
кмо изъ одного чистаго угля. Накопляю
щійся въ передовомъ гнѣздѣ шлакъ часто 
снимается желѣзными полосками, по всегда 
оставляютъ часть онаго на расплавленномъ 
металлѣ, для отвращенія окисленія сего по
слѣдняго.

6 ) Когда суточная пропорція рудъ прой
детъ, или проплавится и между тѣмъ пере
довое гнѣздо наполнится раенлавленнымъ ме
талломъ, чпіо бываетъ чрезъ каждыя с у т 
ки : тогда выпускается металлъ въ подше- 
ешочное выпускное гнѣздо ( на-полу Фабри
ки) для чего пробивается въ т е с тк ѣ  дорож
ка изъ основанія передоваго шесточнаго
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гнѣзда, и разплавленный металлъ удобно вы
т е к а е т ъ  изъ подъ шлака. Вскорѣ потомъ, 
давши немного осты нутъ поверхности выпу
щеннаго металла, осторожно плещутъ на 
него (изъ шайки) холодною водою и снима
ю тъ застывшій о т ъ  сего верхній кругъ, за 
коимъ подобнымъ плесканіемъ воды выни
мается изъ выпуской ямы такими же кру
гами все количество металла, коего верх
ній кругъ составляетъ всегда мѣднлзатый 
чугунъ, а за симъ слѣдующіе круги суть 
черная мѣдь. Количество суточной про
плавки рудъ и «плюса, или смѣшенія ш ихты 
называется проходомъ, которы й въ самомъ 
дѣлѣ бываетъ до 500 пудъ; выпускъ же 
металла числится изъ 250  пудъ, предпола
гая 50 пудъ оставшимися въ ш ахтѣ печи. 
На таковую  суточную проплавку шихты 
идетъ угля о тъ  1 1  до 1 2  коробовъ 2 0 -ти 
пудоваго вѣса. О тъ  проплавки 250 пудъ 
шихтнаго смѣшенія получаютъ о тъ  5 до О 
и 12 пудъ черной мѣди и о тъ  2  до 5 пудъ 
мѣдноватаго чугуна, смотря по богатству 
содержанія рудъ, коп даютъ нынѣ въ слож
ности по пробамъ о тъ  2-- и нсболѣе 5 про
центовъ чистой мѣди.

Выплавленная изъ “рудъ черная мѣдь по
ступаетъ  для очистки на шплейзоФенъ, а 
мѣдноватый чугунъ идетъ въ т а к ъ  назы
ваемый пережееъ на гармахерскихъ горнахъ,
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к о и  для с е г о  у с ш р о и в а ю т с я  особен н ы м ъ  о б 
р а зо м ъ  , н еж ели  при  р азл и в к ѣ  ч и с т о й  мѣди  
въ ш т ы к и . О тъ  с ег о  п ер еж ега  м ѣ д н о в а т а -  
г о  ч у г у н а  п о л у ч а е т с я  черная  м ѣ д ь , к о т о 
р ая  въ дальнѣ йш ую  о ч и с т к у  т а к ж е  и д е т ъ  
на ш плейзоФ енъ.

К а ж д а я  плавиленная печь д ѣ й с т в у е т ъ  б е з 
п р ер ы в н о  н еб о л ѣ е  6  недѣль, въ к а к о в о е  в р е
мя н а б о й к а  и  ч а с т ь  Ф у т е р а  в ы г о р а ю т ъ  , 
т а к ъ  ч т о  печь в ы х о д и т ъ  и зъ  -надлеж ащ ей  
м ѣ ры  и п лавк а д ѣ л а е т с я  б е зу с п ѣ ш н о ю , для 
ч ег о  п р о и зв о д и т с я  т о г д а ж е  вы дувка  печи  
б р о са н іем ъ  н ѣ ск о л ь к и х ъ  х о л о с т ы х ъ  к о л о ш ъ  
съ  мѣдны мъ ш лак ом ъ , или соком^ъ, и  п о т о м ъ  
к о г д а  о п у с т и т с я  плавиленны й т о в а р ъ  до  са
м о й  Ф у р м ы , о т н и м а ю т ъ  со п л о  и п о с р е д с т 
вом ъ  заб о р на го  кам ня, вы лом ы ваготъ  въ  
п ечи  всѣ происш едш ія н а ст ы л и  и в ы ч и щ а ю тъ  
ея  в н у т р е н н о с т ь ,  или ш а х т у .

П р и  в ся к о й  плавиленной п еч и  р а б о т а е т ъ  
п о  5  ч ел ов ѣ к а  въ см ѣ н у, к ак ъ  т о : плавиль
щ ик ъ , засы п щ и к ъ  и  к а т а л ь щ и к ъ  р уд ъ  и  Флю
са  ; к р о м ѣ  т о г о  п р и  в ся к и х ъ  д в ухъ  п еч ахъ  
н а х о д и т с я  у гл ев о щ н к ъ  съ  л о ш а д ь ю , к о т о 
ры й  т а к ж е  и ш лак ъ  в ы в о з и т ъ  и зъ  Ф абри
ки . Н а д ъ  6 - т и  плавиленны м и п еч а м и , или  
въ к а ж д о й  плавиленной  Ф абрикѣ , о п р е д ѣ л я е т 
ся въ  см ѣ н у  п о  о д н о м у  п лави лен ном у м а с т е 
р у , н адзи р аю щ ем у з а  всѣм ъ д ѣ й с т в іем ъ  ш а х т 
н ы хъ  печей .
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Полная мѣдиплавиленная Фабрика въ каж
домъ заводѣ со ст о и т ъ  здѣсь по большой 
части изъ 6 - т и  шахтныхъ печей, одного 
шплейзоФена и 2-хъ гармахерскихъ горновъ,

2) Переплавка мтъдповатаео чугуна  
въ черную мтъдъ (*).

Р абота сія называется на Пермскихъ за
водахъ вообще : переліевомъ чугуна.

Мѣдноватый чугунъ здѣсь составляютъ 
веръховые круги , о тъ  проплавки рудъ на чер
ную мѣдь полученные, и чугунистыя крицы, 
изъ жгари (особеннаго рода сокъ) выплав
ляемыя.

Сей мѣдноватый чугунъ идетъ въ пере- 
яіегъ на черную мѣдь въ горнахъ, кои на
зываются гармахерскими, или штыковыми 
горнами; ибо преимущественно служатъ для 
гармахерской работы  и разливки мѣди въ 
штыки.

Пережегъ мѣдноватаго чугуна произво
дится слѣдующимъ порядкомъ:

1 . Набивается горнило толщиною до 2 
вершковъ муссерною набойкою, состоящею 
изъ равныхъ частей Ныринскаго песка и 
глины и I части угольнаго муссера. Въ на-

I*) Полезная работа сія можетъ почесться ориги
нальною Русскою 5 ибо, кажется, нигдѣ но ино
страннымъ заводамъ неизвѣстна. В. Л.
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бойкѣ сен выбивается желѣзнымъ пестикомъ 
круглое небольшое гнѣздышко (предъ самою 
Фурмою), глубиною 1 — вершка, а въ діаме
трѣ  о т ъ  4  до 5 вершковъ. Изъ - гнѣзда сего 
проводится въ бокъ о т ъ  Фурмы маленькая 
дорожка , которая имѣетъ пологость къ 
полу Фабрики, гдѣ насыпается песокъ съ 
глиною въ видѣ кучи, но срединѣ коей 
разгребается небольшая яма, служащая для 
пріема текущ аго пзъ горна сока (жгарп) и 
прочаго.

2 . Ставится желѣзная Фурма весьма кру
т о  , или понуро въ горнъ, именно : имѣетъ 
до 4 5  градусовъ склоненія, или до 12 гра
дусовъ по мастерскому отвѣсу, или ватер
пасу. Фурма сія устремляется глазомъ 
своимъ въ самый центръ горноваго гнѣзда.

5. Послѣ т о г о  просушивается набойка 
въ горну каленымъ углемъ, или головнями 
нѣсколько часовъ, пока не просохнетъ, пли 
не окрѣпнетъ.

4. Наконецъ приступаютъ къ самой ра
ботѣ  , именно: наваливаютъ въ горнъ угля 
холоднаго и часть каленаго, и на холодный 
уголь кладутъ сперва небольшой кусокъ  
мѣдноватаго чугуна пудъ 5 ,  или одинъ 
чугунный кругъ, которы й заваливаютъ свер
ху углемъ. Когда въ горну нѣсколько раз
горится, т о  пускаютъ дутье мѣховъ •, дутье  
сіе весьма сильно, и сильнѣе, нежели при
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ш плейзоФ енной  п г а р м а х ер ск о й  р а б о т а х ъ  ,  
о  чемъ б у д е т ъ  н и ж е у п о м я н у т о .

5. Когда первоположенная масса чугуна 
расплавится , т о  прибавляютъ понемногу 
еще онаго, ч то  продолжается до тѣхъ поръ, 
пока все количество чугуна, назначенное 
для одной плавки, не вы йдетъ; таковое же 
количество бываетъ о тъ  1 0  до Іо  п уже 
много до 2 0  пудъ въ одинъ горнъ для каж
дой плавки.

Во время расплавки мѣдноватаго чугуна 
въ горну съ самаго начала почти безпре
станно по дорожкѣ спускается на полъ пере
горѣвшій чугунный сокъ, именуемый жеаръ? 
которая свободно стекаетъ  на полъ Фабри
ки въ приготовленную ям у , и работникъ 
въ сіе время помогаетъ оной бѣжать же
лѣзнымъ ломикомъ. Таковое учащательпое 
спусканіе жгари дѣлается для т о г о , дабы 
расплавленнымъ веществомъ не переполнить 
горнъ, дабы пе заслонить онымъ Фурму и 
о тв р ати ть  горѣніе е я ; главное яіе еще и 
т о , дабы внизу находящійся металлъ менѣе 
былъ покрытъ сокомъ, а чрезъ иго воздухъ 
удобнѣе бы проникалъ его и выжигалъ ско
рѣе чугунъ. Въ продоляіепіе сей работы  
уголь бросается въ горнъ довольно часто, 
но не рѣшетками, а деревянною лопатою по
немногу, дабы только покры тъ былъ онымъ 
расплавленный металлъ въ горну.
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6°. При семъ смотрится во время плавки 
на огонь, иди пламя. Если огонь въ гор
ну кажется бѣлымъ , т о  значитъ , ч то  чу
гунъ нс разваривается , пли худо плавится ; 
а когда огонь зеленоватосиній съ бѣлою 
летящею вверхъ (чугунной) искрою, т о  зна
читъ надлежащее расплавленіе; но если 
огонь красноватобѣлъ и бѣлые искры пре
кратились , т о  значитъ, ч то  мѣдь горитъ  
въ горну. Однако мнѣ кажется оная всегда 
при сей работѣ  подвержена немалому горѣ
нію ; ибо во все время расплавки мѣднова- 
та го  чугуна весьма ясно бываетъ въ горну 
пріятное зеленое пламя, неоспоримо доказы
вающее горѣніе самой мѣди.

7. Подъ конецъ работы  замѣчается, ког
да бтьлал искра въ горну летѣ ть  переста
нетъ, а появится красная и огонь сдѣлает
ся изъ зеленаго лазоревымъ, т о  сіе значитъ, 
ч то  чугунъ пережегся и мѣдь очистилась ; 
тогда перестаютъ д у ть , счищаютъ остав
шуюся жгарь на мѣди и подъ каленымъ углемъ 
даютъ ей осты нуть въ горну, и когда оная 
нѣсколько осты н етъ , заливаютъ ее водою 
и вынимаютъ потомъ изъ горна въ видѣ 
малаго к р у га , или сферическаго сегмента. 
Случается, ч то  мѣдь иногда въ концѣ ра
боты  по шпуру вы текаетъ  частію сама съ 
жгарыо на полъ въ ям у, гдѣ подъ сокомъ 
и застываетъ ; послѣ ее оттуда  выбираютъ
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и если опа еще довольно чугуіш ста, піо 
бросаютъ опять въ горнъ.

При хорошемъ дѣйствіи горна одна ра
б ота  продолжается о т ъ  4 до 5 и много 
уже С часовъ. Верьховые круги стараю тся 
пережигать вмѣстѣ съ крицами, кои назы
ваютъ по сему сы рцом ъ , и находятъ сіе 
удобнѣе и лучше.

Угля положено па 15 пудъ мѣдноватаго 
чугуна 1 1 короба, но нынѣ употребляется 
на 2 0  пудъ чугуна только |- короба.

Положенія нц угаръ н ѣ т ъ , ибо сіе зави
ситъ о тъ  большаго, или меньшаго содержа
нія мѣди въ мѣдноватомъ чугунѣ ; но въ 
сложности получается иногда изъ 2 0  пудъ 
мѣдноватаго чугуна до 2 пудъ черной 
мѣди; однако все сіе подвержено измѣненію 
по вышесказанной причинѣ. Людей задол
жается при каждомъ горнѣ по 2 человѣка 
въ смѣну. Окончивши одну плавку, даютъ 
нѣсколько просты ть горну и тотчасъ  опять 
снова набиваютъ и продолжаютъ работу по 
прежнему ; фурмы же остаю тся безъ пере
мѣны для всѣхъ работъ одинаково.

Выплавленная такимъ образомъ черная 
мѣдь изъ мѣдноватаго чугуна идетъ въ даль
нѣйшую очистку на шплейзоФеиъ ; и оная 
есть лучшая и чистѣйшая черная мѣдь въ 
сравненіи съ получаемою о т ъ  первой про
плавки рудъ въ плавиленныхъ печахъ. ІІо-
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лучаемая въ большомъ количествѣ жеарь, 
или перегорѣвшій чугунъ (которая химиче
ски неизслѣдована, но главный составъ оной, 
вѣроятно, есть углеродистое яіелѣзо съ ча
стію мѣдной окиси) небросается, но идетъ 
въ проплавку вмѣстѣ съ вы дуво’іим м и со
кам и  плавилеыныхъ печей, и о тъ  сей-то  
проплавки получаются мѣдноватыя чугун
ныя крицы. Изъ 300 пудъ оной жгари и 
выдувочныхъ соковъ выплавляется крица о тъ  
20 до 30 пудъ, въ коей содержаніе черной 
мѣди показано выше,

5) Огистка ъерной мтъди.

Черная мѣдь въ общемъ понятіи метал
лурговъ содеряштъ въ себѣ только немно
го кнслотвора, сѣры и желѣза, и ее почи
таю тъ  за соединеніе небольшаго количества 
сѣрнаго металла съ большимъ количест
вомъ металла чистаго. Процессъ совершен
наго очищенія мѣди называется у  нѣмцевъ 
Оагтас/геп.

Основаніе таковаго очищенія черной мѣ
ди , какъ въ маломъ, т а к ъ  и большомъ ви
дѣ, есть слѣдующее : разломанная въ куски 
черная мѣдь въ вогнутомъ , изъ угольнаго 
муссера и глины сдѣланномъ горнѣ или 
гнѣздѣ, плавится нѣсколько времени при до
ступѣ воздуха. Поелику желѣзо имѣетъ
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вееьма слабое сродство съ мѣдью , а гораздо 
большое съ сѣрой и кііслотворомъ, т о  
во время плавки похищаетъ оно изъ чер
ной мѣди оба сіи вещества и соединившись 
съ ними , отдѣляется о тъ  мѣди, всплы
ваетъ  на поверхность ея и образуетъ ока
лину. При семъ превращеніи въ окалину , 
которое увеличиваютъ посредствомъ воз
душной струи, пропускаемой изъ мѣха надъ 
расплавленнымъ металломъ, нѣсколько мѣди 
переходитъ такж е въ окалину. И т а к ъ  о- 
калина состоитъ  изъ желѣзной и мѣдной 
окисей.

Е сли при продоляіающейся плавкѣ метал
ла усмотрѣно будетъ, ч то  вынутая желѣз
ною палкою проба, брошенная въ холодную 
воду , о т с т а е т ъ  удобно о т ъ  оной , въ из
ломѣ имѣетъ совершенно мѣдистый цвѣтъ 
и крючковата ; т о  сіе зн ачитъ , ч то  мѣдь 
чиста. Послѣ сего уменьшаютъ огонь ( и 
мѣдь пли выпускаю тъ, или оставляютъ въ 
горну) ; и когда затвердѣетъ поверхность 
жидкой мѣди, побрызгиваютъ се горячею во
дою, о т ъ  чего рождается тонкій затвердѣ- 
лый кругъ, которы й снявши щипцами охлаж
даютъ въ холодной водѣ ; повторяя нѣ
сколько разъ сіе дѣйствіе, всю мѣдную мас
су превращаютъ въ таковые круги , назы
ваемые у Нѣмцевъ розет т ами. Сказанное 
теперь наиболѣе относится собственно къ



КЗ

гармахерской работѣ , или очисткѣ мѣди 
въ малыхъ очистительныхъ горнахъ , что  
бываетъ , когда не выплавляется черной 
мѣди вдругъ въ большомъ количествѣ, такъ  
ч то не стои тъ  заводить большой шплейз- 
офснной печи. На Пермскихъ заводахъ т а 
ковая очистка въ маломъ видѣ рѣдко слу
чается, и т о  развѣ для пробной плавки, а 
совершается обыкновенно очищеніе черной 
мѣди въ шплейзоФеиахъ ; таковое очищеніе 
называется вообще шплейрофенною рабо
тою. Для сего устроивается въ Фабрикѣ 
особенная печь , именуемая шплей/зофеиъ , 
которая есть не ч то  иное, какъ отража
т ельная песъ, имѣющая съ боку втътре- 
иую  песъ , раздѣленную на пепельникъ , и 
рровлникъ , и горнъ съ низкимъ сводомъ, и- 
менуемымъ колпакомъ  шплейзоФена. Съ пе
реднею стѣною печи сей соединяется ше
стокъ, на коемъ находятся выпускные гнѣ
зда , или ямы ( по здѣшнему). Число сихъ 
гнѣздъ бываетъ о т ъ  5 до 4 неболѣс.

Фундаментъ шплейзоФСна дѣлается изъ 
кирпича до самой почвы горна, гдѣ прово
дятся крестообразно воздушные к а н а л ы , 
поверхъ коихъ полагаются су гунны л, п ли 
т ы , служащія подомъ горна ; на сіи плиты  
кладется ш лакъ , на которомъ уже дѣлает
ся горновая набойка. Сводъ горна и дро
вяника выкладываются изъ б/ълаго кирпи- 
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ш ; к ол о сн и к и  ж елѣ зны е. Слагая р а б о т а  на 
шплейзОФ енѣ п р о и зв о д и т с я  слѣдующимъ по
р я д к ом ъ  :

1) Заблаговременно приготовляется на
бойка , составляемая изъ равныхъ частей 
Ныринской бѣлой глины и песка и |  части 
угольнаго муссера ; другая набойка состав
ляется изъ 2  частей ІІыринскаго песка, 
1 части Ныринской глины и ':і части мус
сера. Смѣсь набойки нѣсколько смачивает
ся, перемѣшивается и пробрасывается сквозь 
проволочный грохотъ, дабы сдѣлать ее мел
кою и ровною.

2) Ш естокъ шплейзоФена вычищается до 
коренной, или основной набойки и наби
вается перваго сорта набойкою наровень 
съ краями толщиною до 8 вершковъ ; по
томъ вырѣзываютъ въ сей набойкѣ шаро
образно выпускныя гнѣзда коихъ діа
метръ 1, а глубина 5 вершковъ. Сихъ 
выпускныхъ гнѣздъ дѣлается о тъ  5 до 
4 рядомъ, и одно гн ііздо съ другимъ со
общается желобинками, или дорожками. П о
слѣ приготовленія, гнѣзда сіи просушивают
ся дровянымъ огнемъ, пока не окрѣпнутъ.

5) Приготовивши выпускныя гнѣзда, на
биваютъ горнъ въ ш плейзрФ епѣ. Сперва все 
основаніе горна набивается ровно набойкою 
перваго сорта толщиною до 4 вершковъ, 
потомъ закраины, или поля, горна набпва-



ю тъ еще толщиною до 5 вершковъ набой
кою вшораго с о р т а , гдѣ болѣе песка (что 
нужно для крѣпости горноваго гнѣзда). По
слѣ того  вырѣзываютъ въ срединѣ самып 
горнъ, или гнѣздо круглое въ діаметрѣ отъ  
5 до 9 четвертей , глубиною же у Фурмы  
о тъ  5 до 4 вершковъ , а къ выпускной 
скважинѣ, или шпуру, съ покатыо и въ кон
цѣ о тъ  5 до 6 вершковъ. Гнѣздо сіе въ 
глубину не шарообразно, а дѣлается на по
добіе тарелки , или блюда, ш. е., какъ бы 
плоскодонное. Въ началѣ набивки горна оптъ 
ш естка чрезъ выпускную скважину просо
вывается въ горнъ круглая деревянная пал
ка для образованія шпура , или выпускной 
дорожки, которая однако не доходитъ до 
внутренности гнѣзда горноваго на цѣлую 
четверть.

4) Набивши горнъ, тотчасъ  насаживаютъ 
въ него черную мѣдь (кругами). Таковая 
насадка дѣлается но краямъ горноваго гнѣз
да, не заслоняя однако Фурмы и чела пени, 
так ъ  ч то  дно горна остается покуда для 
просушки открытымъ. Въ первую плавку 
насаживается черной мѣди въ печь о тъ  10 0  
и неболѣе 115 пудъ. Послѣ насадки всего 
количества мѣди забирается окно или чело 
печи кирпичемъ, оставивъ отверстіе на 
подобіе полукружія вышиною неболѣе 5 
вершковъ.

1 <5
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5) П отомъ мало по малу начинаютъ рас
тапливать дровами вѣтреную печь , сперва 
самымъ легкимъ огнемъ, который съ по
степенно малымъ усиливаніемъ иродолжает- 
ся до 2 сутокъ  (дабы просушить набой
ку въ горнѣ) , о т ъ  чего мѣдь въ печи 
мало по малу дойдетъ до краснаго каленія 
и наконецъ вся сдѣлается свтътплокраспою. 
Тогда уже наполняютъ весь дровяникъ дро
вами и сколь возможно увеличиваютъ пла
менный жаръ , о т ъ  чего мѣдь начнетъ т о 
питься п въ скоромъ времени расплавится 
и стеч етъ  съ краевъ вся въ средину горна, 
или гнѣзда , гдѣ сдѣлается совершенно жид
кою.

6) Тогда въ Фурмяное отверстіе  (к ото
рое прежде сего было закрыто) вкладыва
ю тъ желѣзную Фурму, которая уставляет
ся по мастерскому отвѣсу на 5  или  на 6  
градусовъ склоненія, смотря чѣмъ чугуно- 
вапіѣе мѣдь , тѣмъ понурѣе ; Фурма сія въ 
глазѣ имѣетъ до вер. діаметра и устрем
ляется прямо въ самую средину горна. У - 
ставпвнш Фурму, пускаютъ дутье, к оторое  
проведено здѣсь изъ 1 цилиндрическихъ мѣ
ховъ ; каждый поршень цилиндра ударитъ  
неболѣе 2^  разъ въ минуту ; діаметръ 
поршня 2 аршина, а подъемъ или ходъ его 
2  арш. 5 вершка. Сіе замѣчено на ІОгов- 
скомъ заводѣ, гдѣ шплейзоФенъ нѣсколько
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поболѣе , нежели на Мотовилихенскомъ за
водѣ. Слѣдовательно воздуха доставится въ 
минуту 1 0  цилиндровъ , въ шплейзофенный 
горнъ.

7) Пустивъ дутье въ шплейзоФенъ, бро
саютъ въ горнъ на расплавленную мѣдь тон 
ко-расколотыхъ сухихъ дровъ и часто про
мѣшиваютъ ( дразнятъ ) мѣдь деревяннымъ 
шестомъ. Сіе дѣлается, вѣроятно, для того, 
дабы посредствомъ бросаемыхъ въ горнъ 
дровъ наиболѣе усилить яіаръ въ печи и 
уменьшить окисленіе самой мѣди ; посред
ствомъ же частаго взмѣшиванія мѣди спо
собствовать внизу находящейся неочищен
ной еще мѣди всплывать наверхъ и тѣмъ 
удобнѣе воздуху окислять желѣзо ; а очи
щенная уяіе мѣдь по тяяіеспш осядаетъ 
тогда па дно горна. Съ самаго запуска 
дутья производится въ шплейзофенѣ наиспль- 
нѣйшій яіаръ, даяіе до бѣлаго каленія. Въ 
сіе время о тъ  воздушной струи (вскорѣ 
послѣ запуска дутья) образуется на мѣди 
сокъ въ видѣ темноватой и шероховатой 
пѣны, которая пристываетъ къ Фурмѣ, или 
накопляется у  носа ея , откуда часто во 
время работы  отталкивается деревяпною 
палочкою далѣе въ горнъ.

8) Спустя немного времени послѣ нача
ла дутья и усиленія яіару до высочайшей 
степени, уяіс довольно скопляется на мѣди
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плавающаго сока, именуемаго еаркрецъ, ко
торы й счищальникомъ сгребаю тъ, или сво
дятъ къ окну ( челу печи) и даюгпъ ему 
свободно стек ать  на полъ Фабрики , гдѣ 
онъ застываетъ. Сіе первое очищеніе гар- 
креща производится до тѣхъ  поръ , пока 
вмѣстѣ съ онымъ не будетъ захватывать
ся и самая мѣдь.

Послѣ того  опять бросаютъ въ горнъ 
тонкія поленья и часто промѣшиваютъ 
мѣдь ; а въ дровяникѣ держится сильный 
огонь до окончанія работы.

Когда съ самаго начала дутья на мѣди 
долго не образуется достаточное для очи
щенія количества гаркреца, т о  Фурму по
ворачиваютъ нѣсколько круче, дабы воз
духъ болѣе проникалъ мѣдь ; но воздушная 
струя всегда должна токм о скользить по 
расплавленной мѣди и заставлять ее круго- 
вращаться въ горпѣ ; при семъ чѣмъ жиже 
и чище дѣлается мѣдь , тѣмъ оное круго
вращеніе бываетъ примѣтнѣе.

Спустя нѣсколько времени опять скоп
ляется на мѣди довольно гаркреца и надоб
но бываетъ счищать его другой разъ и 
т .  д., что  производится о тъ  3 до 5  и у- 
же слишкомъ много до 1 0  разъ. Вообще 
чѣмъ чугуноватѣе мѣдь, тѣмъ болѣе разъ 
требуется счищать гаркрецъ, а чѣмъ оная 
сѣрповатѣе, тѣмъ долѣе и труднѣе пропзво-
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диптся таковое счшценіе , и слѣдовательно 
тѣмъ медленнѣе и убыточнѣе бываетъ са
мая работа. Вообще счищеніе гаркреца иро- 
изводится до того  , пока на расплавленной 
мѣди покажется так ъ  называемая бп>ла л  
’бугуниал ерлль ? или поверхность мѣди въ 
горнѣ сдѣлается бѣлою, какъ молоко ; т о 
гда уменьшаютъ жаръ въ дровяникѣ, пере
стаю тъ  бросать иолепья въ горнъ и рабо
т а  приближается къ концу.

У) Въ сіе время мѣдь въ горнѣ кажется 
свѣтлобѣлою іі весьма жидкою , так ъ  что  
вся бродитъ вокругъ о тъ  воздушной струи. 
Вскорѣ по образованіи оной бѣлой чугуни- 
стой грязи спускаютъ ее счшцальникомъ 
на полъ, куда она теч етъ  ручьями въ видѣ 
свѣтлой и тонкой жидкости; это  если» 
не что иное , какъ остальная печиспюта мѣ
ди, или послѣдній гаркрецъ , по счищеніи 
коего вокругъ расплавленной мѣди, появ
ляется бѣловатая каём ка, или бортикъ 
(что значитъ здѣсь мѣдь ополсалась и да
ла лице), цвѣтомъ отличный оптъ средины 
мѣди , которая кажется нѣсколько зелено
ватою : тогда берутъ пробу, окунувъ же
лѣзный крючкообразный баутикъ (пробникъ) 
въ расплавленную мѣдь и вынувъ его , о- 
стужаютъ въ водѣ, при семъ см о тр я тъ , 
когда мѣдь поспѣла, т о  пристаетъ къ проб
нику въ видѣ сосковъ ; цвѣтъ имѣетъ а-
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лый н удобно ломается между пальцами ; 
сіе послѣднее служитъ вѣрнѣйшимъ призна
комъ ; а когда оная вязка и худо ломает
ся, т о  еще несовсѣмъ поспѣла ; однако если 
вышеупомянутые признаки но очищеніи 
бѣлой чугунной грязи окаяіутся на мѣди 
въ горнѣ , т о  уяіе она почти готова къ 
выпуску,

10) По надлежащимъ признакамъ выну
то й  пробы , тотч асъ  выпускаютъ мѣдь. 
Еще заблаговременно предъ симъ нагрѣва
ются горящими головнями выпускныя гнѣз
да , кои предъ самымъ выпускомъ вычища
ю тъ  ; потомъ останавливаютъ дутье въ 
горнъ, пробиваютъ шпуръ и мѣдь стреми
тельно теч етъ  сперва въ одно выпускное 
гнѣздо, а потомъ въ другое и т .  д. , на
полняетъ всѣ выпускныя гнѣзда и вся до
чиста вы текаетъ  изъ горна ; въ сіе время 
иногда проталкиваютъ въ шпурѣ деревян
ною палкою , дабы лучше и ровнѣе бѣжала 
мѣдь (что называется арарпитъ въ еорнтъ). 
Во время теченія мѣди по выпускной до
рожкѣ смотрится : если оная бѣжитъ зе
леноватымъ ручьемъ, какъ бы съ бѣлова
тою  отличною въ срединѣ струйкою ( си
вымъ ссребтпиком'б) , т о  сіе значитъ хорошо 
очистившуюся спѣлую мѣдь.

Мѣдь, изъ сѣрной руды выплавленная, 
застывая въ выпускныхъ гнѣздахъ, мечетъ
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вверхъ множество красныхъ искръ и покры
вается потомъ тонкимъ слоемъ рошшейна; 
сіе метаніе искръ отвращается пересыпа
ніемъ мѣди въ гнѣздахъ горячею набойкою 
съ шестка.

По выпускѣ мѣди, счищаютъ съ нея о- 
бразовавшійся сокъ и потомъ, давъ ей нѣ
сколько подстынуть , осторожно изъ шай
ки поливаютъ ее водою, отъ  чего образуется 
она въ видѣ круговъ, кои снимаютъ изъ 
гнѣзда одинъ за другимъ и т .  д. При сни
маніи круговъ смотрится, если круги о т 
дираются съ сосками и имѣютъ па поверх
ности ъерныл пятна, т о  значитъ хорошо 
поспѣвшую мѣдь.

Между тѣмъ въ порожній горнъ снова на
саживаютъ черную мѣдь для второй плав
ки, навѣсивъ ее уже до 120 пудъ за одинъ 
разъ и т .  д., продоля;аютъ работу, увели
чивая насадку мѣди неболѣе какъ до 150  
пудъ (на Юговскомъ заводѣ).

Первая плавка продолжается до 4 сутокъ  
времени, т .  е . , только въ четвертыя с у т 
ки поспѣваетъ выпускъ мѣди, считая нача
ло плавки, Или задувку тплейзоФена со 
времени насадки мѣди въ горнъ ; о т ъ  нача
ла же расплавки посаженной мѣди проходитъ 
времени о тъ  12 до 15 часовъ и по большей 
части только 12 часовъ, въ каковое вре-
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мл совершаются уже всѣ послѣдующія плав
ки ; т . е ., послѣ первой плавки бываютъ 
выпуски мѣди почти чрезъ каждыя 12 ча
совъ, слѣдовательно въ сутк и  производятся 
двѣ шплейзоФенныя работы . О тъ запуска 
дупіья до выпуска мѣди проходитъ времени 
обыкновенно о т ъ  2 * до 5 часовъ, по рѣд
ко случается при худой черной мѣди до б 
часовъ. Одна и шаже набойка въ шплейзо- 
фѳііѢ выноситъ о т ъ  2 0  до 25  плавокъ сря
ду безостановочно, развѣ только съ малою 
поправкою гориоваго гнѣзда на самомъ дѣй
ствіи печи.

Въ слѣдующія послѣ первой плавки наса
живается черной мѣди въ шплейзоФенъ бо
лѣе потом у, ч то  о т ъ  постепенаго дѣйствія 
горновое гнѣздо разгораеіиъ, пли, такъ ска
зать , вырѣзывается (дѣлается рѣзка) рас
плавленною и движущеюся мѣдью, и дѣлает
ся о т ъ  т о го  нѣсколько обширнѣе, почему 
болѣе и мѣди въ себѣ содержать можетъ. 
При увеличиваніи насадки мѣди и Фурма 
ставится выше, гіі. е ., горизонтальнѣе: ибо 
чѣмъ менѣе посажено въ горнъ мѣди, тѣмъ 
Фурму нужно держать круче , или понурѣе, 
и на оборотъ.

При хор ош ем ъ  д ѣ й ст в іи  ш плейзоФ Сна, въ  
каждыя сутки п осл ѣ  п ер в о й  плавки счищает
ся о т ъ  2 2 0  до 2 5 0  пудъ черн ой  мѣди.



125

На 120 пудъ черной мѣди выходишь 
 ̂ куренной сажени смешыичныхъ дровъ; а 

длл просушки выпускныхъ гнѣздъ, или ямъ 
положено короба угольныхъ головень. О тъ  
120 пудъ черной мѣди получается 107  
пудъ и 25  Фунтовъ очищенной мѣди, назы- 
ваемой здѣсь еаркупферожъ.

Н о о т ъ  черной мѣди, выплавленной изъ р у 
ды, съ желѣзнымъ колчеданомъ п квасцовымъ 
шиФеро^І. смѣшанной, вышло о тъ  115 пудъ 
гарКушнера 96  пудъ въ первую плавку, а во 
вторую о т ъ  120  пудъ черной мѣди 101 и.; 
въ іпрешыо плавку получилось о тъ  125 пудъ 
черной мѣди 111 пущъ гаркупферу ; слѣдо
вательно, чѣмъ далѣе, тѣмъ менѣе потери, 
или угара, а сіе зависѣть можетъ какъ отъ  
сѣрной и очень железистой мѣди, такъ  
и но замѣчанію мастеровъ о т ъ  образующих
ся при первоначальныхъ плавкахъ въ горно
вой набойкѣ проливовъ , нг. е . , трещинъ п 
впалостей, куда сперва затекаетъ  мѣдь и 
наполняетъ оныя, такъ что послѣ набой
ка въ горнѣ дѣлается равною.

Угара при тплейзоФенномъ дѣйствіи по
ложено о тъ  пуда черной мѣди 4 * Фучика; съ 
присовокупленіемъ же мѣди выплавляемой 
изъ гаркреца выходитъ онаго угара на пудъ 
черной мѣди только 5 Фунта: но при сѣр
номъ металлѣ бываетъ первоначальнаго у-
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га р а  ин огда о т ъ  5  до 6  Ф у н т о в ъ  на п удъ  
ч ер н ой  мѣди. Л ю дей  п р и  ш п л ей зоф ен н ой  р а 
б о т ѣ  за д о л ж а е т с я  п о  3  ч еловѣ к а въ смѣну, 
к р о м ѣ  м а с т е р а ; и зъ  н и хъ  оди н ъ  п о д м а ст ер ь е  , 
к о т о р ы й  н а с а ж и в а е т ъ  м ѣ д ь , сч и щ а ет ъ  гар- 
к р е ц ъ , н а б л ю д а ет ъ  за  Ф урмою  и  т .  и. , а 
п р о ч іе  два р а б о т н и к а  н а б р а сы в а ю т ъ  дрова  
въ печь , п р и г о т о в л я ю т ъ  вы пуск ны я гн ѣ зда  
и  проч . С вер хъ  т о г о  при ш плейзоФ енѣ на
х о д и т с я  оди н ъ  д р о в о в о зъ  съ  лош адью , к о 
т о р ы й  п р и в о зи т ъ  т а к ж е  н а б о й к у , п есо к ъ  
и  т .  п. ІІІп лейзоФ ен н ы й  с о к ъ , или га р к р ец ъ  
(ч ерн аго ц в ѣ т а , п л о т н а г о  и зл ом а и довол ьн о  
т я ж ел ы й ) и д е т ъ  въ п р оп л ав к у  на ч ерн ую  
мѣдь или сам ъ п о  с еб ѣ , или в м ѣ с т ѣ  съ г о р 
новы м и вы лом кам и ш плейзоФ ена. Тертъ  
е с т ь  главная го р н о в а я  в ы л о м к а , или самая  
н а б о й к а , и м ен уем ая  кож ухом ъ , к о т о р ы й  
е с т ь  н е ч т о  и н о е , к а к ъ  м ѣ д н о в а т ы й  ч угун ъ  
съ  г а р к р ец о м ъ  , ч а с т ію  ч ер н ой  мѣди и  з е р 
нами гар к уп Ф ер а. С ей  к о ж у х ъ  самъ п о  себ ѣ  
д а е т ъ  ин огда и зъ  3 0  п удъ  до 1 2  п у д ъ  
ч ер н ой  м ѣ д и ; н о  к а к ъ  с іе , т а к ъ  и  к о л и ч е
с т в о  ч ер п ой  мѣди, вы плавляемой и зъ  о д н о г о  
г а р к р ец а  за в и с и т ъ  о т ъ  к а ч е с т в а  р у д ъ , и зъ  
к о и х ъ  вы плавлена мѣдь на ш плейзоФ ен ѣ  о б -  
о б р а б о т ы в а е м а я ;  о д н а к о  прим ѣ рно п о л а г а е т 
ся о т ъ  1 0 0  п у д ъ  г а р к р е ц у  до  2  п удъ  
ч ер н ой  мѣди и  ч а с т ь  м ѣ д н о в а т а г о  ч у г у н а .
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ГаркупФсръ,на піплейзоФенѣ выплавляемый, 
идешь еще въ нѣкоторую перечистку и раз
ливку въ штыки на гармахерскіе горны, 
гдѣ уже получается чистая ковкая мѣдь.

Но дѣлать самую очистку черной мѣди 
прямо на Гармахерскихъ горнахъ было бы 
невыгодно въ большомъ количествѣ, когда 
можно построить шплейзоФенъ; ибо тамъ  
уже, вмѣсто дровъ, нужно употреблять уголь, 
коего по пробамъ выходитъ на 25  пудъ 
черной мѣди до 3 коробовъ, а угаръ о т ъ  
пуда черной мѣди бываетъ, по замѣчанію ма
стеровъ болѣе, именно до 6 Фунтовъ.

4. Разливка шстой мтьди въ штыки.

Очищенная мѣдь, имѣющая видъ круговъ, 
но причинѣ скораго охлажденія, болѣе же 
о т ъ  происшедшаго въ ней окисленія при 
шплейзоФенномъ дѣйствіи, имѣетъ лом кій  
видъ и блѣднокрасный цвѣтъ, въ каковомъ 
состояніи къ употребленію негодшнся, посе
му расплавлпваютъ ее предъ мѣхомъ между 
угольевъ въ особенномъ горнѣ, откуда вы
ливаютъ въ Формы и потомъ куютъ, когда 
нужно и т .  д.

Такпмъ образомъ полученная мѣдь есть  
уже настоящая чистая красная мтьдъ, иду
щая въ употребленіе.



Таковая послѣдняя обработка мѣди назы
вается па ПермСКихъ заводахъ сармахер- 
скою работ ою , которая совершается въ 
особенныхъ горнахъ , именуемыхъ посему 
гармахерскими, или штыковыми горнами, ко 
торые строятся обыкновенно по два въ од
номъ корпусѣ п подъ однимъ общимъ на* 
пыльникомъ, или трубою. Главный видъ и 
расположеніе таковыхъ горновъ весьма сход
но съ кузнечными, вся же разность оныхл» 
заключается въ приготовленіи набойки, или 
гнѣзда, постановѣ Фурмы, силѣ дутья и 
устройствѣ для разливки мѣди въ штыки. 
Гармахерская работа производится на Перм
скихъ заводахъ слѣдующимъ порядкомъ.

1 . Боковая стѣна горна забирается бѣ
лымъ кирпичемъ нѣсколько выше , нежели 
при пережегѣ чугуна, именно: до 12  верш
ковъ вышины о тъ  почвы горна. Въ срединѣ 
сей стѣнки оставляется прорѣзъ шириною 
въ 4 верш ка; поверхъ стѣнки кладется въ 
перекрьнпу сего прорѣза чугунная доска, и 
т а к ъ  образуется горнило, или горновая яма, 
которая потомъ набивается вся ровно тою  
же набойкою, которая служитъ въ шплей- 
зоФенѣ, при чемъ сперва кладется подъ на
бойку желѣзный желобокъ, которы й чрезъ 
прорѣзъ боковой стѣнки выходитъ съ по
нятью вонъ изъ-подъ горнила. Въ него кла
дется таж е самая набойка и просовываепі-
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ся до горна , или гнѣзда, деревянная толстая  
палка, образующая шпура», или выпускную 
дорожку , все же горнило набивается отъ  
почвы, или коренной набойки толщиною до 
13 вершковъ и ровно убивается колотуш 
ками.

2. П отом ъ забираютъ Фурменную стѣн
ку такж е бѣлымъ кирпичомъ (что дѣлает
ся кри каждомъ новомъ дѣйствіи горновъ) 
и вмазываютъ желѣзную Фурму по сво
ему отвѣсу на 1 или 1-| градуса склоненія 
къ горизонту набойки; глазъ Фурмы пред
ставляетъ полукружіе въ діаметрѣ 1 вер
шка , а вышиною -| вершка ; носъ Фурмы, 
или высовка въ горнъ поболѣе вершка.

3. '  становивъ Фурму, вырѣзываютъ круг
лое горновое гнѣздо въ діаметрѣ 1 аршинъ, 
«а глубиною у  шпура ошъ 3 до 6 вершковъ, 
далѣе я;е съ пологимъ возвышеніемъ ошъ 3  
до 4 вершковъ, и сіе гнѣздо не есть шаро
образное, а плоскодонное почти на подобіе 
тарелки; разстояніе шпура до внутренно
сти  гнѣзда бываетъ неменѣе 2 вершковъ. 
Приготовивъ горнъ, сушатъ его жаромъ у- 
голыіыхъ головепь до тѣхъ  поръ, пока за- 
затвердѣетъ, что продолжается до 12 часовъ.

4. Меяіду тѣмъ съ боку горна предъ вы
сунутымъ желобкомъ располагаютъ на полу 
Фабрики чугунныя штыковыя изложницы  
кругообразно, которыя предъ началомъ плав-
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ки разгорячаютъ каленымъ углемъ п по
томъ въ концѣ работы  предъ самою раз
ливкою вычищаютъ ихъ и покрываютъ о тъ  
сора желѣзными листами. Къ разливкѣ мѣди 
по изложницамъ служитъ подвижной на нож
кахъ (таганѣ) другой желѣзный желобокъ 
(коробка), немного пошире перваго ; сей же
лобокъ удобно вертится на своей подстав
кѣ, установляется съ желаемою покатыо къ 
изложницамъ и въ нижнемъ концѣ имѣетъ 
у т к о  (хомутъ), или скобу, въ которую  про
дѣвается желѣзный крюкъ , посредствомъ 
коего работникъ, при разливкѣ мѣди, раз
водитъ оный желобокъ по надобности по 
всѣмъ пзлояшицамъ свободно,

5. По высушкѣ горноваго гнѣзда и при
готовленіи къ разливкѣ наваливается рѣшет
ками въ горнъ уголь, внизъ каленый, а свер
х у  холодный въ достаточномъ количествѣ 
въ видѣ большой кучи, на которую  кла
дутся круги гаркупфера и все покрывает
ся холоднымъ углемъ; при семъ для каждой 
плавки назначается въ одинъ горнъ о т ъ  2 5  
до 5 0  пудъ гаркупФера и сперва кладется 
токм о 2 0 ,  или 2 5  пудъ , оставляя одинъ 
кругъ мѣди вѣсомъ пудъ въ 5 ,  для такъ  
называемой ра^ варли , которая уже въ по
слѣдствіи прикладывается.

6. Тотчасъ послѣ накладки мѣди, въ горнъ 
пускается дутье мѣховъ, коихъ числомъ 4
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цилиндра и суть тѣж е самые, кои дѣйству
ю тъ и на шплейзофенѣ; но скорость дви
женія поршней на одинъ горнъ 5 раза въ 
минуту.

7. По изрядномъ разгорѣніи всего угля 
въ горнѣ, мѣдь начинаетъ топиться, и часа 
чрезъ 4 гіослѣ запуска дутья все расплав
ляется, при чемъ примѣтно бываетъ въ гор
нѣ зеленоватокрасное пламя. Во время плав
ки Фурма часто очищается желѣзпымъ ло
микомъ о тъ  пристающей къ ней мѣди, ко
торая опять въ горнъ обращ ается; въ сіе 
время разогрѣваются выпускные желобья 
каленымъ углемъ. По расплавленіи всей мѣ
ди въ горнѣ, остановляется дутье, сгребает
ся съ нея уголь и счищается сверху сокъ 
(нагаръ), которы й бываетъ гораздо гуще 
шплейзоФеннаго; послѣ того  пускается о- 
пять дутье, заваливается мѣдь снова углемъ, 
наверхъ котораго кладется кругъ, оставлен
ный для разварки , п продолжается дѣй
ствіе, во время коего часто набрасывается 
уголь рѣшетками, дабы горнъ всегда онымъ 
достаточно былъ наполненъ.

8 . Вскорѣ расплавляется приложенная раз- 
варка мѣди, которая вся совокупляется въ 
горновомъ гнѣздѣ; послѣ чего еще разъ счи
щаютъ сокъ съ расплавленной мѣди и смо
т р я т ъ  на ея поверхность, которая если

Тори. Шурн. К н. X II .  9
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чиста, свѣтла и бѣла, какъ молоко, т о  зна
читъ поспѣваетъ къ выпуску. Тогда же
лѣзною ложкою берутъ пробу и смотрятъ: 
если она въ ложкѣ медленно застываетъ 
[тихо сходится) и застывши, даетъ глад
кую поверхность съ небольшою впадинкою, 
или ложкомъ, т о  значитъ поспѣла къ раз
ливкѣ ; но когда скоро засты ваетъ съ по
верхности и при семъ ударитъ еіце вверхъ 
маленькимъ Фонтаномъ, а застынувши, 
дѣлается пупыристою и шероховатою и 
съ горбомъ, т о  значитъ еще недоспѣ
лую мѣдь къ выпуску , и работа продол
жается

9. Послѣ надлежащей пробы , остаповля- 
ю тъ дугпье , очищаютъ поверхность мѣди, 
покрываютъ ее о т ъ  угара небольшимъ 
количествомъ каленаго угля и слегка иро- 
ты каю тъ шпуръ , изъ коего по желѣзному 
желобку т еч етъ  мѣдь въ другой подстав
ленный желобокъ (коробку) , которы й въ 
сіе время разводится крючкомъ по излож
ницамъ штыковъ, и такимъ образомъ со
вершается разливка чистой мѣди. Въ сіе 
время наблюдаютъ, чтобы  мѣдь изъ горна 
сильно не бѣжала ; ибо о т ъ  сего выходятъ 
неровные и неправильные ш ты ки, и при
томъ неудобно работнику въ скоромъ 
времени передвигать разливочный желобокъ,
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для чего закладываютъ иногда чаешь иіпура 
желѣзнымъ ломкомъ , обдепленнымъ муссер- 
ною набойкою на концѣ. Съ наполненныхъ 
штыковъ счищается сверху нагаръ, или не
чистота , когда еще мѣдь не застыла, а но 
отверденіи ея клеймятъ штыки удареніемъ 
молота съ клеимомъ и потомъ выворачи
ваютъ ихъ вонъ изъ изложницъ, въ кои о- 
пяпіь наливается мѣдь и т .  д., до истеченія 
всей чистой мѣди изъ горна.

10. Послѣ выпуска всей мѣди заты кает
ся Шпуръ мокрою набойкою, а въ горна» 
вновь наваливается уголь, на который кла
дется опять гаркупч*еръ и т .  д. продол
жается гармахерская работа безостановочно.

Вѣсъ обыкновенныхъ брусковъ, или ш ты 
ковъ мѣди бываетъ о тъ  7 до 8 п 8 -| Фун
товъ  ; но отливаются иногда мѣдныя доски 
о тъ  1 иуда до 2 нудъ вѣсомъ. Для т а к о 
вой отливки , уже берутъ изъ горна ков
шомъ и выливаютъ въ Форму. При хоро
шемъ дѣйствіи, что  зависитъ о тъ  каче
ства гаркупФера, каждая плавка продол
жается неболѣе 6 часовъ времени; слѣдова
тельно вз» сутки можетъ совершится \  
плавки , но бываетъ иногда токмо 2  , или 
5. Первоначальная плавка продолжается бо
лѣе послѣдующихъ потому, что  еще не про
грѣется хорошо самый горнъ , и такъ  
на одномъ горнѣ безъ перемѣны набойки
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продолжается гармахерская работа безоста
новочно до 2 недѣль. Чистой штыковой 
мѣди изъ 5 0  пудъ гаркуиФера получается 
до 29  пудъ и 6^ Фунтовъ.

Угара положено о т ъ  1 пуда гаркупФера 
1 ~  Фунта ; вообще же угаръ при очисткѣ 
черной мѣди па шплейзоФенѣ и перечисткѣ, 
гаркуиФера на горнахъ не долженъ превос
ходить болѣе 5 ’ Фунта у  пуда , за исклю
ченіемъ чистой мѣди, изъ гаркреца выплав
ляемой.

Угля положено употреблять на 100 пудъ 
гаркупФера 3  |  к ор оба , но выходіппъ ино
гда и 5^ короба.

Людей задолжается при каждомъ горнѣ , 
кромѣ мастера , 4 человѣка въ смѣну.

Гармахерскій сок ъ , или гаркрецъ (горно
вые огарки) весьма мѣдистъ и идетъ въ 
проплавку на черную мѣдь въ смѣшеніи съ 
шплейзоФепнымъ гаркрецомъ. Вообще плави- 
ленпые соки, или шлакъ, содержащій въ се
бѣ мѣди болѣе 6 Фушп. во 100 пудахъ на
зывается сомнит ельнымъ  и идетъ въ про
плавку на черную мѣдь. Случается здѣсь 
такой  гаркрецъ, которы й весьма густъ  и 
вязокъ , такъ  ч то  мѣдь въ изрядномъ ко
личествѣ мелкими зернами очевидно запу
ты вается въ ономъ ; таковой сокъ , я ду
маю, надлежало бы лучше толочь и промы
вать сперва, нежели пускать прямо въ про-



плавку, отъ  чего болѣе причиняется угара 
и потери металла.

3 сімпланіл о ш стой міьди.

Чистая штыковая мѣдь должна быть со
вершенно ковка, какъ съ поверхности, такъ  
и въ изломѣ красная и верьхушка вылитыхъ 
штыковъ морщшювата.

Мѣдь Пермскихъ заводовъ преимуществен
но употребляется для монетнаго передѣла 
въ Екатеринбургѣ.

Главныя свойства химически чистой мѣ
ди суть слѣдующія :

1) Она весьма звонка и крѣпка.
2 ) Удѣльная тяж есть ея о т ъ  8,664 до 

9,000.
5) Тягучесть т а к ъ  велика, ч то  ее можно 

вы тян уть  въ самую тонкую  проволоку, и 
превратить въ чрезвычайно тоненькіе ли
сточки.

4) П лавкость ея начинается въ бѣлока
лильномъ ж ар у , именно : при температурѣ 
27 градусовъ Веджвудова пирометра.

5) Въ большемъ жару , при содѣйствіи 
воздуха , мѣдь горитъ  зеленоватымъ пламе
немъ , распространяя видимый паръ , к о т о 
рый садится на холодныя тѣ ла въ видѣ зе
леноватой окиси ; слѣдовательно при неу
мѣренномъ степени жара и сильномъ дѣй-



ствіи воздуха мѣдь можетъ улетучиваться 
и теряться

6) При нагрѣваніи мѣди па свободномъ 
воздухѣ» побѣгаетъ она различными цвѣта
ми ; но коль скоро совершенно расплавит
ся 7 т о  покрывается ъерноватобурою ко
рою , которая при охлажденіи, при коемъ 
мѣдь , весьма сильно сжимается, отскаки
ваетъ въ видѣ чешуекъ , что  происходипп. 
еще скорѣе, когда раскаленная мѣдь погру- 
жена будетъ въ холодную воду. Оная чету- 
исшая масса называется мтъоною окалиною, 
или мтьшіымъ пепломъ, которы й есть не 
что  иное, какъ окись мѣди, содержанья во 
1 0 0  частяхъ до 25 частей кислорода. Въ 
огнѣ плавится сія окись въ краснобурое 
стекло (шлакъ). Меньшее соединеніе кисло
рода съ мѣдью составляетъ мтьоная ракисъ, 
въ коіпорой во 1 0 0  частяхъ только 12  ' 
частей кислорода. Закись сія сначала бы
ваетъ оранжеваго ц в ѣ т а , который вскорѣ 
о тъ  дѣйствія воздуха и воды дѣлается си
невато-зеленымъ. (Гидр атъ.)

7) Соединенія мѣди съ другими мсталла- 
ли довольпо значительны, какъ т о  :

Съ оловомъ и цинкомъ мѣдь легко сое
диняется въ однородную массу ; а съ желѣ
зомъ чрезвычайно трудно сплавляется ; сей 
послѣдній сплавокъ бываетъ сѣраго цвѣта,
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не очень ковокъ и трудноплавче 7 нежели 
чистая мѣдь. (*)

Соединеніе мѣди съ оловомъ называется 
вообще бронзою  коей виды сушь :

a) С т ат уйнал бронра, состоящая изъ 
1 0 0  частей мѣди и о тъ  30 до 53 частей 
олова.

b ) Зеркальны й м ет аллъ  (для телескопи
ческихъ зеркалъ) составляется изъ 2  ча
стей мѣди и 1 части олова.

c) Колоколы иі/і мтьуь 7 гдѣ на 1 0 0  ча
стей мѣди берется о тъ  2 0  до 24 частей 
олова.

сі) Л уіиегная міъуь 7 гдѣ на 1 0 0  частей 
мѣди идетъ о тъ  10  до 12  частей олова.

Легатура мѣди съ ринкомъ составляетъ 
желтую марь  ( латунь ) 7 для составленія 
коей служитъ галм ей  въ различной про
порціи къ мѣди 7 какъ т о  : въ Германіи. 
берутъ содержаніе мѣди къ галмею =  50 : 45 ; 
въ Швеціи — 30 : 40 ; въ А нгліи  — 40 : 60 ; во 
Франціи =  55 : 40 и нр.

(*) В ъ  Х и м іи  и зв ѣ ст н о , ч т о  соеди н я ем ость  мѣди съ  
желѣзомъ ув ел и ч и вается  п оср едством ъ  олова 7 на  
чемъ осн ов ан о  п р и го то в л ен іе  желгьзистой бронзы  
въ больш омъ видѣ п о сп о со б у  Г. Г ен ер ал ъ -Л еп тен ац -  
ша Гогеля 1-го. В. Л.
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Другія смѣшанныя легатуры мѣди сушь:

a) Семилоръ и М анееймское золот о 7 
приготовляемое изъ 5 частей мѣди и 2 ча
стей  цинка, или изъ 4 частей мѣди и 1 ч. 
цинка.

b) Томбакъ изъ 1~ , илн 2  частей крас
ной мѣди и 1 части желтой мѣди; или изъ 
56 ч. красной мѣди 7 25 ч. желтой мѣди и 
1 ч. олова.

c) Л ринцмет алл'б  изъ 24  пли 52 ча
стей  красной мѣди 7 25 ч. желтой мѣди и 
1 ч. цинка.

сі) Лиишбекъ изъ 128 частей мѣди, и 7 
ч. цинка, или изъ 1 0  ч. мѣди, 8 ч. цинка 
и 1 ч. желѣза (опилокъ),

Легатура мѣди съ мышьякомъ 'состав
ляетъ серебристую массу, именуемую бтъ- 
лою  мтъуъю 7 которая получается расплав
кою равныхъ частей чернаго плавня и мѣд
ныхъ опилокъ съ 4 частями бѣлаго мышь
яка.

I



137

И з ъ я с н е н і е  ч е р т е ж а ,  к ъ  с е й  с т а т ь ѣ  

п р и л о ж е н н а г о .

Фигура N0 . 1 . представляетъ въ планѣ 
шахтную печь.

N0. 2 . оная же печь въ разрѣзѣ 
по Фурмѣ.

N0. 3. въ планѣ шплейзоФенъ.

N0. 4. Оная же печь въ разрѣзѣ 
по Фурмѣ и шестку.

N0. 5. въ планѣ гармахерскій 
горнъ съ изложницами на 
полу.

N0 . 6 . т о т ъ  же горнъ въ разрѣ
зѣ по Фурмѣ и горнилу.

9
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V. С М Ѣ С Ь .

О П Р И В Е Д Е Н І И  Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К А Г О  

ПИСЬМА ВЪ ОТНОШЕНІЕ СЪ МАСШША-

б а м и  п о  Р о с с і й с к о й  м ѣ р ѣ , у п о 

т р е б л я е м ы м и  д л я  с о ч и н е н і я  В о е н 

н о - т о п о г р а ф и ч е с к и х ъ  к а р т ъ .

(С о о б . Г . Г енералъ-М аіором ъ Ф тр п ум ом ъ .)

С т а т ь я  сія, при составленіи своемъ, имѣла 
единственною цѣлію преподать способы и 
правила употребленія соразмѣрнаго письма 
на всѣхъ топографическихъ картахъ , со
ставляющаго красоту оныхъ, опредѣляюща
го соразмѣрностію своею явственное раз
личіе предметовъ , на картѣ положенныхъ , 
и облегчающаго, напряженное вниманіе каяі- 
даго разсматривающаго при точномъ обзорѣ 
таковыхъ картъ.

Горное производство обязано вообще на
чаломъ своимъ и цвѣтущимъ продолженіемъ 
непрестаннымъ геогностігческлмъ наблюде-
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иіямъ и точнымъ изслѣдованіямъ. Наблюде
нія сіи, производимыя или въ единственномъ 
горномъ округѣ, или въ обширныхъ горныхъ 
областяхъ, весьма часто потерялись бы изъ 
вида наблюдателя но великой своей разно
образности, по множеству оныхъ и но об
ширности тѣ хъ  площадей земной поверхно
с т и , на коихъ наблюдательный духъ геог- 
носта замѣчаетъ и опредѣляетъ лыбопыт- 
нѣйшія или полезнѣйшія явленія природы, 
ежели бы оныя, для облегченія памяти, не 
были переносимы, съ земной поверхности 
на бумагу въ томъ самомъ видѣ, въ ка 
комъ расположены Природою по лицу 
земли.

ІІо  сей необходимости наблюдатели долж
ны составлять петрографическія к а р т ы , 
весьма часто аккуратнѣйшія, точнѣйшія и 
обширнѣйшія по многоразличію предметовъ 
противу обыкновенныхъ тоиограччіческпхъ 
к ар тъ  ; посему, для соблюденія требуемой 
въ петрографическихъ картахъ ясности о- 
значенія предметовъ и для облегченія пріи
сканія на оныхъ положенныхъ мѣстъ, нахо
жу небезполезнымъ , при составленіи ихъ, 
руководствоваться правилами приведенія т о 
пографическаго письма въ отношеніе съ мас
штабами, употребляемыми для сочиненія во- 
енно-топограФическихъ кар тъ .
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Основаніе сего масштаба, означеннаго на 
чертежѣ ІЧо. 1 , имѣетъ длину 2 0  дюймовъ. 
Н а концѣ то го  дюйма, которы й означаетъ 
вышину помянутаго письма, для масштаба 
карты  на Англ, дюймѣ одна в ер с та , воз
ставленъ перпендикуляръ, равный 2,5 линій 
по отношенію N 0 . 7. На концѣ то го  дюй
ма , которы й означаетъ вышину сего пись
ма, для масштаба 20 верстъ на Англ, дюй
мѣ , возставленъ перпендикуляръ , равный 
0 ,95  линіи, по отношенію N 0 . 11. Вершины 
сихъ двухъ перпендикуляровъ соединены пря
мою линіею п на каждой точкѣ  дѣленія, па
дающей между точками 1 и 2 0  верстами , 
такж е возставлено по перпендикуляру, вер
шина или вышина которы хъ опредѣляется 
сею прямою линіею. А т а к ъ  какъ масштабъ, 
по которому полагается на Англ, дюймѣ 
2 0  верстъ , въ двадцать разъ меньше то го  
масштаба, по которому полагается па Англ, 
дюймѣ одна верста ; т о  соразмѣрно сему и 
каждый изъ сихъ перпендикуляровъ долженъ 
уменьшиться по правиламъ Ариѳметической 
прогрессіи ; разность между перпендикуля
рами 1 и 20  версты равна 2,5 — 0,95 =  
1,55 линіи ; а разность между членами сей
прогрессіи равна — 0,08 линіи. Изъ
сего видно , ч то  сіи перпендикуляры , озна
чающіе разныя вышины письма городовъ
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первой степенію находятся въ точномъ о т 
ношеніи съ масштабами топографическихъ 
картъ  , полагая о тъ  1 до 2 0  версты на 
Англ, дюймѣ. Означеніе вышины сего пись
ма для масштаба 100, 125, 200, 250 саж. 
и т .  д. на Англ, дюймѣ и вышины письма 
для большихъ и малыхъ деревень и отдѣль
ныхъ одинакнхъ предметовъ, относительно 
масштаба подъ N0 . 1 ( см. ч е р т .) означен
наго , есть продолженіе то й  самой про
грессіи.

Касательно разныхъ величинъ какъ од
ного рода письма употребляемаго для на
званія разныхъ подобныхъ предметовъ, так ъ  
и другихъ родовъ письма для названія раз
личныхъ предметовъ на картѣ  означенныхъ, 
должно замѣтить, что  на Россійскомъ язы
кѣ обыкновенно употребляется пять ро
довъ письменъ, а именно : 1) прямое капи
тальное 2 ) наклоненное капитальное *, 3) 
Прямое средняго сорта ; 4г) наклоненное
средняго сорта п 5) курсивное письмо.

ІІо системѣ, упомянутой въ сочиненіи: 
М етогіаІ іородтаріііцие еі т ііііа іге , приня
той  Французскимъ Главнымъ штабомъ, го
рода раздѣлены на три  степени, а именно : 
1 , 2 и 5 ,  подъ которыми разумѣть можно 
губернскіе , уѣздные и приписные города , 
для которы хъ употребляютъ прямое капи
тальное письмо. Величина сего письма для
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городовъ 1 степени означена, какъ выше 
сказано, на масштабѣ N 0 . 1 чертежа.

По оному , въ отношеніи къ Француз
ской мѣрѣ, означена величина письма горо
довъ 2  и 3 степени , большихъ и малыхъ 
мѣстечекъ, селъ, большихъ и малыхъ дере
вень и отдѣльныхъ или одинакихъ предме
товъ  , относительно къ  масштабу , по ко 
тором у полагается на Англійскомъ дюймѣ 
одна верста.

Подобно масштабу N 0 . 1 , показанныя 
разныя величины письма на каждомъ изъ 
другихъ масштабовъ, N0 . II, III, IV , V, VI, 
V II, V III, IX, X, XI, X II, X III , составля
ю тъ  Ариѳметическую прогрессію, коей пер
вый и послѣдній члены находятся въ отно
шеніи съ величиною топографическаго пись
ма изъ тѣ х ъ , Французскимъ Главнымъ ш та
бомъ принятыхъ масштабовъ, которы е на
иболѣе приближаются къ  Россійскимъ мас
ш табамъ, по которымъ полагается на Ан
глійскомъ дюймѣ одна верста и двадцать 
верстъ ; въ отношеніи къ первому изъ сихъ 
масштабовъ, первый членъ каждой прогрес
сіи принятъ большею единицею (шахішиш), 
а къ другому послѣдній членъ оной мень
шею единицею ( т іп іт и т ) . 4

По симъ яіе масштабамъ опредѣляются 
разныя величины какъ Римскихъ прямыхъ и



наклоненныхъ, т а к ъ  и Арабскихъ цьіФръ (*). 
Для надлежащей точности разныхъ вели
чинъ топографическаго письма, относитель
но къ масштабамъ, по которымъ полагает
ся на Англ, дюймѣ о тъ  1 0 0 , 1 2 6 , 2 0 0 ,
5 0 0 , 100 саженъ, и о тъ  одной до двадца
т и  в ер стъ , вычислена слѣдующая таблица:

(*) Касательно Римскихъ и Арабскихъ цыфръ , при
мѣчать должно , ч то  величина первыхъ опредѣ
ляется по масштабамъ отъ  N0 . I  до N 0. V I , а  
величина другихъ но масштабамъ N0 . X I. X II и 
X III , исключая таковыхъ ц ь іФ р ъ , которыми озна
чается число года сочиненія карты, показываемое 
въ оглавленіи.
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Ежели число членовъ вышеупомянутыхъ 
прогрессій будетъ =  5 0 ,  первый членъ о- 
ной =  2,5 линіи, и послѣдній членъ — 0,95 
линіи, т .  е. когда величина городовъ 1 сте
пени , по масштабу карты  на Англ, дюймѣ 
одна верста, примется большимъ, а величи
на сего письма, по масштабу карты  на 
Англ, дюймѣ 50 вер стъ , принята будетъ 
меньшимъ членомъ прогрессій, т о  разность 
между членами всей прогрессіи будетъ рав
на около 0,052 линіи ; слѣдовательно, т а  
самая величина письма , которая показана 
на масштабахъ подъ N0. I ,  II , III и т .  д. 
и въ предыдущей таблицѣ для масштабовъ 
топографическихъ и генеральныхъ картъ  
о тъ  одной до 20  верстъ, тогда означаетъ 
величину письма въ отношеніи съ масшта
бами к а р т ъ , по которымъ полагается на 
Англ, дюймѣ: 1 , 2 5,7-і, 10,12^, 15,17^, 
2 0 ,2 2 ] , 25 ,274 , 30,32-4, 35,374, 40,424, 
4 5 ,4 7 4  и 50 верстъ ; или перпендикуляръ 
каждаго дюйма первыхъ масштабовъ, отно
сящійся къ 1, 2 ,  3 , 4 и т .  д. верст. ; по 
другимъ масштабамъ относиться будетъ 
къ 2 ], 5,7 4 10, и ш. д. верст. (*) На семъ 
и основывается слѣдующая таблица, подоб
ная предыдущей.

(*) Ибо І І0 Х 2 |  =  50.



;\

'



Такъ какъ по всѣмъ дѣламъ выгодно на
бѣгать многосложности, т о  сочинитель се
го полагаетъ, ч то  достаточно будетъ про
стирать различіе и величину топографиче
скихъ письмянъ, только до слѣдующихъ глав
ныхъ предметовъ карты :
1, Губернія или провинція: величина письма 

прям. капипг. вдвое противъ величины пись
ма городовъ 1 степени или губернскихъ.

2, Уѣздъ: величина письма прям. канит.
въ полтора противъ городовъ 1 степени.

3, Городовъ 1 степени прям. капитп. по
масш табу......................................... N0. I.

4, Городовъ 2 степени прям. капит.
по масштабу....................................—  II.

5, Городовъ 3 степени прям. капит.
по масштабу.........................................—  III.
Примѣч. Въ разсужденіи крѣпостей при

мѣчать должно, что  оныхъ не надлежитъ 
означать въ особенности на топографиче
скихъ картахъ, которыя, будучи напечата
ны и изданы для общенароднаго свѣдѣнія, по
каж утъ случившемуся непріятелю Россіи 
стратегическую дорогу ко внутренности 
оной.

Величина письма для :
(>, большихъ мѣстечекъ: накл. капит.

по масштабу . . . . . .  N0. \ \
7, м а л ы х ъ ..............................................—  VI.
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8, Селъ или монастырей прямымъ
средняго с о р т а ........................ ' . N 0 . VII.

1), большихъ деревень съ господск.
• дворомъ ...........................................— VIII.
10, малыхъ деревень съ господск. дво

ромъ накл. ср. с о р т а . . . .  —  IX.
11, малыхъ деревень: безъ господск.

- двора . . . . . . . . .  —  X.
12, мызъ, курсивное........................—  XI.
.13, Одицакихъ дворовъ . . . . —  XII.
14, малыхъ озеръ, рѣчекъ, острововъ 

и другихъ отдѣльныхъ или одина-
кихъ предметовъ . . . .  . . — X III.

15, морей: накл. капиіп. вдвое противъ ве
личины. городовъ 1 степени.

16, заливовъ: накл. капит. 1 * противъ ве
личины сихъ городовъ..

17, большихъ озеръ, рѣкъ, острововъ и сте 
пей : накл. капит. равно величинѣ горо
довъ 1 степени.

18, Озеръ, рѣкъ, острововъ, степей средней 
величины накл. капит. по масштабу N 0 . IV.

19, Лѣсовъ, гаваней, горъ и площадей 
особеннаго названія: накл. ср. сорт.
по м а с ш т а б у .............................. — X.
И звѣстно, ч то  чѣмъ меньше масштабъ 

карты , тѣмъ меньше и остается мѣста для 
помѣщенія на оной топографическихъ пред
метовъ. Изъ сего слѣдуетъ, ч то  въ числѣ 
вышеозначенныхъ масштабовъ для разныхъ
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величинъ письма, не льзя употреблять всѣхъ 
безъ исключенія для масштабовъ картъ  отъ  
1 до 20 или 50 верстъ на Англ, дюймѣ: сіе 
едва возможно будетъ для масштаба карты  
на Англ, дюймѣ 5 верстъ С1) , если нано
симая на оную часть поверхности земли мно
го населена. А ежели полагается для мас
штабовъ картъ  отъ  5 до 20 верстъ (2) на 
Англ, дюймѣ, по которымъ уже не можно 
показать разности въ письмѣ для большихъ 
и малыхъ мѣстечекъ, большихъ или малыхъ 
деревень, равно какъ мызъ и другпхъ по
добныхъ предметовъ; т о  въ семъ случаѣ 
масштабы для топографическихъ письменъ, 
означенные на чертежѣ п въ таблицахъ 
У о. N0 . У, VI, ѴНІ, X, XII, X III, могутъ слу
жить къ тому, чтобъ выбрать изъ оныхъ 
т у  величину письма одного илп другаго ро
да, которую употребить можно, смотря по 
народонаселенію.

О стается еще упомянуть о правилахъ, 
наблюдаемыхъ для ширины буквъ, разстоя
нія между ими и толщины ихъ чертъ.

1. Вышина прямаго капитальнаго письма 
раздѣляется на семь частей.

2. Большая часть буквъ Россійскаго Ал
фавита занимаетъ въ ширину семь же та-

( i )  хн. с. для то п о гр а ф и ч еск о й  к а р ты .
(ii) ш. е . для спеціальныхъ и генеральны хъ к а р т ъ .
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ковыхъ ч астей , включая ихъ украшеніе у 
концовъ чертъ, но для лучшей соразмѣрно
сти  буквъ Б , В, Г, 3 , Р, В, и т .  д. ширина 
не должна превосходить пять , ш есть , или 
шесть съ половиною такихъ частей ; иные 
на примѣръ: Д, Ж, III, ІЦ, требую тъ восемь.

5. Разстояніе между буквами, кои состав
ляются (вмѣстѣ) прямыми чертами, должно 
бы ть равно одной ч аст и ; но ежели округ
ленная буква слѣдуетъ за такою , которая 
на правой сторонѣ составляетъ п у с т о т у , 
т о  послѣдняя черта, ограничивающая шири
ну предыдущей буквы, будетъ тангенсъ о- 
кругленія слѣдующей.

4. Толщина главныхъ чертъ таковыхъ 
буквъ полагается равна одной изъ вышеу
помянутыхъ частей.

5. Всѣ сіи правила относятся такж е къ  
наклоненному капитальному письму. Къ се
му присовокупить надлежитъ, что  для на
клоненія буквъ означаются три  части изъ 
семи, на кои раздѣляется перпендикулярная 
вышина сего рода письма. Внѣшняя ширина 
буквы о, для онаго пе должна превосходить 
шести частей.

6. Вышина какъ прямаго , т а к ъ  и сред
няго сорта письма раздѣляется на шесть 
частей, изъ коихъ одна употребляется для 
толщины главныхъ чертъ. Вышеупомянутыя
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правила вразсужденіи ширины наклоненія 
и разстоянія буквъ, относятся также къ 
сему роду топографическаго письма.

7. Вышина курсивнаго письма раздѣляет
ся на семь частей: но всѣ почти буквы не 
должны имѣть въ ширинѣ болѣе вышины, 
исключая буквъ: Д, Ж, Ш, Щ , Ы, которыя 
для лучшей соразмѣрности должны имѣть 
ширину равную вышинѣ и даже противъ 1 * 
оной. і

8. Тѣ черты буквъ, которыя поднима
ются надъ другими буквами, на прим. б , в ' 
ѣ, т ,  и т .  д., должны имѣть вышину вдвое 
противъ другихъ, а т ѣ  черты курсивныхъ 
буквъ, которы я продолжаются ниже дру
гихъ, на примѣръ: з, р, ф ,  и т .  д ., для луч
шей соразмѣрности, полагаются длиною въ 
полторы вышины другихъ буквъ, исключая 
буквы р, средняго сорта, у которой сія чер
т а  вдвое вышины и поднимающихся буквъ 
сего письма, длинныя черты коихъ въ 1~ ра
за пропшву сей вышины. Вразсужденіи 
письма, служащаго для оглавленія карты  , 
не льзя опредѣлишь другихъ кромѣ общихъ 
правилъ; ибо въ семъ случаѣ соразмѣрность 
онаго, по большой части , зависитъ о тъ  
величины мѣста, на которомъ оное распо
ложишь должно и о тъ  искусшва сочини
теля.

159
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Сіи правила могутъ бы ть слѣдующія :
1. Опредѣлить число буквъ , составляю

щихъ главный предмещъ оглавленія , наблю
дая при том ъ вышесказанное касательн 
ширины каждой буквы и ихъ разстоянія 
одной о тъ  другой , полагая для разстоянія 
о т ъ  одного слова до другаго ширину одной 
изъ шѣхъ буквъ , коей ширина равна ея 
вышинѣ у и прибавляя къ происшедшему чи
слу частей , еще двѣ для разстоянія глав
ной сей надписи о т ъ  ограничивающихъ пись
мо по обѣимъ сторонамъ линій.

2. Раздѣлить ширину то го  мѣста, на ко 
торомъ оглавленіе помѣстить должно, на 
столько частей , сколько вышесказаннымъ 
образомъ опредѣлено,

5. Раздѣлить одну изъ полученныхъ сихъ 
ч а с т е й , означающую вышину бу квъ , помѣ
щаемыхъ въ сей строкѣ , опять на семь у 
чтобъ  по симъ яіе частямъ опредѣлить со
размѣрную величину каждой буквы и раз
стояніе словъ одного о т ъ  другаго.

4. Таковую же часть въ особенности 
раздѣлить еще на восемь частей.

6. Сообразуясь съ вышиною мѣста для 
оглавленія означеннаго, дать буквамъ, помѣ
щаемымъ въ разныхъ строчкахъ , вышину 
7, 6 ,  5 , 4, 5 и 2 таковыхъ частей , смо
т р я  по важности въ каждой строчкѣ по
казываемаго ; разстояніе одной строки



о т ъ  слѣдующей другой должно бы ть равно, 
по крайней мѣрѣ, вышинѣ ея письма. Рас
положеніе сихъ строкъ предоставляется и- 
скуству сочинителей. (*)

О. Буквы съ разными цугами не упо
требляются.

7. И Спальныя буквы главныхъ словъ , 
кои пишутся прямыми и наклоненными бук
вами, должны имѣть т у  же величину, какъ 
другія буквы оныхъ.

8. Начальныя буквы главныхъ словъ, для 
которы хъ употребляется прямое и накло
ненное средняго сорта письмо, равно и кур
сивное , должны быть капитальныя выши
ною вдвое противъ другихъ буквъ, изъ 
коихъ слова сіи составляются.
Употребленіе масштаба огшагеннаео на  

чертежѣ подъ N0 . XIV.
ІІа семъ масштабѣ одинъ дюймъ раздѣ

ленъ до 0,005 частей , т .  е. оный раздѣ
ленъ такимъ образомъ , что  можно брать 
циркулемъ половину точки.

(*) Н о  еж ели в ы с о т а  сего  м ѣ ст а  не п о зв о л и т ь  п о 
м ѣ с т и т ь  п о т р е б н о е  число ст р о ч е к ъ  оглавлен ія ,  
опредѣливш и вышепомянѵшымъ обр азом ъ  в ы со т у  
письма главныхъ словъ о н а го , т о  долж но опредѣ
л и т ь  сію  в ы с о т у  въ со р а зм ѣ р н о ст и  съ в ы со т о ю  
ш аковаго м ѣ ст а  п числомъ помѣщаемыхъ въ о -  
но'е с т р о ч е к ъ ,  а число буквъ каж дой ст р о ч к и ,  
н о  даннымъ правиламъ, оп р едѣ ли ть  по обѣимъ  
с т о р о н а м ъ  изъ  средины. -

Гори. /К ури. Ли- ЛІГ. 1 1
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Оный служишь для опредѣленія вышины 
топографическаго письма, по вышеупомяну
тымъ таблицамъ.

I

Описаніе и упот ребленіе Метроерафа и ли  
ш калы  , орнаъенной подъ, N 0. X V  на  
томъ же ’бертежтъ.

Н а сей шкалѣ вышина разнаго рода т о 
пографическаго письма опредѣлена въ о т 
ношеніи съ масштабами картъ  , по к о т о 
рымъ па дюймѣ полагается о т ъ  ѣ до 50 
верстъ соотвѣтственно числу и частямъ 
линій, означеннымъ въ столбцахъ подъ N 0 . 
I , I I , I I I , I V , до X III второй таблицы. 
По лѣвой сторонѣ сей шкалы буквы сло
говъ тѣ хъ  словъ, коими показывается родъ 
письма относительно одного или другаго 
изъ 15 означенныхъ масш табовъ, равно 
какъ  и Римскія и Арабскія цьіФры ихъ ну
меровъ, имѣютъ вышину противъ наимень
шей части каждаго изъ сихъ масштабовъ ; 
потому оныя представляютъ наименьшее 
каяідаго рода письма, іп. е. письма употреб
ляемаго , когда на дюймѣ полагается 50 
верстъ, т а к ъ  какъ письмо при масштабахъ 
I, I I ,  I I I ,  и пт. д., по которымъ полагает
ся на дюймѣ о т ъ  100 саж. до 20 в е р с т ъ , 
представляетъ употребляемое самое боль
шое каждаго рода топографическое ппсъмо.



ІІо правой сторонѣ ш калы, масштабы 
сіи означены хотя  тѣми же нумерами, но 
цьіФры оныхъ одинакой величины, чего для 
употребленія и достаточно.

Еятли сія шкала гравирована будетъ на 
мѣдной дощечкѣ, толщиною въ ~ линіи, т о  
произойдетъ инструментъ, весьма удобный 
для означенія величины употребляемаго т о 
пографическаго письма , относительно мас
штабовъ картъ , какъ для чиновниковъ, при 
чертеяшяхъ служащихъ , т а к ъ  и для граве
ровъ въ случаѣ гравировки картъ. Для 
лучшей удобности можно прибавить къ о- 
ному линѣйку А, которая бы двигалась па
раллельно къ основанію вверхъ и внизъ 
и въ каждомъ положеніи могла быть при
крѣплена винтами В. По обѣимъ сторонамъ 
оная обхватываетъ сію дощечку планочка
ми а , которыя прикрѣпляются къ обѣимъ 
концамъ динѣпки винтами Ь. Въ срединѣ 
сей мѣдной дощечки, оставлена пустота 
сйеГ, дабы провести линіи, прикладывая лн- 
нѣйку къ тѣмъ точкамъ масштабовъ, по 
которымъ можно опредѣлить желаемую ве
личину письма , относительно одного или 
другаго изъ вышеупомянутыхъ картъ.

сГ, У ступъ , придѣланный внизъ къ линѣи- 
к ѣ , дабы , проведя карандашомъ линію по 
краю оной, не отклониться отъ  вертикаль
наго положенія.
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, У ступы  , придѣланные внизу иопе- 
регъ мѣдной дощечки, которыми оная для 
свободнаго движенія линѣйки прикладывает
ся къ бумагѣ.

Но употребленію сей инструментъ по
добенъ том у, о которомъ въ сочиненіи Мё- 
т о г іа і еі ішіііаіге упоми
нается подъ названіемъ МепірограФа. Впро
чемъ можно себѣ начертить таковую  
шкалу на то л сто й  бумагѣ , йотомъ вырѣ
за т ь  параллелограмъ сбеГ 7 приложить о- 
быкновенную линѣйку къ соотвѣтствую 
щимъ точкамъ желаемаго письма и каран- 
дашемъ ио оной опредѣлить потребную его 
вышину.

Изображеніе X V I представляетъ прорѣзъ 
вдоль по срединѣ линѣйки А.

Сочинитель къ сему присовокупляетъ о- 
пы тъ  геометрической конструкціи Россій
скаго алфавита прямымъ и наклоненнымъ 
капитальнымъ большимъ письмомъ, и Рим
скихъ и Арабскихъ цъіФръ, изображенныхъ 
на гномъ же чертежѣ.

Подобно приведенію топографическаго 
письма,, можно привести ширину и образъ 
рамъ топограф ическихъ кар тъ  и плановъ 
въ т а к у ю  систему, чтобъ оныя могли бы ть 
пріятны глазу ? и служить руководствомъ 
къ единообразному но топографической ча
сти  употребленію.
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Однако сіе болѣе зависитъ о тъ  Форма
т а  или величины карты и плана , нежели 
о т ъ  масштабовъ оныхъ, дабы не удалиться 
о т ъ  надлежащей соразмѣрности. Н о въ семъ 
случаѣ достаточно будетъ основываться 
на длинѣ Формата.

Примемъ , на примѣръ, самую большую 
длину Формата равною 4 футамъ, а самую 
меньшую длину онаго равною 1 ф уту. Пр 11- 
мемъ также, что Форматъ оптъ самой боль
шой до малѣйшей принятой длины убав
ляется полуфутомъ, и ч то  ширина рамы 
для первой одинъ дюймъ =  10 лиы., а дли
на послѣдней — 5,1 линіи, т о  получимъ 
ариѳметическую прогрессію, состоящую изъ 
7 членовъ, коихъ разность =  1,15 лин. , 
посему, ежели длина Формата 

. . . =  4  фута., т о  ширина рамы = 1 0  лин.

. . . .  = 5 ^ ..................................... = 8 , 8 5  —
. • • • = 3 “ ..................................... = 7 , 7 0  —

=  6 ,55  —  
=  5 ,4 0  —  
=  4 ,2 5  —  
=  5 ,10  —

Ширины сіи могутъ быть приняты и 
для тѣхъ  Форматовъ , которые величи
ною приближаются къ одному или другому 
изъ вышеозначенныхъ. Впрочемъ ежели бы 
потребовалась большая точн ость , т о  безъ
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дальняго затрудненія можно изъ разности  
ближайшей большей и меньшей данной дли
ны , и изъ разности ближайшей меньшей и 
данной, разно какъ изъ разности ширины 
рамы , соотвѣтствую щ ей сему ближайшему 
большему и меньшему Ф орм ату, находишь 
ширину рамы для желаемаго Формата.

На примѣръ : длина Формата, приложенна
го къ сему чертежа, равна 2  Фупг. и 9 дюйм. 
=  3 5  дюйм., надобно знать ширину рамы 
для онаго :
п отом у 5 6  д. — 5 0  д. =  6 ; 5 5  д. — 5 0  д. =  5 ;  
а 7 ,70  — 6 ,55  =  1 ,15 ; а так ъ  какъ 6 : 3  
=  1,15 : 0 ,5 7  . . . ;  шо 6 ,5 5  +  0 ,57  =  7 ,12  
линіямъ, равно желаемой ширинѣ рамы.

На семъ же чертежѣ номера 1, 2 , 5 , 4 , 5 , 6  и 
7 показываютъ образцы составленія т а к о 
выхъ рамъ разными чертами или полосками. 
Д ля первой и второй изъ оныхъ ширина 
раздѣлена на десять частей ; для 5 и 4  на 
восемь, для 5  и 6 на ш ест ь , а для седьмой 
на четыре части. Сколько сихъ частей пред
полагается опредѣлишь для ширины каяідой 
изъ сихъ полосокъ и для разстоянія оныхъ, 
сіе явствуетъ изъ приписанныхъ къ онымъ 
цыфръ. П р и т о м ъ , оставляется искустяу  
сочинителя карты  расположить внутреннія 
полоски каждой изъ сихъ примѣрныхъ рамъ 
такимъ образомъ , чтобъ можно было, въ
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случаѣ надобности, приписать и цъіФры гра
дусовъ Географической широты и долготы.

Примѣчать еще должно, что  на присово
купленномъ къ сему чертежѣ, геометриче
ская конструкція средняго сорта письма 
показана только для четырехъ буквъ, а, б, 
р, и, т , ибо другія буквы онаго такого 
же рода, какъ и капитальныя.

I



Т а б л и ц а  I *,

показывающая въ десятичныхъ линіяхъ вышину топографическаго письма для 
масштабовъ о т ъ  1 0 0 , 1 2 5 , 2 0 0 ,  5 0 0 , 4 0 0  саж. и о т ъ  одной до 2 0  верстъ  
на Англ, дюймѣ, соотвѣтственно масштабамъ, представленнымъ на приложен
номъ къ сему чертежѣ (*).

Когда пола
гается на 

Англ, дюймъ.
№ .
I .

№ .
II.

№.
ПІ.

№ .
IV.

№ .
V.

№ .
VI.

№ .
VII.

№ .
VIII.

№ .
I X .

№.
X .

№ .
X I .

№ .
X I I .

№ .
X III .

1 0 0  саж. 2 ,8 0  Д. 2 ,2 0  Л. 1,70 Л. 1 ,5  5 л. 1 ,4 0  Л. 1 ,2 0  л. 1 ,1 0  л 1 ,0 0  л. 1 ,0 0 л . 0 ,9 0  л. 0 , 9 0  л. 0 , 8 0  л. 0 ,7 5  л.

1 2 3  — 2 ,8 0  - 2 , 2 0 - 1,7*0 - 1 ,5 5  - 1 ,4 0  - 1 ,2 0  - 1 ,1 0  - 1 ,0 0  - 1 , 0 0 - 0 ,9 0  - 0 , 9 0  - 0 , 8 0  - 0 ,7 5  -

2 0 0  — 2 ,7 5  - *2?1 5  - 1?б5 ^ 1 ,5 0  - 1 ,3 5  - 1 ,1 5  - 1 ,0 5  - 0 ,9 5  - 0 , 9 5 - 0 ,8 5  - 0 ,8 5  - 0 ,  7 5  - 0 , 7 0 -
2 5 0  — 2 , 7 0 - 2 , 1 0 - 1,65 - 1 ,5 0  - 1 ,5 5  - 1 ,1 5  - 1 ,0 5  - 0 ,9 5  - 0 , 9 5 - 0 ,8 5  - 0 ,8 5  - 0 ,7 5  - 0 ,7 0  -
5 0 0  — 2 ,6 5  - 2 ,1 0  - 1 ,6 0 - 1 ,4 0  - 1 ,3 0  - 1 ,1 0  - 1 ,0 0  - 0 ,9 0  - 0 ,9 0  - 0 ,8 0  - 0 ,8 0  - 0 , 7 0  - 0 ,6 5  -

4 0 0  — 2 ,6 0  - 2 , 0 0 - 1 , 5 5 - 1 ,4 0  - 1 , 2 5 - 1 ,1 0  - 1 ,0 0  - 0 ,9 0  - 0 , 9 0 - 0 ,8 0  - 0 ,8 0  - 0 ,7 0  - 0 ,6 5  -
1 верста 2 ,5 0  - 1 ,9 5  - 1,50 - 1 ,3 5  - 1 ,2 0  - 1 ,0 5  - 0 ,9 5  - 0 ,8 5  - 0 , 8 5 - 0 ,7 3  - 0 ,7 5  - 0 ,6 5  - 0 ,6 0  -
2 вороты 2 ,4 0  - 1 ,9 0  - 1 , 4 5 - 1 ,5 0  - 1 ,1 5  - 1 , 0 0 - 0 ,9 0  - 0 ,8 0  - 0 , 8 0 - 0 ,7 0  - 0 ,7 0  - 0 ,6 0  - 0^55 -
3  -------- 2 ,3 5  - 1 ,8 0  - 1 , 4 0 - 1 , 2 5 - 1 ,1 0  - 0 ,9 5  - 0 , 9 0  - 0 ,8 0  - 0 , 8 0 - 0 ,7 0  - 0 ,7 0  - 0 ,6 0  - 0 ,5 5  -
4 -------- 2 ,2 5  - 1 , 7 5 - 1,55 - 1 ,2 0  - 1 ,0 5  - 0 ,9 0  - 0 ,8 5  - 0 ,7 5  - 0 ,7 5  - 0 ,6 5  - 0 ,6 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  -
5 верстъ 2 ,1 5  - 1 , 7 0 - 1,50 - 1 ,1 5  - 1 ,0 0  - 0 ,9 0  - 0 ,8 5  - 0 ,7 0  - 0 , 7 0 - 0 ,6 5  - 0 ,6 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  -
0 -------- 2 ,1 0  - 1 ,6 5  - 1,25 - 1 ,1 0  - 0 , 9 5  - 0 ,8 5  - 0 ,8 0  - 0 ,0 5  - 0 ,6 5  - 0 ,6 0  - 0 ,6 0  - 0 , 5 0 - 0 ,4 5  -
7 -------- 2 ,0 0  - 1 ,6 0  - 1,25 - 1 ,0 5  - 0 ,9 0  - 0 ,8 0  - 0 ,7 0  - 0 ,6 5  - 0 , 6 5 - 0 ,6 0  - 0 ,6 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  -
8 -------- 1 ,9 5  - 1 ,5 5  - 1,20 - 1 ,0 0  - 0 ,8 5  - 0 ,7 5  - 0 , 7 0 ^ 0 ,5 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  -
9 -------- 1 ,8 5  - 1 , 5 0 - 1 , 1 5 - 1 ,9 5  - 0 ,8 0  - 0 ,7 0  - 0 ,6 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  -

10  -------- 1 , 8 0 - 1 , 4 0 - 1,10 - 0 ,9 0  - 0 , 8 0  - 0 , 7 0 - 0 ,6 5  • 0}5 0  - 0 , 5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0 ,3 5  -
11 -------- 1 ,7 0  - 1?5 5  - 1,05 - 0 ,9 0  - 0 ,7 3  - 0 ,6 5  - 0 ,6 0  - 0 ,5 0  - 0 , 5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0 ,3 5  -
12 1 ,6 0  - 1 , 5 0  - 1 ,00  - 0 ,8 5  - 0 , 7 0 - 0 ,0 0  - 0 ,5 5  - 0 ,4 5  - 0 ,  45  - 0 ,4 0  - 0 ,4 0  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  -
1 3  -------- 1 ,5 5  - 1 , 2 5 - 0 , 9 5 - 0 ,8 о  - 0 , 7 0 - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0, 40  - 0 ,3 5  - 0 ,5 0  -
1 4 -------- 1 ,4 5  - 1 , 2 0 - 0 ,90  - 0 ,7 5  - 0 ,6 5  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0 ,4 0  - 0 ,3 5  - 0 , 5 5  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  -
15 -------- 1 ,4 0  - 1 ,1 0  - 0 ,85  - 0 , 7 о - 0 ,6 0  - 0 ,4 5  - 0 , 4 0 - 0 ?5 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 , 3 0  - 0 ,2 5  - 0 , 2 0 -
1 6 -------- 1 ,5 0  - 1 ,0 5  - 0 ,8 0  - 0 , 7 0 - 0 ,5 5  - 0 ,4 5  - 0 , 4 0 - 0 ,3 5  - 0 ,5 5  - 0 ,3 0  - 0 , 3 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 0  -
1 7 -------- 1 ,2 0  г 1 , 0 0 - 0 ,75  - 0 ,0 5  - 0 , 5 0 - 0 ,4 0  - 0 ,3 5  - 0 , 5 0  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 5  - 0 , 2 0 - 0 ,1 5  -
18  -------- 1 ,1 5  - 0 ,9 5  - 0 ,7 0  - 0 ,6 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 0  - 0 ,5 5  - 0 , 3 0  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 5  - 0 , 2 0 - 0 ,1 5  -

19 -------- 1 ,0 5  - 0 ,9 0  - 0 ,6 5  - 0 ,5 5  - 0 ,4 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 , 2 5  - 0 ,2 5  - 0 ,2 0  - 0 ,2 0  - 0 ,1 5  - 0 ,1 0  -

2 0 -------- 0 ,9 5  - 0 ,8 0  - 0 ,0 0  - 0 ,5 0  - 0 , 4 0 - 0 ,3 5  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 5  - 0 ,2 0  - 0 ,2 0  - 0 , !  5 - 0 ,1 0  -

(*) Такъ какъ разности прогрессіи, па которыхъ основывается исчисленіе сей таблицы, со
ставляютъ десятичныя дроби, коихъ знаменатели простираются до 10,000 и болѣе частей, 
которыхъ бы невозможно было взять ни съ какого масштаба, т о  сотыя части нѣкото
рыхъ изъ сихъ дробей, прошивъ порядка прогрессія, приняты нѣсколькими единицами боль
ше или меньше, нетолько чтобъ означенныя ши величины письменъ удобнѣе брать съ 
масштаба №. XIV, но дабы, ради сей удобности, и не переходитъ чрезъ предѣлы, означенные 
первымъ и послѣднимъ членомъ, которые для каждаго нзъ упомянутыхъ масштабовъ, отно
сительно разнаго рода письменъ, приняты большею іі меньшею единицею въ сравненіи съ 
Французскими топографическими масштабами, такъ какъ выше изъяснено.
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показывающая въ десятичныхъ линіяхъ вышину топографическихъ письменъ 
для масштабовъ отъ  250  саж. до 1 , 5 , 10 и до 50 верстъ на Англ, дюймѣ, 
соотвѣтственно шкалѣ №. X V , о употребленіи которой далѣе слѣдуетъ.

№ . № . № . № . № . № . № . № . № . № . № . № . № .
I. И . III. IV . V. VI. V II. V III. I X . X . X I . X I I . X I I I .

2 5 0  саж. 2 ,65 л. 2 ,1 0  л. 1 ,6 0  л. 1 ,40 л. 1 ,5 0  л. 1 ,10л . 1,00 л. 0 ,9 0  л. 0 ,9 0 л . 0 ,8 0  л. 0 ,8 0  л. 0 ,7 0  л. 0 ,6 5  л.
1 версіи. 2 ,5 0 - 1 ,95 - 1 ,5 0  - -1 г? г '1 ,0  а — 1 ,20 - 1 ,05  - 0 ,9 5  - 0 ,8 5 - 0 ,8 5  - 0 ,7 5 - 0 ,7 5  - 0 ,6 5 - 0 ,6 0  -
5  --------- 2 ,4 5 - 1 ,90 - 1 ,45  - 1 ,5 0 - 1 ,15 - 1 ,00  - 0 ,9 0  - 0 ,8 0  - 0 ,8 0  - 0 ,7 0 — 0 ,7 0  - 0 ,6 0  - 0 ,5 5  -
э --------- 2 ,4 0 - 1 ,90 — 1,45  - 1 ,50 — 1 ,15 - 1 ,00  - 0 ,9 0  - 0 ,8 0  - 0 ,8 0  - 0 ,7 0 — 0 ,7 0  - 0 ,6 0  - 0 ,5 5  -

1 0 --------- 2 ,2 5 - 1 ,75 - 1 ,5 5  - 1 ,20 - 1 ,05 - 0 ,9 0  - 0 ,8 5  - 0 ,7 5  - 0 ,7 5  - 0 ,6 5 - 0 ,6 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  -
15 2 ,1 0 - 1 ,65 - 1 ,2 5  - 1 ,10 0 ,9 5 — 0 ,8 5  - 0 ,8 0  - 0 ,6 5  - 0 ,6 5  - 0 ,6 0 — 0 ,6 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  -
20  --------- 1 ,95 — 1,55 1 ,2 0  - 1 ,00 - 0 ,8  5 — 0 ,7 5 - 0 ,7 0  - 0 ,5 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0 - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  г
25 1 ,80 — 1 ,40 - 1 ,1 0  - 0 ,9 0 - 0,80 — 0 ,7 0  - 0 ,6 5  - 0 ,5 0  - 0 ,5 0  - 0 ,4 5 - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0 ,3 5  -
3 0  --------- 1 ,60 - 1 ,50 — 1 ,0 0  - 0 ,85 - 0 ,7 0 - 0 ,6 0  - 0 ,5 5  - 0 ,4 5  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0 - 0 ,4 0  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  -
55  --------- 1 ,45 — 1,20 — 0 ,9 0  - 0 ,7 5 - 0 ,6 5 - 0 ,5 0  - 0 ,4 5  - 0 ,4 0  - 0 ,4 0  - 0 ,3 5 - 0 ,3 5  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  -
4 0 --------- 1 ,50 - 1 ,05 - 0 ,8 0  - 0 ,7 0 - 0 ,5 5 — 0 ,4 5  - 0 ,4 0  “ 0 ,3 5  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0 - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 0  -
•45 --------- 1 ,15 — 0 ,9 5 — 0 ,7 0  - 0 ,6 0 - 0 ,50 - 0 ,4 0  - 0 ,5 5  - 0 ,5 0  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5 - 0 ,2 5  - 0 ,2 0  - 0 ,1 5  -
50  —*----«

___:__ *_____
0 ,95 — 0 ,8 0 — 0 ,6 0  - 0 ,5 0 — 0,40 — 0 ,3 5  - 0 ,5 0  - 0 ,2 5  - 0 ,2 5  - 0 ,2 0 •— 0 ,2 0  - 0 ,1 5  - 0 ,1 0  -

•  •
і
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