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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Апрѣль и Май. № 4  и 5 . 1 8 9 4  г.

О Т Ч Е Т Ъ  О СОСТОЯНІИ И Д Ѣ Й С Т В І Я Х Ъ  Г О Р Н А Г О  И Н С ТИТУ ТА  ЗА  18 9 3  г .1).

I Личный составъ Института.
Директоръ:

Мёллеръ, Валеріанъ Ивановичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета и членъ-корреспондентъ И м п е 

р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.

Инспекторъ и Завѣдующій Музсумомъ:

Іосса, Николай Александровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета и профессоръ по каѳедрѣ метал
лургіи, галургіи и пробирнаго искусства.

Члены Совѣта:
а) Заслуженные профессоръ^:

Олышевъ, Петръ Алексѣевичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета (лекцій не читаетъ).

Кулибинъ, Николай Александровичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
заступающій мѣсто предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ и предсѣдательствующій 
въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ (лекцій не читаетъ).

Тиме I, Георгій Августовичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ; изла
гаетъ высшую математику и аналитическую механику.

Еремѣевъ, Павелъ Владиміровичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета, членъ-корреспондентъ И м п е р а т о р с к о й  
Академіи Наукъ, членъ присутствія Геологическаго Комитета и Директоръ И м п е - 
р а т о р с к а г о С.-ГІетербургскаго Минералогическаго Общества; читаетъ кристал
лографію и минералогію.

о, Профессорш:

Романовскій, Геннадій Даниловичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета; — но каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго 
искусствъ.

!) іло-п —со дня осипшая бывшаго Горіпго Училища
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Тиме 2. Иванъ Августовичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, и Члена 
Горнаго Ученаго Комитета;— по каѳедрѣ прикладной и горной механики.

Карпинскій, Александръ Петровичъ, горный инженеръ, дѣйствительнѣй 
статскій совѣтникъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета, директоръ Геологше- 
скаго Комитета и экстраординарный академикъ И м п е р а т о р с к о й  Акаделіи 
Наукъ;— по каѳедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій.

Лагузенъ, Іосифъ Ивановичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ и 
членъ присутствія Геологическаго Комитета; — по каѳедрѣ палеонтологіи.

Алексѣевъ, Владиміръ Ѳедоровича,, горный инженеръ, статскій совѣтникъ;— 
по каѳедрѣ химіи (аналитической).

Адъюнктьѵ.

Мушкетовъ, Иванъ Васильевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ, 
старшій геологъ Геологическаго Комитета и предсѣдательствующій въ отдѣ
леніи физической географіи И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 
Общества;—по каѳедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій.

Лебедевъ, Георгій Глѣбовичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ;—по 
каѳедрѣ кристаллографіи и минералогіи.

Воиславъ, Сигизмундъ Григорьевичъ, горный инженеръ, коллежскій со
вѣтникъ;—по каѳедрѣ прикладной и горной механики.

Коцовскій, Николай Дмитріевичъ, горный инженеръ, надворный совѣт
никъ;—по каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго искусствъ.

Курнаковъ, Николай Семеновичъ, горный инженеръ, надворный совѣтникъ;— 
по каѳедрѣ металлургіи, галургіи и пробирнаго искусства.

Шредеръ, Иванъ Ѳедоровичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ; — 
по каѳедрѣ химіи.

Законоучитель:

Кирилловъ, Петръ Александровичъ, священникъ, преподаватель Богословія 
и настоятель церкви Горнаго Института.

Преподаватели:

Бекъ, Вильгельмъ Вильгельмовичъ, горный инженеръ, отставной дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ;— техническихъ переводовъ съ нѣмецкаго языка.

Гладинъ, Сергѣй ІІарменовичъ, горный инженеръ, коллежскій секретари- 
технологіи металловъ и дерева.

Гопфенгаузенъ, Иванъ Дмитріевичъ, коллежскій совѣтникъ; — горнаго сче
товодства.

Коверскій, Эдуардъ Авреліановичъ, генеральнаго штаба генералъ-маіоръ, 
начальникъ геодезическаго отдѣленія Военно-Топографическаго отдѣла Главнаго 
Штаба и членъ Военно-Ученаго Комитета;—геодезіи.

Лоранскій, Аполлонъ Михайловичъ, горный инженеръ, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ и членъ Горнаго Ученаго Комитета; — горной статистики.

Максименко, Филиппъ Емельяновичъ, инженеръ путей сообщенія, статскій 
совѣтникъ, инспекторъ и ординарный профессоръ Института Инженеровъ Путей 
Сообщенія И м п е р а т о р а  Александра I;— строительной механики.
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Митте, Маврикій Ѳедоровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ; — 
черченія.

Сабанѣевъ, Дмитрій Александровичъ, горный инженеръ, статскій совѣт
никъ;—техническихъ переводовъ съ французскаго языка.

Садовскій, Александръ Ивановичъ, надворный совѣтникъ; — физики. 
Сибилевъ, Валеріанъ Даниловичъ, кандидатъ И м п е р а т о р с к а г о  Москов

скаго Университета, титулярный совѣтникъ;—общаго законовѣдѣнія.
Шателенъ, Михаилъ Андреевичъ, кандидатъ физико-математическаго ф а

культета И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета;— электротехники.
Штофъ, Александръ Александровичъ, тайный совѣтникъ, членъ Горнаго 

Совѣта;—горнаго законовѣдѣнія.

Смотритель Музеума:

Лёшъ, Августъ Александровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ. 

Помощникъ стотрителя Музеума:

Мельниковъ, Михаилъ Петровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ.

Техникъ-.

Миклуха, Михаилъ Николаевичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ.

Лаборанты:

Николаевъ, Петръ Дмитріевичъ, надворный совѣтникъ.
Борхертъ, Николай Ѳедоровичъ, губернскій секретарь.

Библіотекарь:

Яковлевъ, Андрей Владиміровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ.

Помощники инспектора:

Цытовичъ, Иларіонъ Иларіоновичъ, статскій совѣтникъ.
Перозіо, Петръ Николаевичъ, надворный совѣтникъ; онъ же секретарь Со

вѣта Горнаго Института.

Врачъ-.

Вернеръ, Павелъ Ѳедоровичъ.

Правитель канцеляріи:

Дементьевъ, Евгеній Сергѣевичъ, надворный совѣтникъ.

Помощникъ правителя канцеляріи (онъ же бухгалтеръ)-.

Лебедевъ, Иванъ Яковлевичъ, коллежскій ассесоръ.

И. д. Смотрителя дома и экзекутора-.

БаЛЬДИ, Иванъ Валеріановичъ, губернскій секретарь.
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Архитекторъ (по найму):

Стуккей, Веніаминъ Егоровичъ, дѣйствительный статскій.совѣтникъ.

Діаконъ (на вакансіи псаломщика):

Дягилевъ, Иванъ Анемподистовичъ.
Независимо отъ сказанныхъ лицъ, при церкви Института состоитъ старостой:
Парамоновъ, Александръ Александровичъ, личный почетный гражданинъ.
Въ личномъ составѣ Института, въ отчетномъ году, произошли довольно 

значительныя перемѣны, а именно:
15-го января, послѣ тяжкой болѣзни, скончался директоръ Института, 

горный инженеръ, тайный совѣтникъ, Николай Васильевичъ Воронцовъ, упра
влявшій Институтомъ съ 14 января 1885 г.'), и па его мѣсто, В ы с о ч а й ш и м ъ  
приказомъ отъ 25 января 1895 г., назначенъ бывшій профессоръ Института, членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, горный инженеръ, тайный совѣт
никъ Мёллеръ.

Затѣмъ, з августа скончался врачъ Института, статскій совѣтникъ Павелъ 
Васильевичъ Соколовъ, и на его мѣсто, съ і сентября, назначенъ главный врачъ 
Спб. Биржевой барачной больницы Вернеръ.

Преподаватели: технологіи металловъ и дерева, горный инженеръ, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Мещеринъ, по многочисленности другихъ своихъ 
занятій, и общаго законовѣдѣнія, коллежскій ассесоръ баронъ Дисгерло, по 
причинѣ выѣзда изъ С.-Петербурга, отказались отъ чтенія лекцій въ Институтѣ, 
вслѣдствіе чего преподавателемъ технологіи металловъ и дерева былъ избранъ, 
въ засѣданіи Совѣта 29 апрѣля, горный инженеръ, коллежскій' секретарь ’ Гла- 
динъ, а преподавателемъ общаго законовѣдѣнія, въ засѣданіи Совѣта 14  ян
варя, состоящій на службѣ въ законодательномъ отдѣленіи Перваго Департа
мента Министерства Юстиціи, титулярный совѣтникъ Сибилевъ.

За выходомъ въ отставку, вь мартѣ мѣсяцѣ, согласно прошенію, по бо
лѣзни, Смотрителя дома и Экзекутора, надворнаго совѣтника Спиринга, на 
мѣсто его назначенъ исправляющимъ должность, губернскій секретарь Бальди.

Постановленіемъ Совѣта 28 сентября, для преподаванія электротехники 
былъ, временно, приглашенъ кандидатъ физико-математическаго -факультета 
И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета г. Шателенъ.

И. Учащіеся.

К ь  і января 1893 года въ Горномъ Институтѣ состояло всего 269 уча
щихся, которые распредѣлялись по курсамъ слѣдующимъ образомъ:

г) Некрологи II. В. Воронцова напечатаны въ «Горномъ Журналѣ», 1У93 г ,'г. 1, стр. 526 и 530
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К у р с ы.
Всего .

I п III IV V

У чащ и хся...................................................... 67 75 5° 34

1
4Х !_0 269

Въ теченіе первой половины 1893 г°Да:

П оступило................... .................................. — — і - г

Выбыло:

а) окончившихь курсъ по і-му разряду . .

б) » » » 2-му »

— — 33

8 ! ■"

в) уволенныхъ по болѣзни, съ правомъ об
ратнаго поступленія ............................... Г I — _ 2

г) уволенныхъ по прошенію, по экзамену и 
другимъ причинам ъ............................... 9 іб 2 — — 27

Итого кь і-му сентября оставалось . 57 6Л СО 48 35 2 200

Перешло по экзамену въ слѣдующіе курсы:

а) безъ переэкзаменовокъ ........................... - 30 21 18 20 89

61 съ переэкзаменовками............................... — 15 ' 22 23 I I 7'

Остав іено на второй годь въ курсѣ . . . 12 ■5 7 4 2 40

Поступило вновь.............................................. 65 I 2 I 6 о

Принято обратно (изь уволенныхъ съ пра
вомъ обратнаго поступленія)................... — о — I I 4

Выбыло:
• ■ '

. .
а) съ правомъ обратнаго поступленія . . . I I — 2

б) по прошенію.............................................. 2 — — 2

Осталось къ і-му января 1894 г. . . 75 63 51 4 5 35 269

Вь томь числѣ постороннихъ слушателей . 4 і — 2 7
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Учащіеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

а) По происхожденію:

К у Р с ы.
В с е г о .

I II III IV V

Дворянъ потомственныхъ........................... 28 >5 '3 9 12 77

Штабъ и обсръ-офицерскихъ дѣтей . . . 2 4 26 16 16 9 9)

Духовнаго зв а н ія .......................................... 5 — — 3 I 9

Почетныхъ гражданъ . ....................... • 3 I 3 4 I 12

М ѣ щ ан ъ .......................................................... 5 I I 9 6 7 з§

Купеческаго со сл о в ія ................................... 2 4 4 4 2 16

Крестьянъ и солдатскихъ дѣтей .  . . .  . 6 6 3 3 2 20

Иностранныхъ подданны хъ....................... 2 3 I б

И т о г о ....................... 75 бз 5і 45 35 269

б) По вѣроисповѣданіямъ:

К У р С ы.
В с е г о .

I II ІИ IV V

Православныхъ.............................................. 59 54 39 зб 32 220

Раскольниковъ . .......................................... — — — I 1
Греко-уніатовъ.................................................. — — I 1
Римско-католиковь....................................... 6 б 5 3 2 22

Протестантовъ. . ........................................... 5 2 3 4 “ .4

2 і і I 5

Евреевъ............................................................. I 2 — — 3

К араим овъ......................................................
1

— I — — 2

Магометанъ............... .......................... I — — _
1

И т о г о ....................... 75 63 5і 45 35 269
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в) По учебнымъ заведеніямъ, изъ коихъ поступили въ Институтъ:

К У Р С ы.
В с е г о .

I II III IV

Изъ высшихъ учебныхъ заведеній . . . . « 2 5 3 I >9

Изъ реальныхъ у ч и л и щ ъ ........................... 31 39 і б 24 19 139

» военныхъ гимназій и корпусовъ . . • 7 3 3 4 3 20

» классическихъ гимназій....................... 21 і 8 г-4 ІО 12

соГ''.

» семинарій.................................. . . . . — — — г _ I

> училища Св. Петра, Св. Анны и др. . 2 3 3 — 8

» техническихъ училищ ъ....................... 3 I — — — 4

И т о г о . ................... 75 б з 5' 45 3$ 269

г) По возрасту:

К у р С ы.
В с е г о .

I 11 і и IV V

1 8 ..................................................................... і 12 2 — — — 14

1 9 ..................................................................... 21 5 2 — — 28

2 0 ..................................................................... 14 I 6 2 I — 33

2 1 ............................................. ....................... ІО 12 7 6 I 5 б

2 2 ..................................................................... 8 1 I 9 7 8 43

2 3 .................................. .......................- • • 3 12 12 9 6 42

2 4 .................................................. ... 4 3 б 5 5 23

2 5 ..................................................................... — I 4 5 3 13

26 . . .  ....................................... ... . . . . I I 4 5 4 15

2 7 ..................................................................... I — з і 4 9

2 8 ..................................................................... I — I 3 2 7

2 9 ..................................................................... — — — — I I

5 ° ..................................................................... — — I I I 3

32 . • • . .....................................................

3 4 ...................................... ... .......................... — — —

I

I

~ 1

I

И т о г о ................• . 75 63 5 г 45 35 2 69
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Въ числѣ учащихся на, Институтѣ къ I января 1894 г- было получав
шихъ стипендіи:

|

ѵ; Р С ЬІ.
В с е г о .

і И III IV 1 ѵ

Горнаго И нститута...................................... — 9 5 2 \ ч 29

Екатерининскія.............................................. — - 6 2 ■ 2 ІО

Губерній Царства Польскаго....................... - і — 2 2 5

К авказскія .................................................. 2 ' I I — I 5

і-ю Александровскую ....................... - - — I і

2-К) » .......................... - ■ -- — — ■г — —

Юбилейную Горнаго Института • . . . . — — I і

Генералъ-адъютанта Чевкина . . . . . . . — — I — і

ГІ. II. Демидова.......................................... — — — 1 — г

Туркестанскую ИГО ВЕЛИЧЕСТВА . . . 1 - ѣ- — г

Верхъ-Исетскихъ заводовъ графини Стен- 
бокь-Ферморъ............................................. — — — I

Л .  Э. Нобеля....................................... — Г I

И. К. ІІІиршева.......................................... — — — I

А. Д. Романовскаго . . . .  ....................... — — I ; — I

Генералъ-мліор.і Семянпикова . . . . . . - .. I — - I

Генераль-отъ-инфантеріи Ко таковскаго. I — - — г

Имени ЦЕСАРЕВИЧА Николая . . . . I - — -- —

АДятскаго Департамента............................... I Г —

Россійскаго Общества Пароходства и Тор
говли.............................................................. ■ — — I - I

Войска Д онского.......................................... — і - - 1

О.мутнинскихь .чаводовъ . . ............... I - . — — I

И т о г о . ; .  . . . 6 Ч 12 ч 2 I 67 ’)

’) Нъ числѣ стипендіатовъ было по вѣроисповѣданіи»!ъ: 51 православныхъ, католи
ковъ, з армяно-і регоріанъ и 3 лютеранъ.
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Свободныхъ стипендій къ г января. 1894 года осталось три: одна Горнаго 
Института, одна для уроженцевъ губерній Царства Польскаго и одна Алексан
дровская (2-ая).

„  Число Всего
Ьыло выдано пособій учащимся: учащихся, рублей.

Стипендіатамъ, окончившимъ въ Институтѣ полный курсъ . . 15 800
На практическія з а н я т і я ..........................................................................62 2.775
Для взноса платы за право слушанія л е к ц ій ......................................37 1.500
Пособій по болѣзни и другимъ причинамъ.......................................... 63 1.685

Итого . . .  — 6.760

Сверхъ сего, выдано 46 студентамъ пособіе изъ суммы 2.759 рублей, со
бранной устройствомъ, съ разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ, 
студентами Института вечера въ пользу ихъ недостаточныхъ товарищей, 20 ян
варя 1893 г.

Изъ числа премій, имѣющихся въ распоряженіи Института, выданы: і) пре
мія князя Бѣдосельскаго-Бѣлозерскаго (ю о  р.)—студенту V  курса Александру 
Герасимову за лучшій журналъ практическихъ занятій на заводахъ въ теченіе 
лѣта 1892 года; 2) премія генералъ-лейтенанта Григорія Андреевича Іосса (50 р.)— 
студенту V  курса Владиміру Титову за журналъ горнозаводской практики 
1892 г. и з) премія Джона Юза (ю о р .)— студенту V курса Александру Ми
хайлову за представленный имъ проектъ по прикладной механикѣ.

Почетныхъ отзывовъ выдано:
За журналы практическихъ занятій на заводахъ . . 8 учащимся.
» проекты по прикладной механикѣ........................................8 »

» » горному искусству..............................................4 »
» » металлургіи....................................................  іо »

И т о го .......................................... 50 учащимся.

Независимо отъ назначенія премій и выдачи почетныхъ отзывовъ студен
тамъ за журналы лѣтнихъ практическихъ занятій, Совѣт ь Института постано
вилъ просить Горный Ученый Комитетъ о томъ, чтобы слѣдующіе журналы 
студентовъ V курса были напечатаны, полностію или въ извлеченіи, въ издавае
момъ Комитетомъ «Горномъ Журналѣ»: Александра Герасимова—отлично и,
во всѣхъ отношеніяхъ, правильно изложенный, касающійся условій разработки 
копей г. Кошкина и Новороссійскаго Общества и Александра Михайлова— пред
ставляющій описаніе Сормовскаго завода.

Въ отчетномъ году окончили курсъ, съ званіемъ горнаго инженера и съ 
правомъ на чины:

I. Коллежскаго Секретаря:

1) Оскаръ Адольфъ, имя и фамилію котораго положено записать на мраморную 
доску Института, ев.-лют. исповѣданія.

2) Николай Ставро, прав. »
-) Александръ Герасимовъ, прав. »
4) Александръ Михайловъ, » »
;)  Владиміръ Титовъ, » »
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6) Николай Цимбаленко, прав. испов,
8) Адольфъ Вольскій, рим.-кат »
9) Иванъ Дмитріевъ, прав. »

іо) Николай Матвѣевъ, » »
Хі) Александръ Мейстеръ, ев.-лют. »
хз) Андрей Галченко, прав.
13 )  Сергѣй Денисьевъ, »
14) Корнелій Унрау, менон.
15 )  Сергѣй Головачевъ, прав. »
х 6) Люціанъ Снарскій, рим.-кат. »
17) Александръ Хартенъ, ев.-лют. » 
х8) Владиміръ Рязановъ, прав. »
19) Адамъ Тышецкій, рим.-кат. »
20) Михаилъ Федоровъ, прав. »
2 1 ) Антонъ Штукенбергъ, ев.-лют. »
22) Рейнгольдтъ Гартвант,, ев.-лют. »
23) Сергѣй Лобановъ, прав. »
24) Рафаилъ Тонковъ, » »
25) Николай Успенскій, » »
26) Александръ Феденко, прав. »
26) Андрей Мирецкій, » »
28) Василій Пшеничновъ, » »
29) Николай Яковлевъ, » »
30) Петръ Саплица, » »
3 1)  Василій Бурдаковъ, » »
32) Николай Киселевъ, » »
33) Николай Янпольскій, » »

I I .  Губернскаго Секретаря: 

34) Абрамъ Марголіусъ, іудейск. испов.
35) Иванъ Кравцевъ, прав. »
36) Иванъ Кучеровъ, » »
37) Константинъ Крутовъ, прав. »
38) Иванъ Никольскій, » »
39) Дмитрій Богаевскій, » »
40) Альбертъ Сендау, англик. »
4 0  Андрей Ивановъ, прав. »

III. ІІріеиныя испытанія.
Въ 1893 году было подано прошеній въ Горный Институтъ всего 353 ли

цами, изъ коихъ 21 окончили курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ I разряда. 
Приступило же къ экзаменамъ:

Изъ русскаго яз. 222 чел., изъ коихъ не выдержало 43 чел.
» иностр. » 187 » » » » » 5 г
» математики 152 » » » » »
» физики 153 » » » » » ю »
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Удовлетворительно выдержало экзаменъ, по всѣмъ 4-мъ предметамъ, 1 1  б че
ловѣкъ и изъ нихъ принято: на I курсъ 65 чел. и на II— і чел.

Въ число принятыхъ на I курсъ вошло: 6 чел. изъ окончившихъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 35 чел. лучшихъ, изъ выдержавшихъ кон
курсное испытаніе, 2 чел. внѣ конкурса, какъ стипендіаты Кавказскаго учебнаго 
округа, и 22 чел. по особому распоряженію г. Управляющаго Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ (въ томъ числѣ 3— студентами, изъ окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 3 — посторонними слушателями). 
Кромѣ того, зачислены къ студенты изъ бывшихъ учащихся къ Институтѣ: на 
V  курсъ— і, выдержавшій экзаменъ изъ всѣхъ предметовъ IV  курса, и на 
III курсъ— 2, выдержавшіе экзаменъ изъ всѣхъ предметовъ II курса.

IV . Преподаваніе и практическія занятія.

Въ 1893 году преподаваніе наукъ во всѣхъ курсахъ Института произво
дилось согласно учебному плану, утвержденному Г. Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ въ 1885 году, слѣдующимъ образомъ:

1)  Православное Богословіе (преподаватель священникъ Кирилловъ) чита
лось въ I курсѣ, для чего полагалось по три часа въ недѣлю.

2) Дифференціальное и интегральное исчисленія и аналитическая геометрія 
двухъ и трехъ измѣреній излагалась, профессоромъ Тиме і ,  на I и II курсахъ, 
для чего было положено по три часа въ недѣлю на каждомъ курсѣ, а всего 
шесть часовъ.

3) Начертательная геометрія читалась также профессоромъ Тиме і х) на 
на I курсѣ, для чего было назначено три часа въ недѣлю.

4) Аналитическая механика ( і  часъ на второмъ и два на третьемъ кур
сахъ) излагалась тѣмъ же профессоромъ Тиме і, такъ какъ предметъ этотъ от
несенъ къ каѳедрѣ высшей математики.

5) Геодезія и сферическая тригонометрія читались, по прежнему, на I курсѣ, 
ген.-м. Коверскимъ; для этого полагалось еженедѣльно два часа.

6) Прикладная механика читалась на II, III, IV  и V курсахъ, а именно: 
на ІІ-мъ курсѣ, адъюнктомъ Войславом ь, — теорія передаточныхъ механизмовъ 
и ихъ построеніе (три часа въ недѣлю); на ІІГмъ курсѣ, профессоромъ Тиме 2,— 
гидравлика (три часа); на IV  курсѣ, тѣмъ же профессоромъ,—паровая механика 
(3 часа) и на V курсѣ, имъ ж е,—горнозаводская механика и составленіе проек
товъ (6 часовъ).

7) Технологія металловъ и дерева излагалась на IV  курсѣ (два часа въ 
недѣлю) сначала горнымъ инженеромъ д. с. с. Мещеринымъ, а съ сентября—гор
нымъ инженеромъ кол. секр. Гладинымъ.

8) Строительная механика читалась на III курсѣ ординарнымъ профессо
ромъ Института Инженеровъ Путей Сообщенія г. Максименко; часовъ зъ не
дѣлю полагалось три.

9) Строительное искусство читалось адъюнктомъ Войславомъ (на правахъ

1) На правахъ преподавателя, какъ и аналитическая геометрія.
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преподавателя) на III курсѣ ( і  часъ въ недѣлю) и IV  курсѣ (2 часа); сверхъ 
того, на V  курсѣ были назначены еще три часа для занятій проектами по строи
тельному искусству.

іо) Черченіемъ, подъ руководствомъ горнаго инженера Митте, студенты 
занимались на I и II курсахъ (4 и 2 часа въ недѣлю).

На I курсѣ занятія заключались въ исполненіи, согласно образцамъ и въ 
опредѣленные сроки, семи чертежей: геометрическаго (масштабы, геометрическія 
сопряженія, кривыя 2-го и высшихъ порядковъ), механическаго (передаточные 
механизмы, гидравлическія устройства и паровыя машины), металлургическаго 
(металл. печи различныхъ конструкцій), горнаго (устройство рудниковъ и буро
вые инструменты), строительнаго (условныя строительныя обозначенія, детали 
конструкцій), топографическаго (условные знаки, ситуаціонные планы) и геологи
ческаго (геол. карты и разрѣзы и петрографическіе условные знаки). На ІІ-мъ— 
черченіе было направлено къ тому, чтобы студенты пріобрѣли навыкъ къ со
ставленію эскизовъ съ натуры и ознакомились со способами окончательной 
отдѣлки чертежей; съ этою цѣлью они обязаны были исполнить три чертежа 
і)  эскизъ съ натуры, отъ руки, карандашемъ, на клѣтчатой бумагѣ, съ моде
лей, относящихся къ механикѣ, металлургіи и горному искусству; 2) эскизы 
главныхъ разрѣзовъ тѣхъ же моделей, красками на ватманской бумагѣ и 3) гор
нозаводскія устройства и постройки, архитектурные ордера, практическія пра
вила тушеванія и теорія тѣней.

и )  Кристаллографія и минералогія читались на I, II и III курсахъ, при
чемъ профессоръ Еремѣевъ излагалъ кристаллографію на I курсѣ (2 часа въ 
недѣлю) и, вмѣстѣ съ адъюнктомъ Лебедевымъ,—описательную часть минера
логіи на II и III курсахъ, на что было назначено еще шесть часовъ (четыре 
на ІІ-мъ курсѣ, изъ нихъ одинъ часъ на практическія занятія и два на ІІІ-мъ). 
Кромѣ того, адъюнктъ Лебедевъ занимался еще на II курсѣ (два часа въ недѣлю), 
испытаніемъ минераловъ паяльною трубкою.

12) Палеонтологія преподавалась на II и III курсахъ профессоромъ Лагу- 
зеномъ, причемъ на II курсѣ полагались два, а на III—три часа въ недѣлю.

13) Геологія излагалась на III курсѣ адъюнктомъ Мушкетовымъ, на что 
было назначено два часа въ недѣлю.

14) Геогнозія, петрографія и ученіе о рудныхъ мѣсторожденіяхъ читались 
профессоромъ Карпинскимъ, на IV  п V курсахъ, причемъ на IV  курсѣ полага
лось, собственно на чтеніе, четыре часа, а въ V курсѣ, на практическія заня
тія— три часа въ недѣлю.

15) Физика преподавалась н. с. Садовскимъ на первыхъ трехъ курсахъ. 
На І-мъ курсѣ (три часа въ недѣлю) читалась оптика . и внутреннее дѣйствіе 
электрическаго тока, при чемъ, кромѣ лекцій, были еще и практическія упраж
ненія какъ по оптикѣ, такъ и по измѣренію силы и напряженія тока. На ІІ-мъ курсѣ 
Читалось (два часа въ недѣлю) о внѣшнемъ дѣйствіи тока, а на ІІІ-мъ— термо
динамика (одинъ часъ). Въ октябрѣ Совѣтъ Института призналъ желательнымъ 
и полезнымъ дополнить преподаваемый въ Горномъ Институтѣ курсъ теорети
ческой и технической физики основными свѣдѣніями по электротехникѣ; на 
изложеніе и практическія занятія по этому предмету было назначено два часа 
въ недѣлю, на III курсѣ, а самое преподаваніе поручено г. Щателену.



16) Химія Неорганическая читалась на I и II курсахъ (по три час'а въ не
дѣлю на каждомъ) профессоромъ Алексѣевымъ, а съ сентября, на II курсѣ — 
адъюнктомъ Курнаковымъ. Химія органическая излагалась (а часа въ недѣлю) 
адъюнктомъ Шредеромъ па III курсѣ, а съ сентября, вслѣдствіе постановленія 
Совѣта о перенесеніи преподаванія этого предмета съ ІІІ-го курса на ІІ-ой,— 
одновременно для студентовъ какъ III, такъ и II курсовъ.

17) Пробирнымъ искусствомъ занятія происходили лишь на У  курсѣ (по 
3 часа въ недѣлю), подъ руководствомъ адъюнкта Курнакова. Тѣмъ же ли 
номъ, до сентября, читалась галургія на II курсѣ (два часа въ недѣлю) и об
щая часть металлургіи на III курсѣ (3 часа); съ сентября же преподаваніе га
лургіи, на II курсѣ, поручено адъюнкту Шредеру, а общей части металлургіи, 
на III курсѣ,—профессору Іосса.

18) Металлургія чугуна, желѣза и стали излагалась на IV’ курса (4 часа) 
профессоромъ Іосса, который, кромѣ того, руководилъ и занятіями студентовъ
V курса по составленію проектовъ по металлургіи (3 часа въ недѣлю).

1 9) Горное искусство читалось на II и V курсахъ, а именно: на II курсѣ 
(2 часа въ недѣлю) и IV (3 часа)—профессоромъ Романовскимъ, а на III курсѣ 
(3 часа)—адъюнктомъ Коцовскимъ; на V же курсѣ происходило составленіе 
проектовъ по этому искусству, подъ руководствомъ профессора Романовскаго 
(3 часа).

20) Маркшейдерское искусство излагалось на IV  и V курсахъ адъюнктомъ 
Коцовскимъ (2 часа на первомъ и одинъ на второмъ).

2 1) Общее законовѣдѣніе читалось тит. сов. Сибилсвымъ на III и IV кур
сахъ (по одному часу въ недѣлю на каждомъ курсѣ).

22) Горное законовѣдѣніе излагалось на IV  курсѣ тайн. с. Штофомъ ( і  часъ 
въ недѣлю).

23) Горная статистика—горнымъ инженеромъ дѣйств. с. с. Лоранскимъ на 
IV курсѣ (2 часа въ недѣлю).

24) Техническими переводами съ иностранныхъ языковъ занимались сту
денты на I и II курсахъ, подъ руководствомъ горныхъ инженеровъ д. с. с. Бека 
и с. с. Сабанѣева, при чемъ на занятія эти полагалось: на I курсѣ по 2 часа, а 
на II курсѣ по і часу въ недѣлю.

25) Горнозаводское счетоводство (2 часа въ недѣлю) преподавалось на
V курсѣ бухгалтеромъ Горнаго Департамента, к. сов. Гопфенгаузеномъ.

Кромѣ опредѣленія минераловъ паяльной трубкой, о которомъ уже упо
миналось выше, практическія занятія студентовъ, во время курса, состояли въ 
лабораторныхъ работахъ по аналитической химіи, пробирному искусству и из
слѣдованію горныхъ породъ. ГІа трехъ старшихъ курсахъ учащіеся посвящали, 
кромѣ того, не малое количество времени на составленіе проектовъ по приклад
ной и горнозаводской механикѣ, строительному искусству, металлургіи и гор
ному искусству. Для болѣе же правильнаго сужденія о характерѣ этихъ по
слѣднихъ занятій, приводимъ краткій перечень исполненныхъ студентами работъ:

А. По прикладной и горнозаводской механикѣ, подъ руководствомъ про
фессора Тиме 2, студентами III, IV  и V  курсовъ составлено 128 проектовъ 
гидравлическихъ колесъ, тюрбинъ, различныхъ системъ паровыхъ котловъ и 
собственно въ старшемъ курсѣ:

гпгіг. ікуічі. '[. оффіщ., 1894.
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ю  углеподъемныхъ машинъ,
2 колошниковыхъ подъемовъ,
4 штанговыхъ водоотливныхъ машинъ,
4 подземныхъ » »
1 насоса для снабженія завода водою,
6 доменныхъ мѣховъ,
2 бессемеровскихъ мѣховъ,
3 компрессоровъ,
6 рудничныхъ вентиляторовъ,
2 заводскихъ вентиляторовъ,
2 паровыхъ молотовъ,
2 прокатныхъ становъ.
Б. По металлургіи, на V  курсѣ, задавались проекты заводовъ: і) для выплавки 

чугуна, разныхъ сортовъ, на древесномъ углѣ, коксѣ и антрацитѣ; г) для пере
дѣла чугуна, кричнымъ или пудлинговымъ способомъ, въ желѣзо обыкновен
ное, сортовое или фигурное и листовое толстое (для котловъ, судовъ и мостовъ) 
и кровельное, при употребленіи различнаго сгораемаго (дровъ, торфа, камен
наго угля и нефтяныхъ остатковъ); 3) для приготовленія литого металла, спосо
бами Мартена и Бессемера, и переработки его въ листы, красную болванку, 
рельсы и фигурное желѣзо; 4) для приготовленія стали литой, тигельной; 5) для 
плавки мѣдныхъ рудъ жильныхъ и пластовыхъ мѣсторожденій (пермской 
системы); 6) для плавки свинцовыхъ рудъ и извлеченія золота и серебра изъ 
рудъ, сухимъ или мокрымъ путемъ.

Л. По горному искусству, также на V курсѣ, задавались программы во
просовъ по различнымъ отдѣламъ этого искусства, разрѣшеніемъ которыхъ уча
щіеся занимались графически и письменно, и результаты этихъ занятій, т. е. 
исполненные проекты, представляли и объясняли на экзаменѣ.

Г . По строительному искусству, на томъ же курсѣ, происходило составле
ніе проектовъ фабричныхъ зданій, жилыхъ помѣщеній и водопроводовъ.

Кромѣ того, подъ руководствомъ профессора И. А. Тиме, студентами стар
шаго курса были осмотрѣны: а) С.-Петербургскій Монетный Дворъ, гдѣ, между 
прочимъ, было показано употребленіе индикатора для измѣренія работы паро
выхъ машинъ, и б) насосныя машины Василеостровскаго водопровода. 

Практическія занятія въ лѣтнее время состояли въ слѣдующемъ: 
Студенты, перешедшіе на II курсъ, занимались, въ теченіе 5 недѣль, гео

дезической съемкой въ окрестностяхъ станціи Сиверской, Варшавской желѣз
ной дороги (близъ села Рождественскаго и деревни Выры), подъ руководствомъ 
Корпуса Топографовъ колл. с. Кондратьева и Полозова.

Студенты III курса, до отчетнаго года, не имѣли вовсе лѣтнихъ практи
ческихъ занятій. Совѣтъ Института призналъ полезнымъ не оставлять ихъ празд
ными на все вакаціонное время и, съ цѣлью возможнаго расширенія ихъ кру
гозора, постановилъ посылать, съ 1893 года, учащихся и III курса на практику. На 
первый разъ, и мт. поручено б.ыло заняться осмотромъ заводовъ, расположенныхъ 
къ г. Петербургѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ, также близь г. Боровнчей 
каковы: И м п е р а т о р с к і е  фарфоровый и стеклянный, Охтенскій пороховой, 
сѣрной кислоты г. Кованьки и др., газовые, кирпичедѣлательные, цементные и гір.
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Осмотръ этотъ производился подъ руководствомъ адъюнкта по каѳедрѣ химіи 
Шредера.

Студенты IV  курса знакомились, подъ руководствомъ адъюнкта Мушке- 
това, съ геологическими образованіями береговъ р. Тосны и окрестностей горо
довъ Сестрорѣцка и Выборга. По возвращеніи въ С.-Петербургъ, они были раз
дѣлены на з партіи, для удобнѣйшаго изученія мѣстныхъ заводовъ: одна пар
тія, подъ руководствомъ горнаго инженера Мельникова, осматривала Адмирал
тейскіе и Ижорскіе заводы въ м. Колпино; другая, подъ руководствомъ горнаго 
инженера Митте, знакомилась съ производствомъ Обуховскаго завода и третья, 
подъ руководствомъ адъюнкта Курнакова, изучала производство Путиловскаго 
завода.

Студенты V  курса занимались безъ руководителей и были раздѣлены на 
6 партій, изъ коихъ двѣ—осматривали заводы, рудники и копи сѣвернаго и 
средняго Урала, одна была послана въ южный Уралъ, для осмотра рудниковъ 
и заводовъ, лежащихъ близъ линіи желѣзной дороги Уфа-Златоустъ (заводы: 
Симскій, Миньярскій, Катавскій, Юрезанскій, Саткинскій и Златоустовскій, а 
также желѣзные рудники вышеназванныхъ заводовъ и Міасскіе золотые про
мыслы), двѣ—посѣщали заводы, копи и промыслы южной Россіи (расположен
ные въ области Войска Донскаго и въ Екатеринославской губерніи) и еще одна— 
осматривала заводы и копи Подмосковнаго края (губерній: Тульской, Калуж
ской и Рязанской). Кромѣ того, одному изъ студентовъ V курса разрѣшено 
было отбыть практику въ С. Америкѣ, путемъ осмотра нѣкоторыхъ мѣстныхъ 
рудниковъ и заводовъ.

V*. Научные труды іі заннтіи профессоровъ, адъюнктовъ и преподавателей 
Горнаго Института въ отчетномъ году.

Профессоръ Тиме 1 продолжалъ составленіе и приготовленіе къ печати 
курса аналитической механики.

Профессоръ Еремѣевъ занимался научною разработкою минеральнаго собра
нія Музеума Института. Въ теченіе минувшаго года, въ собраніяхъ И м п н р а  т о р- 
с к а г о Спб. Минералогическаго Общества, имъ были сдѣланы ученыя сообщенія о 
результатахъ собственныхъ изысканій надъ различными минералами, которые на
печатаны въ X X X  части, II серіи «Записокъ» названнаго Общества. Сообщенія 
эти слѣдующія: о кристаллическомъ мартитѣ изъ горы Улла-Утасе-Тау въ юж
номъ Уралѣ (стр. 4 31), о конкреціяхъ псевдоморфическихъ кристалловъ бу
раго желѣзняка съ р. Уила, на Уралѣ (стр. 444), о новомъ законѣ двойнико
ваго сростанія въ кристаллахъ ортоклаза изъ русской Лапландіи (стр. 463), о 
вновь найденномъ алмазѣ изъ Качкарскихъ розсыпей въ южномъ Уралѣ (стр. 472). 
о кристаллахъ краснаго корунда изъ деревни Калташи на Уралѣ (стр. 473) и 
о новомъ кристаллѣ эвклаза изъ Санарскихъ розсыпей, на Уралѣ же.

Профессоръ Романовскій, лѣтомъ отчетнаго года, быль командированъ на 
Уралъ для ознакомленія на практикѣ съ нѣкоторыми новыми операціями по 
механической добычѣ и обработкѣ золотоносныхъ песковъ, а также съ раз
вѣдками горы Благодати помощью алмазнаго буренія. Во время послѣдней 
командировки, профессоръ Романовскій попутно осмотрѣлъ возобновленныя
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Тібдземнш работы Илыінскаго буроугольиаго 'мѣсторожденія, залегающаго не
далеко отъ направленія Западно-Сибирской желѣзной дороги и въ 30 верстахъ 
па ОМО отъ Челябинска, представляя здѣсь сомкнутость двухъ пластовъ весьма 
хорошаго угля, слишкомъ 5 футовъ общей толщины. Недорогія детальныя 
развѣдки означеннаго мѣсторожденія, но мнѣнію профессора Романовскаго, 
могли бы открыть еще большій запасъ минеральнаго топлива іі тѣмъ оказать 
большую пользу означенной дорогѣ, проходящей къ востоку отъ Челябинска 
почти по безлѣсному степному пространству.

Профессоръ Тиме въ теченіе 1893 года, напечаталъ, въ «Горномъ Ж ур
налѣ», слѣдующія статьи: въ №№ 3 и 4 — «Ю жно-Русскіе горные заводы» 
Лі; 7— 4 и въ № 1 2 — з — рецензіи различныхъ вновь вышедшихъ сочи
неній, и, кромѣ того, имъ подготовлялось къ печати продолженіе курса ги
дравлики; часть, же лѣтняго времени онъ употребилъ на осмотръ лучшихъ 
рельсопрокатныхъ заводовъ Германіи и Бельгіи.

Профессоръ Ідсса, въ отчетномъ году, напечаталъ, въ «Горномъ Журналѣ», 
рецензію на переводъ сочиненія Дедебура «О сплавахъ» и въ томъ же году 
были, командированъ въ Швецію для осмотра тамошнихъ горныхъ заводовъ и 
ознакомленія съ организаціей Стокгольмской высшей горной школы.

Профессоръ Карпинскій составилъ, совмѣстно съ гг. Никитинымъ, Чер
нышевымъ, Соколовымъ, Михальскимъ и др., изданную Геологическимъ Коми
тетомъ геологическую карту Европейской Россіи и объяснительную къ ней 
записку.

Профессоръ Лагузенъ продолжалъ подготовлять къ печати составленный 
имъ курсъ палеонтологіи.

Профессоръ Алексѣевъ произвелъ химическое изслѣдованіе слѣдующихъ 
веществъ: а) по порученію Геологическаго Комитета, — 27 образцовъ иско
паемыхъ углей Донецкаго бассейна; б)— 17-ти образцовъ подмосковныхъ углей 
(работа напечатана въ «Горномъ Журналѣ»); в)— іо образцовь углей Алтайскаго 
горнаго округа; г) — углей сахалинскихъ и южно- уссурійскихъ; д) — углей и 
горныхъ породъ, доставленныхъ горнымъ инженеромъ К., И. Богдановичемъ, и 
е)—метеорнаго желѣза изъ Екатеринославской губерніи. Кромѣ того, имъ сдѣ
ланы опыты надъ брикетированіемъ тквибульскихъ углей.

Адъюнктъ Мушкетоп: і)  прочиталъ двѣ публичныя лекціи въ Крон
штадтскомъ Морскомъ Собраніи «О ледникахъ и ледяныхъ покровахъ»; 2) при
нималъ участіе въ Комиссіи при Министерствѣ Путей Сообщенія по разсмот
рѣнію проекта орошенія Мургабскаго Государева имѣнія; 3) редактировалъ 
изданія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества; 4) обработалъ 
коллекцію горныхъ породъ изъ Хингана, доставленную полковникомъ ІІутята. 
Результаты обработки напечатаны въ отчетѣ г. ІІутята и, въ извлеченіи, въ З а
пискахъ И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго Общества, 1893 г-> ч X X IX ;
5) обработалъ и напечаталъ «Каталогъ землетрясеній Россійской Имперіи, со
ставляющій X X V I томъ Запис. И л п е р а т о р .с к а г о Русскаго Географическаго 
Общества, воспользовавшись всѣми данными и особенно посмертными матеріалами 
Орлова; 6) напечаталъ полный отчетъ «Геологическія изслѣдованія Калмыц
кихъ степей» въ Трудахъ Геологическаго Комитета, № і, т. X IV ; 7) прини
малъ участіе, по приглашенію СПБ. Городской Думы, въ комиссіи по вопросу
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0 проведеніи ключевой воды изъ Дудергофа въ С.-Петербургъ и 8) составилъ 
краткій курсъ петрографіи, изданный студентами Института Инженеровъ Путей 
Сообщенія.

Адъюнктъ Воиславъ напечаталъ 2-мъ исправленнымъ и дополненнымъ из
даніемъ: і)  «Уходъ за паровыми котлами и машинами», руководство для машини
стовъ и кочегаровъ, удостоенное преміи И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техни
ческаго общества и 2) «Изслѣдованіе грунта и развѣдка полезныхъ ископаемыхъ 
посредствомъ ручнаго буренія» съ 5-10 таблицами чертежей, и кромѣ того: з )в ъ  
запискахъ о-ва Инж. Путей Сообщенія— «О водоснабженіи желѣзнодорож
ныхъ станцій» и 4) въ запискахъ о-ва Горн. Инж.— «Объ особенностяхъ Колмов- 
скаго артезіанскаго колодца». Затѣмъ, по В ы с о ч а й ш  е м у повелѣнію, онъ былъ 
командированъ въ Кеммернъ, для обсужденія вопроса о приведеніи въ порядокъ 
мѣстныхъ минеральныхъ источниковъ и, по приказанію г. Управляющаго Ми
нистерствомъ Государственныхъ' Имуществъ, тайн. сов. Ермолова,— въ Кисло
водскъ, для принятія участія въ трудахъ комиссіи по каптажу минеральнаго 
источника «Нарзанъ».

Адъюнктъ Коцовскій напечаталъ въ «Горномъ Ж урналѣ» результаты про
изведенныхъ имъ предварительныхъ изслѣдованій Тквибульскихъ мѣсторожденій 
каменнаго угля; въ теченіе же лѣта продолжалъ на мѣстѣ эти изслѣдованія, 
а также занимался во Франціи опытами брикетированія и обогащенія ткви
бульскихъ углей, и на основаніи этихъ опытовъ составилъ проекты сооруженія 
какъ обогатительной, такъ и брикетной фабрикъ. Кромѣ того, имъ былъ по
мѣщенъ въ «Горномъ Журналѣ» обзоръ нѣкоторыхъ высшихъ горныхъ школъ 
Западной Европы (апр. книжка 1893 г.).

Адъюнктъ Курнаковъ напечаталъ въ «Горномъ Ж урналѣ»: а) диссертацію 
«О сложныхъ металлическихъ основаніяхъ», представленную имъ въ Совѣтъ 

Института для полученія званія профессора по каѳедрѣ химіи и б) рецензіи 
на сочиненія Горстмана и Ж укова. Въ извѣстіяхъ Общества Горныхъ Инже
неровъ имъ помѣщены рецензіи сочиненій: Понтьера, Борхерса, Робертсъ-Остина 
и Ле-Шателье. Вмѣстѣ съ приватъ-доцентомъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петер
бургскаго Университета, В. Е. Тищенко, составилъ, по порученію і-го отдѣла 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества, отзывъ о сочиненіи 
Вагнера-Фишера «Химическая Технологія». Въ засѣданіяхъ Обществъ И мп е р а - 
г о р с к а г о  Минералоі'ическаго и Русскаго Физико-.Химическаго имъ были сдѣ
ланы сообщенія: і)  о химическомъ составѣ воздуха и газовъ изъ копей Донец
каго бассейна и 2) о металлическихъ соединеніяхъ тіамидовъ. По назначенію
1 -го Отдѣла И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества, онъ при
нималъ участіе въ трудахъ комиссіи для изслѣдованія пирометрическаго дѣй
ствія нефтяныхъ топокъ и печей и комиссіи по выработкѣ правила, для рабо
чей таксы лабораторіи Техническаго Общества.

Адъюнктъ Шредеръ исполнилъ нижеслѣдующія работы: і)  произвелъ хи
мическое изслѣдованіе образцовъ почвы, солей и водъ, собранныхъ экспедиціею 
подъ начальствомъ старшаго геолога Никитина и опубликованныхъ въ отче
тахъ экспедиціи 1892 г. въ зауральскія степи Уральской области и Усть-Уртъ 
и т. д. СПБ., 1893 г.; 2) закончилъ составленіе литографированнаго курса орга
нической химіи; 3) продолжалъ изслѣдованіе надъ растворимостью гидратныхъ
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Соединеній (экспериментальное изслѣдованіе распространено на соединенія пи
криновой кислоты съ углеводородами); 4) произвелъ изслѣдованіе серебро- и зо
лото-содержащихъ рудъ Нагольнаго кряжа, доставленныхъ старшимъ геоло
гомъ Чернышевымъ; 5) сдѣлалъ, по порученію Совѣта Института, разборъ 
диссертаціи адъюнкта Курнакова «О сложныхъ металлическихъ основаніяхъ» 
(доложенъ Совѣту 2 декабря 1893 г.).

Преподаватель Богословія, священникъ Кирилловъ, по назначенію высшаго 
духовнаго начальства, составилъ и произнесъ двѣ проповѣди: одну въ Казан
скомъ, а другую въ Исаакіевскомъ соборахъ и приступилъ къ составленію «Руко
водства къ изученію Основного Богословія» для студентовъ Института.

Преподаватель черченія, горный инженеръ Митте, лѣтомъ отчетнаго года, 
занимался геологическими изслѣдованіями въ Екатеринославской и Таврической 
губерніяхъ, состоя при экспедиціи по орошенію на югѣ Россіи. Кромѣ того, 
онъ напечаталъ, отдѣльною брошюрою, статью: «Пароструйные насосы (инжек
торы и эжекторы), ихъ теорія, устройство и работа».

Преподаватель техническихъ переводовъ съ французскаго языка, горный 
инженеръ Сабаюьевъ: і )  продолжалъ составленіе начатаго уже два года тому 
назадъ горнозаводскаго словаря и 2) произвелъ, въ имѣніи барона Штакель- 
берга, развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и продолжалъ давно ѵже на
чатый трудъ по изслѣдованію древнихъ бронзъ, находимыхъ при ежегодно 
производимыхъ археологическими обществами и частными лицами раскопкахъ и 
сосредоточивающихся въ И м п е р а т о р с к о  й Археологической комиссіи, которая 
и помѣщаетъ изслѣдованія эти въ издаваемыхъ ею монографіяхъ. Въ 1893 г., 
анализъ этихъ бронзъ былъ произведенъ имъ въ лабораторіи Горнаго Ин
ститута.

Лаборантъ Николаевъ произвелъ: і)  по порученію Горнаго Департамента, 
изслѣдованіе трехъ образцовъ горныхъ породъ; 2 ) занимался анализами фосфо
ритовъ и 3) сдѣлалъ анализы желѣзныхъ рудъ (4 образца), чугуна и стали 
(6 образцовъ).

VI. О Совѣтѣ.

Совѣтъ Института въ теченіе 1893 г. имѣлъ іб засѣданій.
Занятія его состояли въ разсмотрѣніи: і)  результатовъ репетицій стипен

діатовъ какъ Института, такъ и другихъ учрежденій и лицъ; 2) результатовъ 
годичныхъ испытаній и переэкзаменовокъ учащихся, производившихся въ апрѣлѣ, 
маѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ 1893 г.; 3) результатовъ пріемныхъ испытаній молодыхъ 
людей, изъявившихъ желаніе поступить въ Институтъ и 4І въ оцѣнкѣ отчет
ныхъ журналовъ лѣтнихъ практическихъ занятій учащихся.

Затѣмъ, Совѣтомъ были разсматриваемы различныя просьбы студентовъ о 
пособіяхъ, стипендіяхъ и т. п. и различныя дѣла, касающіяся учебной части 
(распредѣленіе экзаменовъ, назначеніе практическихъ занятій, выборъ руково
дителей этихъ занятій и пр.), а также дѣла по музеуму и библіотекѣ.

Сверхъ того, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, Совѣтомъ три засѣданія были посвящены 
на составленіе, въ дополненіе къ выработанному уже и представленному на 
утвержденіе г. Министра Государственныхъ Имуществъ новому уставу Инсти
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тута, проектовъ инструкціи для Института и правилъ для учащихся въ по
слѣднемъ.

Послѣдовательными постановленіями институтскаго Совѣта: і) введены, 
какъ уже слѣдуетъ изъ вышеизложеннаго, практическія занятія для учащихся 
III курса, организація которыхъ выработана г. Инспекторомъ Института; 
а) признано желательнымъ включеніе въ число предметовъ, преподаваемыхъ въ 
Институтѣ, хотя бы самаго краткаго курса общественной профессіональной 
гигіены, при условіи соотвѣтственнаго сокращенія общей программы Института 
и з) признано необходимымъ, соотвѣтственно современному развитію техники, 
дополненіе преподаваемаго въ Институтѣ курса теоретической и технической 
физики основными свѣдѣніями по электротехникѣ; но такъ какъ введеніе, 
одновременно двухъ новыхъ предметовъ въ курсъ Института представлялось, 
бы обременительнымъ для послѣдняго, то Совѣтъ вошелъ затѣмъ съ хода
тайствомъ къ г. Управляющему Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
о разрѣшеніи отложить, временно, преподаваніе въ Институтѣ гигіены, которое 
и было уважено Его Превосходительствомъ.

Въ засѣданіи Совѣта 29 апрѣля адъюнктъ по каѳедрѣ металлургіи, галур
гіи и пробирнаго искусства, горный инженеръ, надворный совѣтникъ, Николай 
Семеновичъ Курнаковъ, былъ избранъ кандидатомъ на замѣщеніе должности 
профессора по вакантной каѳедрѣ теоретической химіи іб декабря г. Курна
ковъ прочелъ публично, въ присутствіи Совѣта, двѣ пробныя лекціи: одну на 
тему по назначенію совѣта «О теплотѣ образованія солей отъ минеральныхъ 
кислотъ» и другую, на тему по собственному избранію: «О фосфорѣ»; 19-же 
декабря онъ защищалъ диссертацію подъ заглавіемъ: «О сложныхъ металли
ческихъ основаніяхъ», причемъ оффиціальными оппонентами были профессоръ 
Алексѣевъ и адъюнктъ Шредеръ. Какъ чтеніе пробныхъ лекцій, такъ и защита 
диссертаціи были признаны Совѣтомъ вполнѣ удовлетворительными, вслѣдствіе 
чего и послѣдовало представленіе г. Управляющему Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ объ утвержденіи г. Кѵрнакова въ должности профессора 
по каѳедрѣ химіи ').

VII. Музеумъ.

Музеумъ Г'орнаго Института состоитъ изъ собраній минералогическаго, гео
гностическаго, палеонтологическаго, модельнаго и техническаго, къ которымъ 
присоединяется еще галлерея портретовъ наиболѣе выдаюпу-іхся дѣятелей на 
научномъ, техническомъ и административномъ горномъ поприщѣ.

В'ь составъ минералогическаго и геогностичестю собранія входятъ образцы 
какъ изъ русскихъ, такъ и изъ иностранныхъ мѣсторожденій. Въ немъ къ і ян
варя 1893 г. состояло 87.925 экземпляровъ, на сумму 290.804 руб. 2423/,, коп. 
Въ теченіе же 1895 года поступило на приходъ всего 38 экземпляровъ, на сумму 
437 Руб- 10 коп.; въ томъ числѣ кусокъ самороднаго серебра, въ смѣси съ хло
ристымъ серебромъ, изъ окрестностей Нагольчика, въ области Войска Донского

В Г. Курнаковъ утвержденіе г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ вь должности 
профессора Института 3 января текущаго годи



(найденъ и доставленъ гори. ипж. Ѳ. Іі. Чернышевымъ); іб экземпляровъ бо- 
леита, куприта, англезита и фосгенита изъ руды. Болео, близъ порта Санта- 
Розалія, въ Нижн. Калифорніи (принесены въ даръ гори. инж. тайн. сов. Н. А. 
Кулибинымъ); плитка метеорнаго желѣза, въ 1800 грам., изъ Ксигупилло, въ 
Мексикѣ; кусокъ пултусскаго метеорита, въ 500 грам.; апофиллитъ, изъ Маріен- 
бѵрга, въ Богеміи; лаутитъ, изъ той же мѣстности; халцедонъ съ водою, изъ 
Уругвая; фенакитъ (граненый); самородная киноварь съ каломелью, изъ Сербіи 
(принесена въ даръ горн. инж. Миненковымъ) и пр.

Въ отчетномъ же году, изъ имѣющихся запасовъ минераловъ, было пред
ложено частнымъ лицамъ, въ обмѣнъ, и составлено коллекцій для различныхъ
учебныхъ заведеній:

і)  Для Николаевской Маріинской женской гимназіи, 156 
экземпляровъ, безвозмездно, на ..................................... • . . . 54 р. 70 к.

2) Для химической лабораторіи С .-1 Іетербургскаго Техно
логическаго Института 42 экземпляра, п а ........................................  20 » ю  »

3) Для профессора Вардъ, изъ Речестера, въ Сѣверной
Америкѣ, метеорнаго желѣза, въ обмѣнъ н а .................. • , . 180 я — »

4) Для Одесскаго Городского Ремесленнаго Училища 84
экземпляра, безвозмездно, н а ............................................. • . . .  24 » бо »

5) Для Конь-Колодезской низшей Сельскохозяйственной
школы 1 14 экземпляровъ, безвозмездно, н а .................................... 27 » 8о »

6) Для пополненія классной коллекціи Горнаго Института
130 экземпляровъ, на . ............................................................................. 62 » 8о »

7) Для Техническаго Училища морского вѣдомства 79 эк
земпляровъ, безвозмездно, н а ............................................................... 24 » 90 »

8) Для Звенигородскаго Городского Училища 1 1 5 экзем
пляровъ, безвозмездно, н а ........................................................................ 28 » ю  »

9) Для Романовской Лѣсной школы (въ г. Липецкѣ) і і $ эк
земпляровъ,' безвозмездно, н а ............................................................... 28 » ю  »

і о) Для Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч в с т в а Вели
каго Князя Георгія Михаиловича 132 экземпляра, безвоз
мездно, н а .............................................................................................. 240 » — *

1 1 )  Для школъ С.-Петербургскаго женскаго Патріотиче
скаго общества 390 экземпляровъ, безвозмездно, н а ..................  133  » — »

Итого 1.358 экземпляровъ, на 824 р. іо к.

Иностранное и русское палеонтологическія собранія состояли къ і января 
1894 г. изъ 37.084 экземпляровъ, на сумму 34.590 р. 7 ДА к. Въ теченіе 1893 года 
записано на приходъ то экземпляровъ, на сумму 54 руб., а именно: два черепа 
(безъ нижней челюсти) ЕЬшпоіЬегіит ЕівсЬегі, съ р. Карименъ, Самарской губ., 
Николаевскаго уѣзда, принесенные въ даръ докторомъ И. Г. Больцемъ и де
вять экземпляровъ скелетовъ и слѣпковъ девонскихъ панцирныхъ рыбъ изъ 
С. Америки.

По модельному собранію, къ 
моделей 567) 
чертежей 71 )

і января 1893 

на 50.539 руб.

г., состояло.: 

75V" коп.



57

Поступило въ 1893 г., на приходъ, вновь пріобрѣтенныхъ 4 предмета, на 
сумму 1-394 Руб- 18 коп., а именно: модель сталеплавильной печи Сименсъ-Мар
тена Нижне-Сергинскихъ заводовъ (принесена въ даръ этими заводами), модель 
водяной тюрбины Пельтона, модель золотопромывательной фабрики, дѣйствую
щей въ Качкарской системѣ, Южнаго Урала, и рудничная лампа, системы Марсо 
(прислана Горнымъ Департаментомъ). Въ теченіе 1893 г. выписано въ расходъ 
56 моделей, на сумму 7.394 руб. 43'*/7 коп.

Техническое собраніе, представляющее коллекцію рудъ, заводскихъ продук
товъ и издѣлій, состояло къ началу отчетнаго года изъ 8.384 экземпляровъ 
на сумму 26.739 Р- 42°/7 к- Въ теченіе того ж е года записано на приходъ 55 эк
земпляровъ, на сумму і і  р. 6о коп., въ томъ числѣ: образцы горнового камня 
и огнеупорныхъ матеріаловъ Гороблаго датскихъ ‘ заводовъ (доставлены началь
никомъ этихъ заводовъ), образцы заводскихъ матеріаловъ и продуктовъ Злато
устовскихъ заводовъ (присланы начальникомъ этихъ заводовъ) и Путиловскаго 
завода (присланы въ даръ управленіемъ этого завода) и пр.

По желанію Президента И мператорскаго Минералогическаго Общества, Е я  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Евгеніи Максимиліановны, Принцессы Оль- 
денбургкой, и съ В ысочайшаго, ' Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , соизволенія, 
въ Музеумъ Института была передана, въ отчетномъ году, на храненіе, коллек
ція минераловъ, принадлежащая Свѣтлѣйшимъ Герцогамъ Лейхтенбергскимъ и 
собранная въ Бозѣ почивающимъ родителемъ ихъ Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  
В ы с о ч е с т в о м ъ  Княземъ Николаемъ Максимиліановичемъ Романовскимъ, 
Герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Эта превосходная коллекція помѣщена нынѣ, въ 
іб-ти легкихъ витринахъ, въ Конференцъ-залѣ Института и, такимъ образомъ, 
сдѣлалась вполнѣ доступной для обозрѣнія публикѣ.

Что же касается портретной галлереи, то до 1893 года, она состояла изъ 
портретовъ: 6 Государей, і Высочайшей Особы, 24 административныхъ и 8 част
ныхъ лицъ. Въ теченіе же означеннаго года галлерея эта увеличилась шестью пор
третами, доставленными въ Институтъ Горнымъ Департаментомъ, а именно: Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  К нязя Николая Максимиліановича Рома
новскаго, Герцога Лейхтенбергскаго (весьма удачно написанный художникомъ 
Липгардтомъ), бывшихъ директоровъ Горнаго Департамента: тайн. сов. Качки, 
ген.-лейт. Бегера, и ген.-м. Фуллона, управлявшаго Горнымъ Департаментомъ 
тайн. сов. Расселли и основателя Выксунскихъ горныхъ заводовъ И. Р. Баташова.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ истекшемъ году были исправлены и поднов
лены портреты И м п е р а т о р о в ъ : П а в л а  I, А л е к с а н д р а  I и Н и к о л а я  I 
и позолочены рамы у этихъ портретовъ. Кромѣ того, при содѣйствіи Старшаго 
хранителя Императорскаго Эрмитажа, с. с. Сомова (бывшаго преподавателя въ 
Горномъ Институтѣ) переведенъ, за ветхостью, на новый холстъ замѣчательный» 
по исполненію, портретъ И м п е р а т р и ц ь і Е к а т е р и н  ьі II—Августѣйшей Осно
вательницы Института, которому въ текущемъ году исполняется ю о лѣтъ, такъ 
какъ онъ написанъ, извѣстнымъ художникомъ Лампи 0 . В. Батрі), въ 1794 г-> 
на новый холстъ портретъ этотъ переведенъ мастерски реставраторомъ ИМГІ. 
Эрмитажа, г. Сидоровымъ.

Музсумъ Горнаго Института былъ открытъ для публики въ теченіе всего 
года, ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, понедѣльниковъ и 3 — 4 недѣль,
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употребленныхъ на его ремонтъ, отъ ю  часовъ утра до 3 часовъ пополудни; 
число постороннихъ лицъ, посѣтившихъ его, составляло 1.456 человѣкъ.

VIII. Библіотека (главная).

Къ і января 1893 г. по библіотекѣ главной 
и запасной, состояло .......................................

Въ теченіе 1893 г. поступило па приходъ . . .

Исключено въ расходъ ........................... .... . .

Всего къ і января 1894 г. значилось . .

Ч и с л о. На с у м м у.

Названій. Томовъ.
I

1’убіи. : Кои.

29.004 73498

'
С*0*4
сосо

57 263

СОсочо

36 1.340 299 ! 5°

29.025 72.421 139-538 89

Прочее имущество оставалось безъ приращенія, на сумму 3.358 руб. 78 к. 
Кромѣ оплаченныхъ журналовъ и сочиненій, иностранныхъ и отечествен

ныхъ, Библіотека своевременно и безплатно получала въ отчетномъ году слѣ 
дующія періодическія изданія:

1 )  — И м п е р а т о р с кой  Академіи Наукъ.
2) —И м п е р а  т о р с к а г о  Минералогическаго Общества.
4)— Геологическаго Комитета.
4) Горный Журналъ.
5) Извѣстія С.-Петербургскаго Практическаго Технологическаго Института.
6) Инженерный Журналъ.
7) Морской Сборникъ.
8) Артиллерійскій Журналъ.
9) Журналъ Министерства Путей Сообщенія.

10) Журналъ Совѣщаній Гг. инженеровъ І-го Вятскаго горнаго округа.
1 1 )  Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей.
12) Виіі. сіе Іа Бос. Ішр. сіе$ Иайігаіізіез сіе Мозсои.
і з) Труды Общества Естествоиспытателей при И м п н р а г о р с к о  м ъ Харь

ковскомъ Университетѣ.
14) Ученыя записки И м п е р а т о р с к а г о  Казанскаго Университета.
1 5) Т руды Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ  Ка

занскомъ Университетѣ.
16) Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей.
17) Отчеты и протоколы Физико-Математическаго Общества при Импера

торскомъ Университетѣ Св. Владиміра.
1 8) Записки И м п е р а т  о р с к а г о  Новороссійскаго Университета.
19) Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей.
20) Записки математическаго отдѣленія того же о—ва.
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2 1) Извѣстія И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.
22) Труды Томскаго Общества Естествоиспытателей.
23) Варшавскія Университетскія Извѣстія.
24) ТЬе Оиаітегіу ]оигпа1.
25) ^ЪгЬисіі, ѴегЬапЛип^еп иікі АЫіапсі1ип°;еп сіег каіз.-кбп. §ео1о§І5сЬеп 

Кеіскзапзіак 211 \Ѵіеп.
26) ѴегЬапсІІип^еп сіег рЬузікаІізсЬеп СезеІЬсЬаЙ га Вегііп.
27) Записки Московскаго отдѣленія И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техни

ческаго Общества.
28) Записки Харьковскаго отд. И м п. Русскаго Техническаго Общества.
29) Записки кавказскаго отд. Имп.  Русскаго Техническаго Общества.
30) Записки Кіевскаго отд. И м п. Русскаго Техническаго Общества.
31) Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи.
32) Извѣстія и отчеты И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 

Общества.
33) Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго 

Географическаго Общества.
34) Матеріалы для геологіи Кавказа.
35) Горнозаводскій листокъ.
36) Вѣстникъ золотопромышленности.
37) Труды И м п е р а т о р с к а г о  Вольно-Экономическаго Общества.
38) Извѣстія Петровской Сельско-Хозяйственной Академіи.
39) Вѣстникъ финансовъ, промышленности и торговли.
40) Каспій, 41) Дальній Востокъ и пр.
Въ обмѣнъ на Горный Журналъ, въ Библіотеку доставлялись изданія: 

і) ЗтііЬзопіап Іпзіііиііоп; 2) _ Виііегіп сіе Іа зос. сіе І’іпсіизігіе тіпёгаіе, аѵес Сотр- 
іез-КепсІиз тепзиеіз; 3) Тгаѵаих еі Мешоігез сіи Вигеаи іпіегпаііопаі сіез роіеіз еі 
тезигез и 4) Зіаіізііцие сіе і’іпсіизігіе тіпегаіе еі сіез аррагеііз а ѵареиг еп Ргапсе 
еі еп АфАгіе.

Е г о  И м п е р а т  о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у , Великому Князю Г еоргію Ми
хаиловичу благоугодно было оказать честь Институту принесеніемъ въ даръ его 
Библіотекѣ Своихъ трудовъ о монетахъ царствованія Им ператоровъ : П а в л а  I, 
А л г. к с а н д р а 1 , Ни к о л а я I и А л е к с а  н д р а II, съ сборникомъ указовъ 
по монетному и медальному дѣлу въ Россіи.

Кромѣ того, общество Испытателей природы при Имп. Харьковскомъ Уни
верситетѣ, общество Естествоиспытателей при Имп.  Казанскомъ Университетѣ, 
Уральское общество Естествоиспытателей при Имп.  Казанскомъ Университетѣ, 
Уральское общество Любителей Естествознанія и Западно-Сибирскій отдѣлъ Ими. 
Русскаго Географ. Общества принесли въ даръ Библіотекѣ свои изданія за прош
лые годы; также нс мало цѣнныхъ книгъ Библіотека получила отъ Кушвинскаго 
завода и И мпе р  а т о р с к о й  Академіи Наукъ.
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IX . Учебныя пособія.

і)  УЧЕБНАЯ БИБЛІОТЕКА.

К нигъ состояло:
Къ і января 1893 г.......................................
Прихода ...........................................................

Итого . . .
Расходъ ...........................................................
Къ і января 1894 г.......................................

9.621 р. 68 к.1) 
не было.
9.621 р. 68 к. 

444 » 14 »
9.177 » 54 *

2) К  А Б И ЕІ Е Т  Ы:

а) Геодезическій.

Инструментовъ и приборовъ состояло:
Къ і января 1893 г ...................................
Прихода ......................................................

Итого . . .
Расходъ ......................................................
Къ і января 1894 г..................... ....

5.008 р. 2 X %  К.2) 
не было.
5.008 р. 2 1 е/? к. 

ю  » — »
4.998 » 2 1%  »

б) Маркшейдерскій.

Инструментовъ и приборовъ состояло:
Къ і января 1893 г ...................................
Приходъ ......................................................

Итого . . .
Р а с х о д ъ .................................... ....
К ъ  і января 1894 г ...............................

1.562 р. 82%  к.3)
41 » 8о » 

І.604 » 62%  » 
203 » 77V7 я 

1.400 » 85 »

в) Физическій.

Инструментовъ, приборовъ и пр. числилось:
Къ і января 1893 г ....................................
Приходъ .........................................................

Итого . . .
у20 » 12 » 

Ц.422 » 26%  »

Расходъ ........................................................
Къ і января 1894 г................... .....

785 » 83%  » 
13.636 » 43 *

Не считая книгъ, перечисленныхъ въ разные кабинеты, на сумму 9>6 РУ°- 49 к011,
2) Вь эгу сумму включено на 3.418 р. бу6/? кои. имущества, числившагося прежде,вообще,

при аудиторіяхъ.
’ ) За исключеніемъ имущества па 3.88В руб. 88/т к., разнесеннаго по другимъ кабинетамъ
Ч За перечисленіемъ на 433 р. за5/? к. имущества, относящагося къ другимъ кабинетамъ.
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г) Механическій (гидравл. лабор.).

Книгъ, инструментовъ и приборовъ состояло:
24/7 К.1)Къ і января 1893 г . . . 2.340 р.

Прихода . . . .
Итого . . .  2.340 р. 2*/7 »

Расходъ . . . . ІО »
Къ х янв. 1894 г. 924/7 »

д) Горный 2).

Книгъ, инструментовъ и проч. числилось:
К ъ і января 1893 г............................................. 583 р. 19 к>
Прихода. . ......................................................... не было.

Итого . . . 583 р. 19 к

Расходъ . . . . • ........................................  і » 43 »
Къ г января 1894 г............................................. 58.1 » 76 »

е) Заводскій (металлургическій).

Книгъ, коллекцій и проч. состояло:
Къ і января 1893 г....................
Прихода ........................................

Итого

283 р. 97е/* к. 
не было.
283 р. 97е/? к.

Р а с х о д а ...............................................................не было.
Къ і января 1894 г........................................... 283 Р- 97е/7 ><•

ж ) Палеонтологическій.

Коллекцій, приборовъ и проч. было:
К ь  і января 1893 г. . 72 К.

Прихода. .
Итого . . 1.842 р. 72 к

Расходъ 294 » 3 0 »

Къ і января 1894 г. . . 1.548 » 42 »

’) За присоединеніемъ имущества на 8з р. 46 к , числившагося прежде, вообще, при ау 
диторілхъ.

2) Кабинеты горный, металлургическій, палеонтологическій (включая и зоологическій) 
и геологическій образованы вновь въ отчетномъ году выдѣленіемъ соотвѣтственныхъ, книгъ и 
коллекцій изъ общаго имущества при аудиторіяхъ.
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з) Минералогическій. 

Коллекцій, п ри б ор овъ  и проч. СОСТОЯЛО;

Къ і января 1893 г. . . 2.667 Р- 395/7 к-3)
Приходъ . 7 4 » 5 ))

Итого. . . 2.741 )) 4 4 Ѵ »

Расходъ 3 5 » )) 65
Къ і января 1894 г. . . . • 2-3 9 о » 7 9 5. 7 »

і) Геологическій и геогностическій.

Книгъ, коллекцій, приборовъ и пр, состояло:
Къ і января 1893 г ............................................ 1.370 р. 70 к.
Прихода.....................................................................не было.

Итого . . . 1.370 р. 70 к.

Р а с х о д ъ ..............................................................  91 » 50 »
Къ і января 1894 г............................................ 1.279 й 20 »

3) ХИМИЧЕСКАЯ АУДИ ТО РІЯ.

Приборовъ, вещей и пр. числилось:
Къ і января 1893 г........................................... 2. 317 р. 57 к.
П р и х о д ъ ..............................................................  1 70 » 1 3 »

Итого . . . 2.487 » 70 »

Расходъ....................................................................  698 » ю  »
Къ і января 1894 г............................................178 9  » 6о >>

4) ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ.

Книгъ, приборовъ, вещей, мебели, реагентовъ и проч. состояло:
Къ і января 1893 г.............................................. 32.378 р. 48 к.
П р и хо д ъ .............................................................. 2.044 » 27 »

Итого . . . 34.422 » 75 »

Р а с х о д ъ .................................................................  і.б ,і7 » 85 »
Къ і января 1894 г.............................................. 32-804 » 90 »

Въ частности же, по Химической лабораторіи:

’) За присоединеніемъ имущества для практическихъ занятій по минералогіи на 226 руб 
84в/7 коп. и имущества, числившагося прежде, вообще, по аудиторіямъ, на 209 р. 55е/’ коп
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Оставалось Поступило Израсходо- Оставалось
къ I янв. на приходъ Итого. вано ВЪ къ і янв.

1893 Г. въ 1893 г. 1893 г. 1894 г.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. к.

і. Иконы................................... 3 бо _ _ 3 бо
.

3 бо

2. К н и г и ................................... 960 155/’ — — 960 1 55/7 _ _ 960 157»

3. Платина и серебро . . . . 2,423 59 5» 70 2,474 29 2,474 29

4. Приборы............................... 7,882 29 807 48 8,689 77 — — 8,689 77

5. Ф арфоръ............................... 9 і9 67 іЗ 93 933 бо — — 933 бо

6. Стекло ............................... 2,175 4 9*/а о\ оо 17 2,543 667* 856 ІО 1,687 56Ѵ7

7. Различные предметы . . . 1,761 ;з93!? 165 25 1,926 643/7 — — 1,926 643/ѵ

8. Мебель................................... 15.167 482/7 — — 15,167 482А 7бі 75 15,167 482/2

Итого . . . . 32,378 48 2,044 27 34,422 75 1,617 85 32,804 90

5) ПРОБИРНАЯ Л А БО РАТО РІЯ.

Приборокъ, вещей и проч. было:
Къ і января 1893 г............................................2.687 Р- 56 к.
П р и х о д ъ ...............................................................  237 » 83 »

Итого . . . 2.925 » 41 »

Расходъ .......................
Къ і января 1894 г.

234 » 97 » 
2.590 » 44 »

Въ отчетномъ году произведена повѣрка вышеприведеннаго имущества, 
кромѣ лабораторнаго, которое будетъ повѣрено въ текущемъ году.

X . Врачебна» часть.

За смертью врача Института, II. В. Соколова, не оказалось возможнымъ 
составить годовой отчетъ но этой части.

X I. Церковь.

Богослуженіе въ Институтской церкви было совершаемо священникомъ 
Кирилловымъ, по воскреснымъ, праздничнымъ и высокоторжественнымъ днямъ 
въ теченіе всего года, за исключеніемъ вакацій, когда церковь бываетъ за
крыта. Крещеній въ отчетномъ году было 46. Бракосочетаній — и .  Умершихъ 
записано і |, изъ коихъ двое,—директоръ Горнаго Института, тайный совѣт
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никъ,'горный инженеръ, Н. В. Воронцовъ и врачъ Института статскій совѣт
никъ, II. В. Соколовъ,— были отпѣты въ церкви Института; всѣ же прочіе—на 
разныхъ кладбищахъ.

Приходъ и расходъ церковныхъ суммъ за отчетный годъ выразился въ 
слѣдующемъ:

А) II Р И X  О Д  Ъ :

Отъ 1892 года, въ свѣчахъ и деньгахъ оставалось . . .  2 12  р. 59 к.
Въ 1893 году поступило:
1)  Штатной сум м ы ..............   650 » — »
2) Отъ продажи свѣчей и огарковъ.................................  842 » 92 »
3) За свѣчи при свадьбахъ, крестинахъ и панихидахъ . . 17 1  » — »
4) Отъ продажи просфоръ...................................................  1 1 1  » 8о »
5) Пожертвовано, купцомъ А. Парамоновымъ, на нужды

церкви..................  .......................................................................................  239 » 19 »

6) Высыпано изъ кружекъ:

а) на украшеніе х р а м а .........................  4 » 27 »
б) на сельскія школы, и .......................................   і » і »
в) на распространеніе христіанства между язычниками

Имперіи................................................................................................. . . . і » 28 »

Итого въ 1893 г. поступило . . . 2.021 р. 47 к.

а съ остаткомъ отъ 1892 года было въ приходѣ . . 2.234 * 6 "

Б) Р А С X О Д  Ъ:

г) Куплено свѣчей:

а) для освѣщенія х р а м а ...........................................  ібо р. — к.
б) для продажи, н а .................    324 » 42 *

2) Куплено просфоръ, вина, масла деревян., ладона, вѣн
ковъ, артосъ и пр........................................................ ........... 219 » 85 »

3) Уплачено за «Церковныя вѣдомости», графо-печатные
листы и церковныя книги.....................    24 » 34 »

4) Уплачено сторонне-служащимъ 19 я н в а р я ...........  49 » — »
5) Уплачено институтскому діакону добавочнаго жало

ванья и вольнонаемному псаломщику ...................... 2 14  » — »
6) Уплачено пѣвчимъ въ теченіе го д а ......................  942 » — »
7) » сторожамъ, постоянному и въ праздники 69 » 65 »
8) » за починку мебели и по другимъ мелоч

нымъ надобностямъ ...................................................... '. 4 » 15 »
9) Внесено Благочинному: а) на духовно-учебныя заве

денія, и при клировыхъ вѣдомостяхъ...................... 23 » — »
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б) на сельскія школы и в) распространеніе христіан
ства между язычниками Имперіи  ...................... 2 » 29 »

ю ) Роздано свѣчей при панихидѣ г марта, н а .............. .... 2 » 74 »

Итого въ 1893 г. израсходовано. . . 2*035 р. 44 к.

Затѣмъ, къ і января 1894 г., ізъ свѣчахъ и деньгахъ, остается 198 » 62 »

В с е г о  ............................................. 2.234 Р- 6 к.

XII. Капитальный ремонтъ Институтскихъ зданій,

Вслѣдствіе ходатайства покойнаго директора Института, тайн. с. Ворон
цова, по смѣтѣ Горнаго Департамента на 1893 годъ было ассигновано: і) на 
постройку новаго каменнаго трехъ-этажнаго дома для служителей Института 
33.455 р. 75 к., 2) на капитальный ремонтъ и передѣлку пробирной лаборато
ріи 4.542 р. 63 к. и 3) на внутреннее устройство новыхъ комнатъ этой лабо
раторіи г.559 р. 75 коп. Оказалось, однако, что всѣ вообще зданія Института 
пришли въ такое состояніе, что неотложно требовали значительнаго ремонта; 
подтвержденіемъ тому служилъ протоколъ, составленный городского санитарною 
комиссіею, которая, въ виду возможнаго, съ наступленіемъ тепла, повторенія 
въ городѣ холерной эпидеміи, была приглашена начальствомъ Института для 
осмотра помѣщеній этого заведенія. Но такъ какъ Институтъ не имѣлъ средствъ 
для производства обширнаго ремонта, то пришлось подумать объ обращеніи 
на этотъ предметъ части вышеприведенныхъ суммъ, при условіи перевода слу
жителей,— расквартированныхъ до того, главнымъ образомъ, въ подвалахъ Ин
ститута,—въ болѣе приличное помѣщеніе, въ одномъ изъ старыхъ институт
скихъ зданій. Подробный осмотръ этихъ послѣднихъ показалъ, что помѣщеніе 
занимаемое пробирной и гидравлической лабораторіями, шинельной студентовъ 
и буфетомъ, которые всѣ находятся въ нижнемъ этажѣ т. н. «рекреаціон
наго» флигеля, могло бы быть приспособлено для этой цѣли, съ тѣмъ, чтобы 
для пробирной лабораторіи была сдѣлана небольшая пристройка между класс
нымъ и бывшимъ лазаретнымъ флигелями, а шинельная и буфетъ—переведены 
въ лучшее помѣщеніе, въ главномъ зданіи Института, и устроены, именно,- въ 
т.-н. «маломъ рекреаціонномъ» залѣ и прилегающей къ нему комнатѣ, которыя 
въ послѣднее время служили лишь для склада всякихъ ненужныхъ вещей и, 
отчасти, для разбора коллекцій.

Слѣдуетт, замѣтить, однако, что были и другія причины, которыя заставляли 
отказаться отъ мысли возвести, для служителей Института, новое, трехъ-этаж- 
ное зданіе, а именно: г) увеличеніе и безъ того уже не малаго числа институт
скихъ зданій (8) весьма невыгодно отозвалось бы на бюджетѣ Института и затруд
нило бы еще болѣе содержаніе его въ должной чистотѣ и порядкѣ и 2) за- 
строеніе части институтскаго сада, на нижней площадкѣ котораго предполагалось 
поставить новое зданіе ')  было въ высшей степени нежелательно, въ виду значи-
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') Верхняя же плошадка сада находится, какъ извѣстно, Надъ «примѣрнымъ» рудникомъ 
Института.

гори. жури. ч. оффид., 1894. 5



тельнаго населенія Института, насчитывающаго до 90— юо человѣкъ однихъ 
дѣтей.

Согласно вышеизложенному, были составлены, а затѣмъ и утверждены, смѣты 
на ремонтныя въ Институтѣ работы, именно:

1) На постройку пробирной л аб оратор іи ..................
2) » штукатурныя работы по фасадамъ зданій . . .
3) » устройство помѣщеній для отбросовъ, выгребовъ

и перекладку сточныхъ трубъ ................................
4) « кровельныя работы ......................................................
5) » устройство квартиръ для нижнихъ чиновъ, ши

нельной, буфета и п р ....................................................
6) » устройство лѣстницы въ классномъ флигелѣ Ин

ститута ...................................................................................
7) » ремонтъ аудиторій и корридоровъ при нихъ
8) » ремонтъ помѣщенія музеѵма .................. • . .

Итого . . . .

Въ отчетномъ году по этимъ смѣтамъ, которыя были утверждены лишь 
въ половинѣ іюля, оказалось возможнымъ исполнить слѣдующее: а) поло
жить основаніе, возвести стѣны и подвести подъ крышу зданіе новой про
бирной лабораторіи; б) оштукатурить, гдѣ слѣдуетъ, и окрасить фасады всѣхъ 
институтскихъ зданій (имѣется, впрочемъ, небольшая недодѣлка, вызванная не
окончаніемъ работъ по постройкѣ означенной лабораторіи); в) перекрыть и по
чинить кровли нѣкоторыхъ, назначенныхъ для того, институтскихъ зданій; 
г) отдѣлать, на половину, квартиры для нижнихъ чиновъ; д) окончательно устроить 
шинельную и буфетъ; е) отремонтировать, но не вполнѣ, аудиторіи, корри- 
доры и другія помѣщенія въ классномъ зданіи, кромѣ химической лабораторіи; 
и ж) отремонтировать всѣ помѣщенія музеума.

Но должно замѣтить, что вскорѣ, по открытіи въ Институтѣ работъ по 
капитальному ремонту, довелось нѣсколько уклониться отъ соображеній, кото
рыми руководствовались при составленіи вышеприведенныхъ смѣтъ и, главнымъ 
образомъ, въ томъ отношеніи, что, въ интересахъ гигіены и для удобствъ уча
щихся въ Институтѣ, оказалось необходимымъ совершенно разъединить студен
ческую шинельную отъ буфета; за отводомъ подъ первую всего «малаго рекреа
ціоннаго» зала (въ главномъ зданіи Института), второй былъ перенесенъ въ 
верхній (третій) этажъ класснаго флигеля, благодаря чему и шинельная, и бу
фетъ много выиграли, такъ какъ оба помѣщенія оказались и болѣе простор
ными, и болѣе свѣтлыми. Такая перемѣна привела весьма кстати и къ нѣко
торому сбереженію средствъ,—кстати потому, что необычайная ветхость нѣко
торыхъ институтскихъ зданій незамедлила потребовать исполненія цѣлаго ряда 
хотя и небольшихъ, но экстренныхъ и совершенно неотложныхъ работъ, изъ
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') Эта сумма была затЬ.чъ увеличена на 996 руб. 4 коп..вслѣдствіе необходимости устрой 
ства въ пробирной лабораторіи несгораемыхъ потолковъ.

21-463 Р- 6? к1).
2.914 » 49

1.908 )> 12 »
2.803 )) ІО ))

7-384 » 4° ))

2.381 )) ОЗ »
1.742 » 37 ))
і 068 )) 25 »

41.665 Р- 45 К.
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числа которыхъ, для краткости, мы приведемъ здѣсь лишь слѣдующія: і) ис
правленіе фундамента и положеніе связей въ давшихъ большія трещины стѣ
нахъ сѣверовосточнаго, свободнаго угла «рекреаціоннаго» флигеля, въ которомъ 
помѣщается нынѣ большая чертежная Института; 2) замѣна нѣсколькихъ совер
шенно перегнившихъ стропилъ и части обрѣшетки и опалубки на перекрывав
шейся, частью новымъ желѣзомъ, крышѣ того-же флигеля; 3) возобновленіе со
вершенно развалившейся кирпичной стѣнки, оберегающей, со стороны инсти
тутскаго сада (гдѣ расположенъ «примѣрный» рудникъ), отъ затопленія дожде
вою и снѣговою водами, и отъ обвала земли, ту часть подвальнаго помѣщенія 
класснаго флигеля, гдѣ поставленъ котелъ для водяного отопленія этого фли
геля и 4) исправленіе, грозившаго обрушеніемъ, большого стеклянаго фонаря 
надь единственною черною лѣстницею, ведущею въ музеумъ и, вообще, въ 
главное зданіе Института.



УЗАКОНЕНІЯ И Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

О нрсобразюанін министерства государственныхъ имуществъ въ мини
стерство земледѣліи н государственныхъ имуществъ н объ утвержденіи 
штата центральнаго управленіи н учрежденіи министерства земледѣліи и

государственныхъ имуществъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Об
щемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по проектамъ учрежденія министер
ства земледѣлія и государственныхъ имуществъ и штата центральнаго управле
нія сего министерства, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
2і марта 1891 года.

МНѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕННАГО  СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ, Государственной 
Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ 18 декабря 1893 годи и Общаго

Собранія 7 марта 1894. года.

Государственный Совѣтъ въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, Го
сударственной Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Государственныхъ Имуществъ 
о преобразованіи Министерства Государственныхъ Имуществъ въ Министерство 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Проекты: і)  учрежденія министерства земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ и 2) штата центральнаго управленія сего министерства поднести къ 
Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В н л и ч е с т в а утвержденію.

II. Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
Принадлежащія Министру Государственныхъ Имуществъ права и обязан

ности, указанныя въ уставахъ: горномъ, лѣсномъ, о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, 
объ управленіи казенными имѣніями и въ уставѣ сельскаго хозяйства, а равно 
вт> другихъ частяхъ свода законовъ и въ особыхъ узаконеніяхъ, предоста
вляются Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
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III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава о службѣ по 
опредѣленію отъ правительства (свод. зак., т. III изд. 1876 г.), а также дру
гихъ узаконеній, постановить:

1)  Положенныя по штату центральнаго управленія министерства земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ должности, требующія спеціальныхъ познаній, 
могутъ быть замѣщаемы: должности пятаго и шестого классовъ—лицами, не 
имѣющими соотвѣтственныхъ чиновъ, а должности седьмого класса и ниже— 
лицами, чиновъ вовсе не имѣющими.

2) Должностнымъ лицамъ сего управленія (ст. і) , не имѣющимъ чиновъ 
или имѣющимъ чины ниже классовъ занимаемыхъ ими должностей, прогонныя, 
суточныя и квартирныя деньги при командировкахъ назначаются по классамъ 
ихъ должностей.

IV . Предоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
штатъ центральнаго управленія министерства привести въ дѣйствіе въ теченіе 
1894 года.

V . Исчисленную по штату центральнаго управленія министерства земле
дѣлія и государственныхъ имуществъ (отд. I) сумму въ размѣрѣ семисотъ де
вяносто трехъ тысячъ семисотъ пятидесяти рублей, отпускать, начиная съ 
189^ г., изъ государственнаго казначейства по подлежащимъ подраздѣленіямъ 
расходныхъ смѣтъ названнаго министерства. Въ счетъ этой суммы заносить по
собіемъ казнѣ изъ суммъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ одну тысячу 
семьсотъ рублей ежегодно.

VI. Въ 1894 г., въ дополненіе къ суммамъ на содержаніе центральнаго 
управленія министерства государственныхъ имуществъ, отпустить, сто восемьде
сятъ тысячъ рублей, занесенныхъ къ условному отпуску по параграфу 17 смѣты 
департамента общихъ дѣлъ упомянутаго министерства на 1894 годъ.

VII. За тѣми изъ служащихъ нынѣ въ центральномъ управленіи вѣдомства 
государственныхъ имуществъ лицъ, которыя, по преобразованіи министерства, бу
дутъ зачислены на должности, соединенныя съ меньшими правами и преиму
ществами противъ тѣхъ, коими лица сіи пользуются въ настоящее время, со
хранить содержаніе и прочія служебныя права и преимущества по прежнимъ 
должностямъ, пока останутся въ оныхъ.

VIII. Тѣхъ изъ служащихъ въ центральномъ управленіи министерства го
сударственныхъ имуществъ, которые, по преобразованіи онаго, не получатъ но
выхъ назначеній, оставить за штатомъ на общемъ основаніи, съ обращеніемъ 
расхода по производству имъ заштатнаго жалованья на остатни отъ кредита на 
содержаніе личнаго состава означеннаго управленія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и членами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  написано:
< Б ш п ъ  п о  с е н у »,

Въ С.-Петербургѣ, 
зі марта 1894 г.
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Учрежденія Министерства Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ.

ГЛАВА ГШРВАЯ.

Положеніе общія.

і) Министерству земледѣлія и государственныхъ имуществъ ввѣряется за
вѣдываніе сельскохозяйственною, лѣсною и горною промышленностью, а также 
государственными имуществами.

з) Къ предметамъ вѣдомства министерства земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, въ частности, принадлежатъ: і) .попеченіе о распространеніи и усо
вершенствованіи земледѣлія, скотоводства и другихъ отраслей сельскаго хо
зяйства; 2) попеченіе о развитіи кустарныхъ промысловъ сельскаго населенія; 
3) распоряженіе капиталами для поощренія сельской промышленности; 4) завѣ
дываніе рыбными и звѣриными промыслами; 5) общій надзоръ за исполненіемъ 
правилъ о сбереженіи лѣсовъ, а равно поощреніе лѣсоразведенія и устройства 
лѣсовъ на земляхъ частныхъ владѣльцевъ; 6) завѣдываніе горною частью и нѣ
которыми минеральными водами, а также охраненіе всѣхъ вообще минераль
ныхъ источниковъ; 7) содѣйствіе торговлѣ сельскохозяйственными, лѣсными и 
горнозаводскими произведеніями; 8) завѣдываніе состоящими въ вѣдѣніи мини
стерства учебными заведеніями по сельскохозяйственной, лѣсной и горной ча
стямъ, а также казенными образцовыми фермами, опытными станціями и т. п. 
заведеніями; 9) собираніе и разработка статистическихъ свѣдѣній по сельско
хозяйственной, лѣсной и горной промышленности; іо) управленіе государ
ственными имуществами: землями, имѣніями, оброчными статьями и лѣсами;
і і ) поземельное устройство нѣкоторыхъ разрядовъ сельскихъ обывателей (п. 5, 
ст. 129), и 12) участіе въ переселенческомъ дѣлѣ.

Примѣчаніе. На министерство земледѣлія .и государственныхъ иму
ществъ возлагается управленіе находящимися вь Бессарабской губерніи 
имѣніями и лѣсами, принадлежащими заграничнымъ монастырямъ, на осно
ваніи особыхъ по сему предмету правилъ.
3) Министерству земледѣлія и государственныхъ имуществъ ввѣряется но 

печительство: і)  надъ инородцами въ Сибири и въ губерніяхъ Архангельской 
Астраханской, Ставропольской и другихъ по учрежденіямъ о сихъ инородцахъ; 
2) надъ колонистами Кавказскаго края, и 3) надъ евреями-земледѣльцами, во
дворенными на земляхъ казенныхъ въ Херсонской и Екатеринославской гу
берніяхъ.

4) Министерство земледѣлія и государственныхъ имуществъ составляютъ: 
і) Министръ; 2) Товарищъ Министра; 3) совѣтъ Министра; 4) сельскохозяй
ственный совѣтъ; 5) горный совѣтъ; 6) ученый комитетъ; 7) департаментъ земле
дѣлія; 8) отдѣлъ сельской экономіи и сельскохозяйственной статистики, сь 
кустарнымъ комитетомъ; 9) отдѣлъ земельныхъ улучшеній; ю ) лѣсной депар
таментъ, съ корпусомъ лѣсничихъ; і і ) лѣсной спеціальный комитетъ; 12) гор
ный департаментъ, съ присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ и геологи
ческимъ комитетомъ; 13) горный ученый комитетъ; 14) департаментъ государ-
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отвенныхъ земельныхъ имуществъ; 1 5) канцелярія Министра, съ юрисконсульт
скою частью и архивомъ.

5) Въ распоряженіи Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
состоятъ инспекторы по сельскохозяйственной, рыбной, лѣсной и горной частямъ, 
а также чиновники особыхъ порученій.

6) Для устройства и усовершенствованія подвѣдомственныхъ Министру 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ частей и заведеній, Министру пре
доставляется приглашать спеціалистовъ, а для оказанія содѣйствія установле
ніямъ министерства и сообщенія нужныхъ имъ свѣдѣній— также и частныхъ 
лицъ, съ наименованіемъ ихъ корреспондентами означенныхъ установленій.

7) Распредѣленіе занятій между отдѣленіями и дѣлопроизводствами де
партаментовъ, отдѣловъ и канцеляріи предоставляется директорамъ департамен
товъ и управляющимъ отдѣлами и канцеляріею, по принадлежности, съ утверж
денія Министра.

8) Отдѣлъ сельской экономіи и сельскохозяйственной статистики, а равно 
отдѣлъ земельныхъ улучшеній, въ отношеніи степени и предѣловъ власти, поль
зуются тѣми же правами, какія предоставлены департаментамъ на основаніи об
щаго образованія министерствъ и общаго наказа министерствамъ.

9) Правила о правахъ и обязанностяхъ чиновъ департаментовъ, отдѣловъ 
и канцеляріи, не вошедшія въ общій министерствамъ наказъ, а равно порядокъ 
производства дѣлъ въ сихъ установленіяхъ опредѣляются инструкціями Ми
нистра.

10) Вице-директоры департаментовъ и помощники управляющихъ отдѣлами 
и канцеляріею назначаются и увольняются Высочайшими приказами. Опредѣ
леніе и увольненіе по прочимъ должностямъ сихъ установленій, отъ пятаго до 
восьмого класса включительно, зависитъ отъ власти Министра, а по должностямъ 
не свыше девятаго класса—отъ власти директоровъ и управляющихъ отдѣлами 
и канцеляріею.

и )  Въ отношеніи сельскохозяйственной промышленности Министръ имѣетъ 
попеченіе объ удовлетвореніи нуждъ земледѣлія и другихъ отраслей сельскаго 
хозяйства, а также объ ихъ развитіи и процвѣтаніи.

12) По завѣдыванію лѣсной частью Министръ заботится объ охраненіи и 
умноженіи лѣсовъ казенныхъ, устройствѣ въ нихъ правильнаго хозяйства и 
извлеченіи изъ оныхъ дохода, а также о сбереженіи частныхъ лѣсовъ и поощ
реніи лѣсоразведенія.

13) По управленію горной частью Министръ печется о развитіи и усовер
шенствованіи оной, принимая надлежащія мѣры воздѣйствія и поощренія.

14) Въ отношеніи казенныхъ земель, имѣній и оброчныхъ статей Министръ 
заботится о приведеніи въ извѣстность, охранѣ, описаніи, устройствѣ и оцѣнкѣ 
сихъ земель, имѣній и статей, а также о введеніи на нихъ хозяйственныхъ 
улучшеній и объ извлеченіи изъ оныхъ дохода.

15) Права и обязанности Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, кромѣ означенныхъ въ семъ учрежденіи, опредѣляются, въ частности, 
въ уставахъ сельскаго хозяйства, лѣсномъ, горномъ, о казенныхъ оброчныхъ 
статьяхъ, объ управленіи казенными имѣніями и въ другихъ частяхъ свода за
коновъ, а также въ особыхъ узаконеніяхъ.
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16) Товарищъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, сверхъ 
правъ и обязанностей, по общему наказу министерствамъ принадлежащихъ Т о 
варищамъ Министровъ, завѣдываетъ, подъ руководствомъ Министра, текущими 
дѣлами министерства и подписываетъ за Министра исходящія по симъ дѣламъ 
бумаги.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Совѣтъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

17) Совѣтъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ учреж
дается на основаніи общаго образованія министерствъ и общаго наказа мини
стерствамъ.

18) Совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ Министра, изъ его Това
рища, директоровъ департаментовъ и управляющихъ отдѣлами и канцеляріею, а 
также особыхъ, назначаемыхъ Высочайшею властью, членовъ.

19) При невозможности Министру предсѣдательствовать въ совѣтѣ, обя
занности предсѣдателя принимаетъ на себя Товарищъ Министра, а при невоз
можности предсѣдательствовать и сему послѣднему, обязанность сія переходитъ 
къ старшему въ чинѣ члену совѣта, если она не будетъ возложена Министромъ 
на одного изъ директоровъ департаментовъ.

20) Въ засѣданія совѣта, по распоряженію Министра, могутъ быть пригла
шаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, чины министерства, а равно посто
роннія лица, которыя своими познаніями могутъ содѣйствовать успѣшному раз
смотрѣнію дѣлъ.

2 1) Къ предметамъ вѣдомства совѣта, сверхъ дѣлъ, отнесенныхъ къ вѣ
дѣнію совѣтовъ Министровъ по общему образованію министерствъ и общему 
наказу министерствамъ (ст. 83 — 10 1 , 164, 1 86, 22 1, 295—297, 304 и 305), въ 
особенности, принадлежитъ: і)  присужденіе премій за лѣсоразведеніе на зем
ляхъ частныхъ владѣльцевъ и за устройство частныхъ лѣсныхъ дачъ, и 2) раз
смотрѣніе жалобъ частныхъ лицъ, обществъ и установленій на постановленія 
лѣсоохранительныхъ комитетовъ въ случаямъ, указанныхъ въ уставѣ лѣсномъ.

22) Собранія совѣта назначаются по мѣрѣ надобности.
23) Дѣлопроизводство совѣта возлагается на канцелярію Министра.
24) Постановленія совѣта, по утвержденіи ихъ Министромъ, сообщаются 

департаментамъ и отдѣламъ выписками изъ журналовъ, засвидѣтельствованными 
управляющимъ канцеляріею.

ГЛАВА Т РЕТ ЬЯ .

Сельскохозяйственный совѣтъ.

25) Сельскохозяйственный совѣтъ учреждается для обсужденія мѣръ, 
имѣющихъ цѣлью развитіе и усовершенствованіе сельскаго хозяйства вообще и 
отдѣльныхъ его отраслей въ частности.

26) Совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ Министра, изъ его Това
рища, директоровъ департаментовъ земледѣлія и лѣсного,, управляющихъ отдѣ-
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лашг земельныхъ улучшеній, а’ равно сельской экономій и сельскохозяйственной 
статистики, предсѣдателя ученаго комитета, предсѣдателя лѣсного 'спеціальнаго 
комитета, двухъ членовъ отъ министерства земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, по одному члену отъ министерствъ внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, на
роднаго просвѣщенія, путей сообщенія и Императорскаго двора и удѣловъ, а 
также пятнадцати членовъ изъ числа сельскихъ хозяевъ и вообще лицъ, близко 
знакомыхъ съ нуждами и интересами сельскаго хозяйства.

27) При невозможности Министру предсѣдательствовать въ совѣтѣ, обя
занность предсѣдателя принимаетъ на себя Товарищъ Министра, а при невоз
можности предсѣдательствовать и сему послѣднему, обязанность сія переходитъ 
къ одному изъ правительственныхъ членовъ совѣта, назначенному къ тому Вы
сочайшею властью, по представленію Министра.

28) Члены совѣта отъ министерствъ земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, народнаго просвѣщенія, путей сообщенія 
и Императорскаго двора и удѣловъ назначаются и увольняются Высочайшею 
властью, по представленіямъ подлежащихъ Министровъ. На случай болѣзни или 
отсутствія сихъ членовъ, къ каждому изъ нихъ можетъ быть назначенъ замѣ
ститель порядкомъ, указаннымъ для опредѣленія въ должности упомянутыхъ 
членовъ совѣта.

29) Члены совѣта изъ числа сельскихъ хозяевъ и вообще лицъ, близко 
знакомыхъ съ нуждами й'интересами сельскаго хозяйства, приглашаются Мини
стромъ срокомъ на одинъ год'ь и утверждаются въ званіи Высочайшею властью.

30) Означенные въ предшедшей (29) статьѣ члены Совѣта получаютъ путе
вое довольствіе въ размѣрѣ дѣйствительной стоимости проѣзда ихъ до С.-Петер
бурга и, сверхъ того, суточныя деньги въ размѣрѣ пятнадцати рублей въ день.

3 1)  Совѣтъ собирается ежегодно, по распоряженію Министра, преимуще
ственно въ зимніе мѣсяцы, на одну сессію продолжительностью не свыше шести 
недѣль. Въ исключительныхъ случаяхъ Министръ можетъ созвать совѣтъ на другую 
сессію. О времени созыва совѣта члены онаго извѣщаются заблаговременно.

32) Въ собранія совѣта могутъ, по усмотрѣнію предсѣдательствующаго, быть 
приглашаемы, съ- правомъ совѣщательнаго голоса, лица, обладающія спеціальными 
познаніями по вопросамъ, разсматриваемымъ въ совѣтѣ.

33) На разсмотрѣніе совѣта вносятся: і )  предположенія объ изданіи новыхѣ
законовъ, относящихся до сельскаго хозяйства, а также о дополненіи, измѣненіи 
и отмѣнѣ дѣйствующихъ по этой части узаконеній; 2) заявленія и ходатайства 
сельскохозяйственныхъ обществъ и съѣздовъ, земскихъ и иныхъ учрежденій, а 
также частныхъ лицъ, касающіяся общихъ правительственныхъ мѣръ въ отно
шеніи сельскаго хозяйства, и 3) вСѢ' вообще вопросы и дѣла, къ сельскому 
хозяйству относящіеся, по коимъ Министръ признаетъ необходимымъ выслушать 
мнѣніе совѣта’. "  ■ "  1

34) Вопросы, подлежащіе обсужденію совѣта. въ каждую его сессію, опре
дѣляются программою, составляемою министерствомъ земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ. Члены совѣта, желающіе предложить на обсужденіе онаго 
какой либо вопросъ, должны увѣдомить 6 томъ министерство за мѣсяцъ до 
открытія Засѣданій совѣта. Завленія, поступившія послѣ сего срока, допускаются
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кг разсмотрѣнію въ ту же сессію лишь въ случаѣ представляющейся къ тому 
возможности.

35) Дѣла и вопросы вносятся на обсужденіе совѣта не иначе, какъ по 
распоряженію Министра.

36) Для предварительнаго разсмотрѣнія болѣе сложныхъ дѣлъ, подлежа
щихъ обсужденію совѣта, могутъ быть учреждаемы, въ средѣ его, спеціальныя 
временныя комиссіи изъ членовъ совѣта. Заключенія комиссіи докладываются 
совѣту.

37) Дѣлопроизводство въ совѣтѣ, по роду разсматриваемыхъ имъ дѣлъ, 
возлагается на департаментъ земледѣлія, отдѣлъ сельской экономіи и сельско
хозяйственной статистики и отдѣлъ земельныхъ улучшеній, по принадлежности.

38) По каждому, выслушанному совѣтомъ, дѣлу составляется журналъ, въ 
который, независимо отъ принятыхъ совѣтомъ въ уваженіе соображеній и поста
новленнаго заключенія, вносятся также свѣдѣнія и объясненія, представленныя 
въ засѣданіи лицами, приглашенными для совѣщанія (ст. 32). Въ случаѣ разно
гласія, въ журналъ вносятся мнѣнія, принятыя какъ большинствомъ, такъ и 
меньшинствомъ присутствовавшихъ членовъ, причемъ особыя мнѣнія прилагаются 
къ журналу.

39) Журналы совѣта представляются Министру, который даетъ указанія 
относительно дальнѣйшаго направленія дѣлъ, по которымъ журналы состоялись.

40) По всѣмъ дѣламъ, по которымъ требовалось заключеніе совѣта, журналы 
послѣдняго прилагаются въ спискахъ къ представленіямъ, вносимымъ въ Госу
дарственный Совѣтъ и Комитетъ Министровъ.

41) О дѣятельности совѣта ежегодно составляется отчетъ, который публи
куется во всеобщее свѣдѣніе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Горный совѣтъ.

42) Горный совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ Министра, изъ 
директоровъ горнаго департамента, геологическаго комитета, горнаго института, 
начальника С.-Петербургскаго монетнаго двора, завѣдывающаго земельно-завод
скимъ отдѣломъ кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , а также 
особыхъ, назначаемыхъ Высочайшею властью, членовъ.

43) При невозможности Министру предсѣдательствовать въ совѣтѣ, обя
занность предсѣдателя переходитъ къ члену совѣта, Высочайшею властью, по 
представленію Министра, къ тому назначенному.

44) Въ совѣтѣ присутствуютъ главный начальникъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ и начальники горныхъ управленій, когда находятся въ С.-Петербургѣ.

45) Въ небытность директора горнаго департамента, мѣсто его въ совѣтѣ 
занимаетъ вице-директоръ. Для объясненій, въ засѣданія совѣта могутъ быть 
приглашаемы предсѣдателемъ начальники отдѣленій горнаго департамента.

46) Вѣдѣнію совѣта подлежатъ слѣдующія, касающіяся горной части, дѣла: 
і )  по проектамъ законоположеній; 2) передаваемыя изъ Правительствующаго 
Сената на предварительное заключеніе Министра; 3) слѣдственныя и судныя;
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4) по примѣненію устава горнаго; 5) объ условіяхъ договоровъ между казною 
и частными лицами по горнымъ заводамъ, рудникамъ и солянымъ промысламъ; 
6) объ утвержденіи по губерніямъ Царства Польскаго отводовъ, связанныхъ съ 
обязательнымъ отчужденіемт> или соискательствомъ нѣсколькихъ лицъ одной и 
той же мѣстности; 7) объ опредѣленіи округовъ охраны минеральныхъ водъ;
8) о разъясненіи вопросовъ, касающихся бывшаго горнозаводскаго населенія;
9) по финансовой смѣтѣ горнаго вѣдомства; іо) о назначеніи пенсій по горному 
положенію; и )  по общему завѣдыванію эмеритальною кассою горныхъ инжене
ровъ, и 12) всѣ тѣ дѣла, которыя Министръ признаетъ нужнымъ внести на раз
смотрѣніе совѣта.

47) Для обсужденія вопросовъ по горной части, имѣющихъ отношеніе къ 
другимъ частямъ министерства, а равно вообще дѣлъ, которыя Министръ при
знаетъ нужнымъ подвергнуть совмѣстному разсмотрѣнію совѣта Министра и гор
наго совѣта, Министру предоставляется назначать соединенныя ихъ присутствія.

48) Дѣла въ совѣтѣ производятся на основаніи правилъ о совѣтахъ Мини
стровъ, изложенныхъ въ.общемъ образованіи министерствъ, а равно въ общемъ 
наказѣ министерствамъ.

49) При совѣтѣ состоитт> особая канцелярія. Исполненіе по дѣламъ совѣта 
производится въ горномъ департаментѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ученый комитетъ.

50) Ученый комитетъ учреждается для обсужденія и разработки научныхъ 
и техническихъ вопросовъ по сельскому хозяйству.

5 1)  Комитетъ составляютъ предсѣдатель, члены, завѣдывающіе бюро (ст. 59 
и 6о), и другіе спеціалисты по естествознанію и сельскому хозяйству.

52)  Кромѣ означенныхъ въ предшедшей (5 1)  статьѣ лицъ, членами коми
тета состоятъ: і)  директоръ департамента земледѣлія, управляющіе отдѣлами 

.сельской экономіи и сельскохозяйственной статистики, а равно земельныхъ улуч
шеній, директоръ И мператорскаго сельскохозяйственнаго музея, директоръ И мпера

торскаго ботаническаго сада, инспекторы по сельскохозяйственной и рыбной 
частямъ, и 2) представитель отъ И мператорскаго института экспериментальной 
медицины, по назначенію попечителя онаго. Члены сіи принимаютъ участіе въ 
засѣданіяхъ и трудахъ комитета по предметамъ ихъ вѣдомства или спеціальности.

53) Предсѣдателемъ комитета назначается Высочайшею властью, по пред
ставленію Министра', одинъ изъ членовъ: его совѣта. Члены комитета (ст. 5 1)  
назначаются Министромъ.

54) Члены комитета могутъ занимать другія должности какъ въ министерствѣ 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, такъ и въ другихъ вѣдомствахъ, съ

•сохраненіемъ содержанія по симъ должностямъ.
55) Комитету предоставляется ходатайствовать.предъ Министромъ о назна

ченіи почетными членами комитета лицъ, извѣстныхъ своими научными и прак
тическими трудами по предметамъ, имѣющимъ непосредственную связь съ сель
скимъ хозяйствомъ.
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$6) Комитетъ избираетъ членовъ-корреспондентовъ изъ лицъ, извѣстныхъ 
своими познаніями и опытностью по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 
Члены-корреспонденты утверждаются въ званіи Министромъ.

57) Въ засѣданія комитета, съ правомъ совѣщательнаго голоса, могутъ быть 
приглашаемы предсѣдателемъ начальники тѣхъ отдѣленій департаментовъ и 
отдѣловъ, къ вѣдѣнію которыхъ относится обсуждаемый вопросъ, а также 
пребывающіе въ С.-Петербургѣ члены-корреспонденты, равно какъ постороннія 
лица, могущія своими познаніями принести пользу при обсужденіи спеціаль
ныхъ вопросовъ.

58) Комитету предоставляется ходатайствовать предъ Министромъ о коман
дированіи заграницу лицъ для изученія разныхъ отраслей сельскаго хозяйства.

59) Для спеціальной разработки и рѣшенія вопросовъ, составляющихъ 
предметъ вѣдѣнія комитета, при немъ образуются особыя бюро, какъ-то: по 
почвовѣдѣнію, агрономіи, прикладной ботаникѣ, зоологіи и зоотехніи, бактеріо
логіи, энтомологіи, метеорологіи и сельскохозяйственной механикѣ. Открытіе бюро 
и замѣна однихъ другими предоставляется Министру.

60) Каждое бюро находится въ завѣдываніи члена комитета, по его спе
ціальности. Въ составъ бюро Министромъ, по представленію предсѣдателя коми
тета, назначаются спеціалисты изъ числа состоящихъ въ распоряженіи мини
стерства, а также другія лица.

6 1) Въ кругъ дѣятельности комитета входятъ: і )  обсужденіе основаній 
производства научныхъ изысканій и опытовъ въ области сельскаго хозяйства, 
устройства сельскохозяйственныхъ опытныхъ станцій, лабораторій, опытныхъ 
полей и т. п. заведеній; 2) составленіе программъ работъ и инструкцій для сихъ 
заведеній, а также исчисленіе потребныхъ на ихъ устройство расходовъ; 3) изы
сканіе мѣръ противъ фальсификаціи питательныхъ и кормовыхъ продуктовъ, 
сѣмянъ и удобрительныхъ веществъ; 4) разработка положеній, уставовъ, учеб
ныхъ плановъ и программъ для учебнохозяйственныхъ заведеній и для курсовъ 
по отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства; 5) разсмотрѣніе отчетовъ о дѣя
тельности опытныхъ и метеорологическихъ станцій и т. п. установленій; 6) со
ставленіе и обнародованіе задачъ для публичныхъ конкурсовъ, разсмотрѣніе 
отвѣтовъ и присужденіе установленныхъ за рѣшеніе сихъ задачъ наградъ; 7) раз
смотрѣніе сочиненій по части сельскаго хозяйства и учебниковъ по спеціаль
нымъ предметамъ: вѣдѣнія министерства земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, представляемыхъ въ оное для полученія одобренія или рекомендаціи къ 
употребленію въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 8) разсмотрѣніе 
вопросовъ о выдачѣ привилегій на изобрѣтенія въ области сельскаго хозяйства; 
9) обсужденіе и разрѣшеніе заявленій частныхъ лицъ по вопросамъ, до сель
скаго хозяйства относящимся; іо ) обсужденіе заслугъ по сельскому хозяйству 
и опредѣленіе наградъ за оныя; і і ) «присужденіе наградъ за усовершенствованія 
и изобрѣтенія въ области сельскаго хозяйства; 12) разсмотрѣніе годового отчета 
комитета, а равно отчетовъ членовъ комитета по ревизіи и осмотру ими спеціаль
ныхъ учрежденій, а также представленіе заключеній по этимъ отчетамъ, и 
13) разсмотрѣніе всѣхъ вообще вопросовъ, которые Министръ признаетъ нуж
нымъ внести на обсужденіе комитета.

62) Для разсмотрѣнія ученыхъ трудовъ но лѣсной части, ходатайствъ о



соисканіи премій, проектовъ положеній уставовъ лѣсныхъ учебныхъ заведеній 
и программъ преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ, а также для разрѣшенія 
научныхъ и техническихъ вопросовъ по сельскохозяйственной и лѣсной частямъ, 
имѣющихъ тѣсную между собою связь, образуется, по распоряженію Министра, 
соединенное присутствіе ученаго комитета и лѣсного спеціальнаго комитета, 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя ученаго комитета. Дѣлопроизводство по 
сему присутствію возлагается на ученаго секретаря (ст. 66).

63) На обсужденіе комитета дѣла вносятся изъ департаментовъ и отдѣ
ловъ, по предварительномъ докладѣ ихъ Министру. Изъятія изъ сего правила 
опредѣляются въ особой инструкціи Министра.

64) Дѣла, поступающія въ комитетъ изъ учрежденій министерства, а равно 
заявленія частныхъ лицъ, передаются предсѣдателемъ комитета въ бюро, для 
предварительной ихъ разработки. По полученіи отъ завѣдывающаго бюро отзыва, 
предсѣдатель передаетъ его на обсужденіе комитета, если оно необходимо по 
существу вопроса; въ противномъ же случаѣ дѣлаетъ распоряженіе о сообщеніи 
отзыва подлежащему учрежденію или лицу.

Примѣчаніе. По возбуждаемымъ частными лицами вопросамъ справоч
наго характера члены, завѣдывающіе бюро, могутъ принимать заявленія
отъ этихъ лицъ и давать имъ нужные совѣты и указанія непосредственно,
на основаніи особой инструкціи Министра.
65) Журналы комитета представляются на утвержденіе Министра.
66) Дѣлопроизводство въ комитетѣ возлагается на ученаго секретаря и 

его. помощника".
67) Перепискашо дѣламъ' комитета производится за подписью предсѣдателя 

и скрѣпою ученаго секретаря.
68) Составленіе годоваго отчета о дѣятельности комитета возлагается на 

ученаго секретаря. По предварительномъ комитетомъ разсмотрѣніи отчета, онъ 
представляется Министру и затѣмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

69) При комитетѣ состоятъ канцелярія и библіотека, находящіяся въ вѣ
дѣніи ученаго секретаря и библіотекаря, по принадлежности.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Установленія по сельскохозяйственной части.

О т д ѣ л е н і е  п е р в о е .

Департаментъ земледѣлія.

70) Департаментъ земледѣлія вѣдаетъ дѣла: і)  о развитіи и усовершен
ствованіи земледѣлія, скотоводства, спеціальныхъ культуръ и сельскохозяйствен
ныхъ техническихъ производствъ; 2) о рыболовствѣ, охотѣ и звѣриныхъ про
мыслахъ; 3) о состоящихъ въ вѣдѣніи министерства учебныхъ, учебнопракти
ческихъ и опытныхъ сельскохозяйственныхъ заведеніяхъ; 4) о сельскозяйствен- 
пыхъ учрежденіяхъ, съѣздахъ и выставкахъ; 5) о наградахъ, преміяхъ и приви
легіяхъ по сельскохозяйственной части, и 6) по управленію казенными рыбными 
и тюленьими промыслами.
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О т д ѣ л е н і е  в т о р о е .

Отдѣлъ сельской экономіи и сельскохозяйственной статистики съ кустарнымъ
комитетомъ.

7 1)  Къ предметамъ вѣдомства отдѣла сельской экономіи и сельскохозяй
ственной статистики относятся: г) вопросы торгово-промышленные и экономи
ческіе, касающіеся сельскаго хозяйства; 2) вопросы о крестьянскомъ хозяйствѣ и 
содѣйствіи сельской кустарной промышленности; 3) собираніе, разработка и изда
ніе статистическихъ свѣдѣній, касающихся сельскохозяйственной промышленно
сти, и 4) изслѣдованіе состоянія какъ сельскаго хозяйства вообще, такъ и 
отдѣльныхъ его отраслей.

72) При отдѣлѣ состоитъ кустарный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ 
особо назначаемаго Министромъ лица, изъ представителей отъ департаментовъ 
земледѣлія, лѣсного и горнаго, лицъ обоего пола, приглашаемыхъ Министромъ 
къ занятіямъ по отдѣльнымъ отраслямъ кустарной промышленности, директора 
Императорскаго сельскохозяйственнаго музея, хранителя кустарнаго отдѣла сего 
музея, дѣлопроизводителя по кустарной промышленности въ отдѣлѣ сельской 
экономіи и сельскохозяйственной статистики и особо назначаемыхъ Мини
стромъ лицъ.

73) При обсужденіи спеціальныхъ вопросовъ по дѣламъ кустарной про
мышленности, въ засѣданія комитета могутъ быть приглашаемы предсѣдателемъ, 
съ правомъ совѣщательнаго голоса, свѣдущія постороннія лица.

74) На обсужденіе комитета передаются Министромъ наиболѣе важныя 
предположенія по развитію и улучшенію кустарной промышленности.

75) Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности. Дѣлопроизводство по коми
тету возлагается Министромъ на одного изъ чиновъ отдѣла сельской экономіи 
и сельскохозяйственной статистики.

76) Журналы комитета представляются на утвержденіе Министра, а засимъ 
передаются къ исполненію въ дѣлопроизводство по кустарной промышленности.

О Т д ѣ Л Е Н I Е Т Р Е Т Ь  Е.

Отдѣлъ земельныхъ улучшеній.

77) Отдѣлъ земельныхъ улучшеній вѣдаетъ дѣла: і) по орошенію и обвод
ненію земель; 2) по осушенію болотъ и торфодобыванію; 3) по относящимся 
къ симъ предметамъ законодательнымъ вопросамъ, и 4) по геодезической и 
чертежной частямъ.

78) Въ отдѣлѣ земельныхъ улучшеній сосредоточивается управленіе вод
ными учрежденіями, экспедиціями по обводненію и орошенію земель и осушенію 
болотъ, а также торфмейстерскою частью.



ГЛАВА СЕДЬМ АЯ.

Установленія по лѣсной части.

О  Т Д Ѣ Л Е Н I И П Е Р В О Е .

Лѣсной департаментъ.

79) Лѣсной департаментъ управляется директоромъ, назначаемымъ изъ 
чиновъ корпуса лѣсничихъ.

80) Общее присутствіе лѣсного департамента состоитъ подъ предсѣдатель
ствомъ одного изъ вице-директоровъ, по назначенію Министра.

8 1)  Къ предметамъ вѣдомства лѣсного департамента относятся: і )  дѣла о 
лѣсахъ, состоящихъ въ завѣдываніи министерства, на основаніи дѣйствующихъ 
узаконеній; 2) общій надзоръ за исполненіемъ правилъ о сбереженіи лѣсовъ;
3) собираніе и разработка статистическихъ свѣдѣній о лѣсахъ и лѣсномъ хозяй
ствѣ, и 4) дѣла о чинахъ корпуса лѣсничихъ, лѣсной стражѣ и числящихся въ 
вѣдѣніи министерства учебныхъ заведеніяхъ по лѣсной части.

82) Въ завѣдываніи лѣсного департамента состоитъ касса для назначенія 
пособій на воспитаніе дочерей классныхъ чиновъ корпуса лѣсничихъ.

О т д ѣ л е н і е  в т о р о е .

Корпусъ лѣсничихъ.

83) Корпусъ лѣсничихъ образуется изъ чиновъ, указанныхъ въ уставѣ 
лѣсномъ, и состоитъ подъ главнымъ начальствомъ Министра.

84) Званіе инспектора корпуса лѣсничихъ соединяется съ должностью 
директора лѣснаго департамента.

85) Чины корпуса, подчиненные лѣсному департаменту, состоятъ, въ 
инспекторскомъ отношеніи, въ общемъ вѣдѣніи инспектора корпуса лѣсничихъ.

О т д ѣ л е н і е  т р е т ь е .

Лѣсной спеціальный комитетъ.

86) Лѣсной спеціальный комитетъ учреждается для обсужденія и разра
ботки техническихъ вопросовъ по лѣсному хозяйству.

87) Комитета, составляютъ предсѣдатель, членъ, завѣдывающій бюро, и 
три спеціалиста по лѣсной части. Кромѣ сихъ лицъ, членами комитета состоятъ 
директоръ лѣснаго департамента, директоръ С.-Петербургскаго лѣсного инсти
тута, вице-инспекторы корпуса лѣсничихъ и инспекторъ по лѣсной части.

88) Предсѣдателемъ комитета назначается Высочайшею властью, по пред
ставленію Министра, одинъ изъ членовъ его совѣта. Члены комитета назна
чаются Министромъ.

89) Члены комитета могутъ занимать другія должности въ министерствѣ 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ.
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90) Въ засѣданіи комитета, съ правомъ совѣщательнаго голоса, могутъ 
быть приглашаемы предсѣдателемъ начальники тѣхъ отдѣленій лѣсного депар
тамента, къ вѣдѣнію которыхъ относится обсуждаемый вопросъ, а также посто
роннія лица, могущія своими познаніями принести пользу при обсужденіи спе
ціальныхъ вопросовъ.

9 1) Для спеціальной разработки рѣшенія вопросовъ по лѣсному хозяйству, 
при комитетѣ учреждается особое бюро, въ составъ котораго, сверхъ завѣды- 
вающаго онымъ, назначаются Министромъ, по представленію предсѣдателя коми
тета, спеціалисты изъ числа чиновъ корпуса лѣсничихъ.

92) Разсмотрѣнію комитета подлежатъ: і)  проекты уставовъ лѣсныхъ 
обществъ, съѣздовъ и лѣсопромышленныхъ товариществъ; 2) предположенія о 
способахъ собиранія матеріаловъ для статистики но лѣсной промышленности;
3) общія мѣры по лѣсоустройству и лѣсоразведенію- и вообще дѣла, при раз
рѣшеніи которыхъ требуются техническія по лѣсной части соображенія, и
4) всѣ вопросы* которые Министръ признаетъ необходимымъ передать на обсуж
деніе комитета.

93) По возбуждаемымъ частными лицами вопросамъ справочнаго харак
тера, членъ комитета, завѣдывающій лѣснымъ бюро, можетъ принимать отъ 
нихъ заявленія и давать нужные совѣты и указанія непосредственно, на осно
ваніи особой инструкціи Министра.

94) Дѣла, разсмотрѣнныя комитетомъ, передаются предсѣдателемъ въ лѣс
ной департаментъ, для дальнѣйшаго въ установленномъ порядкѣ направленія 
Если дѣло разсмотрѣно комитетомъ въ отсутствіи директора лѣсного департа
мента и онъ несогласенъ съ заключеніемъ комитета, то дѣло вновь разсматри
вается въ ономъ въ присутствіи директора.

95) Производство дѣлъ комитета возлагается на особаго дѣлопроизводи
теля. изъ чиновъ корпуса лѣсничихъ, получившихъ спеціальное образованіе. Въ 
помощь дѣлопроизводителю назначаются, для доклада дѣлъ комитету, лица 
получившія спеціальное образованіе. Они избираются предсѣдателемъ комитета 
и утверждаются Министромъ.

96) Переписка по дѣламъ комитета производится за подписью предсѣда
теля и скрѣпою дѣлопроизводителя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Установленія по горной части.

О т д ѣ л е н і е  п е р в о  е .

Горный департаментъ,

97) Горный департаментъ завѣдываетъ: і) инспекторскою, смѣтною, счет
ною и техническою частями горнаго вѣдомства; 2) состоящими въ вѣдѣніи 
министерства горными учебными заведеніями; 3) казенными горными заводами;
4) частными горными заводами и промыслами; 5) золотыми и платиновыми про
мыслами; 6) соляными источниками, а также казеннымъ снабженіемъ солью; 
7) нѣкоторыми' минеральными водами, а также охраною всѣхъ вообще мине
ральныхъ источниковъ; 8) дѣлами по употребленію взрывчатыхъ веществъ на
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горныхъ и соляныхъ промыслахъ; 9) дѣлами по наблюденію за паровыми кох- 
лами на горныхъ заводахъ и промыслахъ и за безопасностью всякаго рода под
земныхъ и горнозаводскихъ работъ; іо ) эмеритальною кассою горныхъ инже
неровъ, и і і ) кассами горнозаводскаго населенія.

Примѣчаніе. Завѣдываніе Кавказскими минеральными водами вре
менно возлагается на министерство земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, по горному департаменту.
98) При горномъ департаментѣ состоитъ присутствіе по горнозаводскимъ 

дѣламъ на основаніяхъ, указанныхъ зъ уставѣ горномъ. Производство дѣлъ 
присутствія возлагается на особаго дѣлопроизводителя.

О т д ѣ л е н і е  в т о р о е .

Геологическій комитетъ.

99) На геологическій комитетъ возлагаются: ь) систематическое изслѣдо
ваніе геологическаго строенія Россіи; 2) разработка относящихся до сего пред
мета свѣдѣній и изданіе научныхъ по оному сочиненій; 3) составленіе и изданіе 
подробной геологической карты государства; а) собираніе горныхъ породъ и 
полезныхъ ископаемыхъ и составленіе изъ нихъ систематическихъ коллекцій, и
5) содѣйствіе другимъ вѣдомствамъ и частнымъ лицамъ по предметамъ занятій 
комитета. ,

ю о) Комитетъ составляютъ: і)  директоръ; 2) присутствіе; и 3) старшіе и 
младшіе геологи, геологи-сотрудники, коллекторы и консерваторъ.

ю і)  Директоръ комитета избирается Министромъ изъ лицъ, заявившихъ 
себя спеціальными познаніями въ геологическихъ наукахъ, и, по представленіи 
его, назначается въ должность Высочайшею властью.

102) Директору ввѣряется, при содѣйствіи присутствія, непосредственное 
управленіе комитетомъ. Всѣ служащіе въ комитетѣ подчиняются директору.

103) На директора возлагаются: і )  наблюденіе за исполненіемъ комитетомъ 
его обязанностей, а равно за сохранностью и правильнымъ употребленіемъ при
надлежащаго ему имущества; 2) окончательное разсмотрѣніе всѣхъ издаваемыхъ 
комитетомъ сочиненій и другихъ трудовъ; 3) повѣрка, въ случаѣ надобности, 
работъ, производимыхъ геологами въ полѣ; 4) представленіе Министру годо
выхъ отчетовъ о состояніи и занятіяхъ комитета; 5) наблюденіе за исполненіемъ 
постановленій присутствія и послѣдовавшихъ по онымъ резолюцій Министра;
6) завѣдываніе хозяйственною частью комитета, и 7) увольненіе служащихъ въ 
комитетѣ лицъ въ отпуски на сроки: не свыше одного мѣсяца—собственною 
властью, а на болѣе продолжительное время—съ разрѣшенія Министра.

104) Присутствіе комитета образуется, подъ предсѣдательствомъ директора, 
изъ старшихъ геологовъ. Сверхъ того, членами присутствія, по званію своему, 
состоятъ: академики Императорской академіи наукъ по минералогіи, геогнозіи и 
палеонтологіи, а также профессоръ! горнаго института и И мператорскаго С.-Пе
тербургскаго университета по каѳедрамъ геологіи, палеонтологіи и минералогіи.

105) Младшіе геологи, и геологи-сотрудники участвуютъ въ засѣданіяхъ 
присутствія съ правомъ совѣщательнаго голоса.

хо.б) Вѣдѣнію присутствія подлежатъ: і) составленіе и измѣненіе общаго 
горп. ж уря . ч. оффиц., 1894. 6
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плана геологическихъ изслѣдованій, а также ежегодныхъ программъ геологи
ческихъ работъ; 2) установленіе методовъ для геологическихъ съемокъ и соста
вленія геологическихъ картъ; 3) изданіе сочиненій, картъ и каталоговъ коллек
ціямъ, а также назначеніе для сего редактора или, въ случаѣ надобности, редак
ціонныхъ комиссій; 4) пріобрѣтеніе сочиненій, моделей, приборовъ и другихъ 
научныхъ предметовъ, необходимыхъ для занятій геологіею; 5) соглашенія съ 
другими учрежденіями и частными лицами о производствѣ, для ихъ надобно
стей, геологическихъ работъ, а равно по обмѣну изданій комитета и накопив
шихся въ его музеѣ дублетовъ горныхъ породъ и ископаемыхъ; 6) принесеніе 
ученымъ учрежденіямъ и лицамъ въ даръ изданій комитета; 7) удостоеніе зва
ніемъ корреспондентовъ лицъ, оказавшихъ комитету особыя услуги; 8) избраніе 
кандидатовъ для замѣщенія должностей старшихъ и младшихъ геологовъ; 
9) распредѣленіе занятій между служащими въ комитетѣ, составленіе имъ 
инструкцій, назначеніе командировокъ съ ученою цѣлью, опредѣленіе суммъ на 
расходы по нимъ и разсмотрѣніе представляемыхъ командированными лицами 
отчетовъ; іо ) назначеніе вознагражденія геологамъ-сотрудникамъ и коллекто
рамъ; и )  обращеніе сбереженій по однѣмъ статьямъ расхода на покрытіе пере
держекъ по другимъ статьямъ; 12 ) составленіе правилъ о допущеніи посторон
нихъ лицъ къ пользованію принадлежащими комитету коллекціями, и 1 3) дѣла, 
которыя Министръ признаетъ нужнымъ передать на заключеніе присутствія.

107) Постановленія присутствія по предметамъ, означеннымъ въ пунктахъ і 
и 8 предшедшей (іоб) статьи, а также относительно командированія состоя
щихъ при комитетѣ лицъ за границу (ст. іоб, п. 9), представляются на утверж
деніе Министра.

108) Засѣданія присутствія назначаются директоромъ, по личному его 
усмотрѣнію или по письменному заявленію не менѣе двухъ членовъ. Засѣданія, 
имѣющія предметомъ избраніе кандидатовъ на должности старшихъ и младшихъ 
геологовъ, назначаются исключительно въ промежутокъ времени отъ 15 ноября 
по і мая.

109) Собраніе присутствія признается состоявшимся, когда въ немъ, кромѣ 
предсѣдателя, участвуютъ: при избраніи кандидатовъ на должности старшихъ и 
младшихъ геологовъ—не менѣе шести членовъ, имѣющихъ рѣшительный голосъ 
а по всѣмъ остальнымъ дѣламъ— по крайней мѣрѣ два старшихъ геолога.

п о )  Дѣла въ присутствіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случаѣ раздѣленія ихъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

т 1 1 ) Въ случаѣ разногласія но такимъ вопросамъ, по которымъ постано
вленія присутствія подлежатъ утвержденію Министра, члены, оставшіеся въ мень
шинствѣ, имѣютъ право подать, въ теченіе трехъ дней послѣ засѣданія, особыя 
мнѣнія, которыя представляются Министру, вмѣстѣ съ журналомъ присутствія.

и 2) Производство дѣлъ въ присутствіи возлагается на секретаря, назна
чаемаго директоромъ изъ числа младшихъ геологовъ комитета.

1 1 3) Должности старшихъ и младшихъ геологовъ замѣщаются горными 
инженерами, заявившими себя трудами по геологіи, а также лицами, получив
шими въ одномъ изъ русскихъ университетовъ ученую степень не ниже магистра 
геологіи, палеонтологіи или минералогіи. Старшіе и младшіе геологи назначаются



— 83 —

Министромъ изъ числа избранныхъ присутствіемъ кандидатовъ или изъ другихъ 
лицъ, удовлетворяющихъ вышеуказаннымъ условіямъ.

1 1 4) Обязанности старшихъ и младшихъ геологовъ заключаются въ про
изводствѣ геологическихъ работъ и въ завѣдываніи отдѣльными коллекціями по 
распредѣленію присутствія.

1 1 5) Ближайшее наблюденіе за цѣлостью геологическихъ и палеонтологи
ческихъ коллекцій возлагается на консерватора, которому поручаются также хра
неніе рѣшенныхъ дѣлъ комитета, дѣлопроизводство по хозяйству онаго и завѣ
дываніе счетною его частью. Лицо сіе опредѣляется въ должность директоромъ.

1 1 6) Лица, служащія въ комитетѣ по вольному найму, опредѣляются и 
увольняются директоромъ.

1 1 7) Состоящимъ въ штатѣ комитета лицамъ, во время командировокъ и 
разъѣздовъ по дѣламъ службы, производятся, изъ назначенныхъ для сего суммъ, 
суточныя, прогонныя и разъѣздныя деньги, причемъ послѣднія выдаются въ рас
поряженіе упомянутыхъ лицъ безотчетно. Пособіемъ на подъемъ и добавочнымъ 
по чинамъ содержаніемъ лица эти, во время командировокъ, не пользуются.

1 1 8) Переписка по дѣламъ комитета производится отъ его имени, за под
писью директора. Комитету предоставляется печатать свои труды, съ одобренія 
присутствія.

О т д ѣ л е н і е  т р е т ь е.

Горный ученый комитетъ.

1 19)  Горный ученый комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора 
горнаго департамента или лица, Высочайшею властью, по представленію Министра, 
къ тому назначеннаго, изъ непремѣнныхъ членовъ, а также вице-директора 
горнаго департамента, директоровъ геологическаго комитета и горнаго института, 
начальника С.-Петербургскаго монетнаго двора, завѣдывающаго земельно-завод
скимъ отдѣломъ кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , предста
вителей военнаго и морского вѣдомствъ, а равно представителя горнаго вѣдом
ства въ артиллерійскомъ и морскомъ техническомъ комитетахъ.

120) Непремѣнные члены комитета, изъ горныхъ инженеровъ и другихъ 
спеціалистовъ по горной части, назначаются и увольняются Высочайшею властью, 
по представленіямъ Министра.

1 2 1) Въ комитетѣ присутствуютъ главный начальникъ Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ и начальники горныхъ управленій, когда они находятся въ 
С.-Петербургѣ.

122) Въ засѣданія комитета могутъ быть приглашаемы предсѣдателемъ, для 
объясненій, начальники отдѣленій горнаго департамента, архитекторъ сего де
партамента, а также и другія лица, мнѣніе которыхъ предсѣдатель признаетъ 
полезнымъ выслушать.

123)  Вѣдѣнію комитета подлежатъ: і )  проекты и смѣты построекъ и со
оруженій по горной и соляной частямъ; 2) предположенія объ улучшеніи сихъ 
частей, а также проекты техническихъ положеній и штатовъ; 3) планы дѣй
ствій казенныхъ горныхъ заводовъ; 4) дѣла по наблюденію за буровыми рабо
тами, поисковыми партіями и производящимися опытами и вообще по разрѣ
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шенію техническихъ вопросовъ, относящихся- до горнозаводской спеціальности;
5) дѣла по разсмотрѣнію: а) отчетовъ лицъ, командированныхъ по горному вѣ
домству съ техническими порученіями; б) уставовъ и программъ учебныхъ за
веденій горнаго вѣдомства, а равно порядка преподаванія въ послѣднихъ,.и 
в) техническихъ инструкцій окружнымъ инженерамъ, маркшейдерамъ и другимъ 
чинамъ горнаго вѣдомства; 6) дѣла по примѣненію правилъ о подземныхъ и 
горнозаводскихъ работахъ и о постройкахъ въ округахъ охраны минеральныхъ 
водъ; 7) собираніе, обработка и печатаніе свѣдѣній по статистикѣ горныхъ про
мысловъ; 8) разсмотрѣніе книгъ и картъ, издаваемыхъ на счетъ или при по
собіи горнаго вѣдомства; 9) переписка- съ русскими и иностранными, учеными 
учрежденіями, и і о) дѣла по горнозаводской части, передаваемыя на заключеніе 
изъ кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а .

124) Для обсужденія дѣлъ, имѣющихъ отношеніе къ общему устройству 
горной части или связанныхъ съ самимъ горнымъ управленіемъ, Министръ можетъ 
назначать соединенныя присутствія горнаго совѣта и горнаго ученаго комитета.

125) Заключенія комитета по вопросамъ, имѣющимъ, отношеніе къ горному 
производству, представляются Министру на утвержденіе, черезъ горный де
партаментъ.

126) Дѣлопроизводствомъ комитета завѣдываетъ дѣлопроизводитель изъ 
горныхъ инженеровъ.

127) На комитетъ возлагается изданіе горнаго журнала. Для ближайшаго 
завѣдыванія редакціею сего журнала комитетъ избираетъ, съ утвержденія Ми
нистра, особое лицо. Порядокъ изданія горнаго журнала и обязанности ре
дактора его опредѣляются инструкціею Министра.

128) Журналы комитета по изданію горнаго журнала, по перепискѣ съ 
учеными обществами и лицами, по собиранію и обработкѣ статистическихъ свѣ
дѣній и вообще одной ученой части касающіеся, исполняются канцеляріею ко
митета, черезъ предсѣдателя онаго. Исполненіе журналовъ по прочимъ предме
тамъ производится въ горномъ департаментѣ.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Департаментъ государственныхъ земельныхъ имуществъ.

129) Къ вѣдомству департамента государственныхъ земельныхъ имуществъ 
принадлежатъ: і)  управленіе казенными имѣніями, землями и разнаго рода 
оброчными статьями; 2) завѣдываніе находящимися въ Бессарабской губерніи 
имѣніями заграничныхъ монастырей (ст. 2, прим.); 3) дѣла объ имѣніяхъ, упра
вляемыхъ по особымъ о. нихъ положеніямъ; 4) попечительство надъ инородцами 
и завѣдываніе принадлежащими имъ капиталами; 5) поземельное устройство го
сударственныхъ крестьянъ въ Сибири и на Кавказѣ, а также окончаніе позе
мельнаго устройства тѣхъ разрядовъ сельскихъ обывателей, которые прежде 
состояли въ вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ, но не получили еще актовъ 
поземельнаго владѣнія; 6) отводъ свободныхъ казенныхъ земель и оброчныхъ 
статей разнымъ учрежденіямъ, отставнымъ нижнимъ чинамъ и другимъ лицамъ,



-  85

на основаніи-дѣйствующихъ узаконеній; 7) дѣла о крестьянскихъ переселеніяхъ, 
и 8) завѣдываніе чинами по оцѣнкѣ и устройству оброчныхъ статей, а также 
по поземельному устройству сельскихъ обывателей, означенныхъ въ пунктѣ 
5 сей статьи.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Канцелярія министра земледѣлія и государственныхъ имуществъ съ юрисконсультскою

частью и архивомъ.

130) Вѣдѣнію канцеляріи Министра, сверхъ дѣлопроизводства по его со
вѣту (ст. 23), подлежатъ дѣла: і) по инспекторской, распорядительной, счетной 
и строительной частямъ министерства; 2) по наградамъ, арендамъ и пособіямт> 
изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на выдачу арендъ и на извѣстное Е г о  В е л и 
ч е с т в у  употребленіе, и 3) по разсмотрѣнію законопроектовъ, касающихся всѣхъ 
частей министерства, а также отчетовъ и ревизій.

1 3 1) Въ юрисконсультской части сосредоточиваются дѣла по веденію ка
сающихся министерства судебныхъ производствъ.

132)  Архивъ состоитъ въ завѣдываніи архиваріуса. Порядокъ храненія 
сданныхъ въ архивъ дѣлъ и выдачи справокъ, копій, выписокъ и другихъ бу
магъ изъ архива, равно какъ порядокъ уничтоженія признаваемыхъ ненужными 
для дальнѣйшаго храненія дѣлъ устанавливаются инструкціями Министра.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХА И Л Ъ .

На подлинномъ Собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
« Б ы т ь  п о  с е м у » .

Вь С.-Петербургѣ.
2і марта 1894 гола.
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Ш Т А Т  Ъ

Центральнаго управленія министерства земледѣлія и государствен
ныхъ имуществъ.

С о д е р ж а н і е  в ъ  г о д ъ .
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В. н»ГІ Ие 2
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Классы и разряды

г-и0
1  
6«3
о
С

Сч. ь*| 2 
Э 5

О
а

1. Совѣтъ Министра.

Члены ............................... -- — — - — — — IV IV II

11. Горный Совѣтъ.

Члены.............................. — _ 1 _ _ _ — IV IV 1 а II | э
9  * О н

Правитель дѣлъ I І,0І2І$0 Г.ОІ2 50 674 3.700 ІО О О VI с о Л о Кв с1 с сг.2 - о
Помощни іъ  его . . . . 1 562 50 562 50 375 І.50С 1,500 VII VII \  ' IV 2 -

Итого . . - — - — — — 4,200

III. Ученый номитетъ.

_ |__ добавоч.
Предсѣдатель . . . . I _ — 2,000 2,000 -  ■ — —

Члены ............................... 8 1 4 2 5 '- 1,125 — 750 3,оол 2 4 .ООО V V 111
| ст. 1

С *С ^
Ученый Секретарь I 9 3 7  5° 9 37  50 625 2,$00 2,500 V ѵ ЙО*

Помощникъ его . . . . I
1

525 - 525 — 35 0 1,400 1,400 VII VII ' і Г

Библіотекарь . . . . I - г 525 — 35 0 1,400 1,400 VII VI. IV

На библіотеку . . . — — - •— -
“

О О о — — —

Итого ! ~
_ -  - — 34,300
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С о д с р ж а н і е в ъ Г 0 д ъ. Классы и разряды.
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IV. Установленія по сельсно-
хозяйственной части.

Д е п а р т а м е н т ъ  з е м л е д ѣ л ія .

Директоръ . . . . . . . і 3,°оо — 3,000
'

:.ооо 8,ооо 8,ооо IV IV II

15ице-директоръ . . . . і 1.875 —

ІЛг>.
со 1,250 5,000 5,000 V V III

ст 1
Начальников ь отдѣленій. 5 Г, 125 — 1,125 — 750 3,ооо 15,000 VI VI III

ст. 2
Столопачапшиковъ . • . ' 3 637 50 63 7 50 42 5 ',700 22,ГОО VII VII IV

Помощниковъ ихъ . ' 3 375 — 375 - 250 1,000 13,000 IX IX VI

Старшійг дѣлопроизводи-
VI VIтечь . . . .................... I г, 125 — 1.125 7 5 0 3,о:о Зпоо 111

Помощникъ дѣнопроиз-
VIII

ст. 2
в о д и т е л я ................... I 525 - 525 — 35° 1,400 г,400 ѴЛІ V

Бухгалтеръ ....................... I 93 7 50 9 3 7 5° 625 2,500 2,500 VI VI III
ст. 2

Помощниковъ сто . . . 2 52 5 — 5 2 5 — 35° 1,400 2,8 00 VIII VIII V

Гражданскій инженеръ . I 562 50 562 5о 375 і,5°о 1,500 VII VII IV

Журналистъ . . . . . I 562 50 562 50 375 і,5°о 1,500 VIII VIII V

Э кзекуторъ .................... I 562 50 562 5о 37 5 1,500 т,5°0 VIII VIII V

Итого . . . — — — — 7 7 ,3 0 0

О т д ѣ л ъ  сельской  э  о н о м іи

и  ссльск о х о з  я  и с т  вей пои

с т а т и с т и к и .

Управляющій ................ I 2 ,25° 2,250 - 1,500 6,000 6,000 IV IV 11

Помощникъ его . . I г,687 5о

соѵо

5° 1,125 4 ,5°° 4 5°о V V 111
ст. 1

Старшихъ дѣлопроизво-
VI VI IIIдителей .................... 2 ' , 1 2 5 — І-Г25 — 7 5 ° о> ъ о о 6,000

Помощниковъ дѣлогіро-
VIII VIIIизво ди телей ................ 3 5 2 5 — 525 — 3 5 0 1,40е 4,200 V

Старшихъ редакторовъ . 2 Т,Т2̂ — 1,125 — 750 3,000 6,000 VI VI III
ст. 2
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С о д с р ж а п і е в ъ  г о  д ъ. Классы и разряды.
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Руб. К. Руб. к. р у 6  л И. С
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н о
с

Младшихъ редакторовъ . 4 6 37 50 637 50 425 т,7 °° 6,8оо УІІ VII IV

Секретарь ....................... I б 37 50 637 50 425 1,700 1,700 VII VII IV

Помощникъ его (онъ же
журналистъ) . . . і 375 375 250 1,000 1,000 IX IX VI

Итого . — — — 36,200

О т д ѣ л ъ  зем ельны хъ  у л у ч -

гиенгй.

Управляющій ................ I 2,250 — 2,2 50 -- І,$00 6,000 6,000 ІУ IV II

Помощникъ его . . . . I 1.687 5° 1,687,50 !,І25 4 )500 4,500 У У III
ст. 1

Старшихъ дѣлопроизво-
УІдителей ....................... 2 І,І25 — 1,125 — 750 3,00° 6,000 Уі III

ст. 2
Младшихъ дѣлопроизво-

6  2 5 VI УІ 111д и тел ей ....................... 2 957 5° 937 5° 2,500 5,000
ст. 2

Помогшій ,овъ дѣлопро-
5,боо VIIIизводителей . . . . . 4 52 5 — 525 — 3 5° 1,400 VIII У

Завѣдывающій разработ-
1,2 I 8 Г,2 і 8

812р.
50 к.кою торфяныхъ болотъ I 75 55 3,250

3,850 V У III
Ему на разъѣзды . . . — — — — — — боо ) ст. 1

Секретарь ....................... I 637 5° 637 5° 425 1,700 1,700 УІІ УІІ ІУ

Помощникъ его . . . . I 375 - 375 — 250 1,000 1.000 IX IX УІ

Смотритель и ланеваго ар-
5 б 2 562 УІІ УІІ ІУхива............................... 1 5о 5° 375 Ь5°о і,5°°

Старшихъ топографовъ . 4 }6 2 5° 562 5° 375 1,500 6,000 VII УІІ ІУ

Младшихъ топографовъ . 4 375 ■- 375 — 250 1,000 4,000 IX IX VI

Па временное приглаше-
ніе землемѣровъ . . . 2,000

Итого . • ■ — — —

і

47,150
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С о д е р ж а н і е в Ъ Г 0 д ъ. Классы и разряды.
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V. Установленія по лѣсной
■

части.

Л ѣ с н о й  д е п а р т а м е н т ъ .

Директоръ ................... I 3,000 — 3,000 — 2,000 8,000 8,000 IV IV и

Вице-Директоръ . . . . 2 і >875 — 4875 — 1,250 5,000 10,000 V V ш

VI
ст. 1

Начальниковъ отдѣленій. 8 1,125 — 1,125 _
7 5 0 3,000 24,000 VI III

VII
ст. 2

Столоначальниковъ . . . 17 6 3 7 5° 037 5° 425 І?700 28,900 VII IV

Помощниковъ ихъ . . . і 7 375 375 — 250 1,000 17,000 ІХ IX VI

Бухгалтеровъ ................ 2 637 50 6 3 7 50 425 1,700 3,400 VII VII IV

Помощниковъ ихъ . . 2 375 — 375 — 25 0 1,000 2,000 IX IX VI

Ж урналистъ................... I 562 50 5б 2 5° 375 1,500 1,500 VIII VIII V

Э кзеку то р ъ ................... I 5<>2 >0 562 50 375 1,500 1,500 VIII VIII V

Итого . . . — — — — 96,300

Л ѣ сн о й  сп е ц іа л ь н ы й

к о м и т е т ъ .

добав. •
Предсѣдатель . . . . I — — — — — 2,000 2,000 — — —

Членъ, зав Ьдываюіцій
б ю р о ........................... I 1,125 — 1,125 — 7 5° 3,000 3,000 V V III

добав. ст. I
Члены-спеціалисты . . . 3 — — — — — 1,000 3,000 — — —

Дѣлопроизводитель . . . I 63 7 50 637 50 4 2 5 1,700 1,700 VII VII IV

Итого . — — — — — 9,700

VI. Установленія по горной
части.

Г о р и  ы й  д е п а р т  а м е н т ъ .

Директоръ . . . . . . I 3,000 — 3,000 — 2,000 8,000 8,000 IV По горному 
положенію.

Виие-директоръ . . . . 1 і .8 75 4875 І,2$0

і і

5 роо 5,000 V V III ст. 1
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с о д с р ж а и і е в ъ г 0  д ъ. Классы и разряды.

а 1 . бА О, Р
О О І й с и иО «
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X  =
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и
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с
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ч С
Я Руб. к. Руб. к. Р у 6  Л И. о 0  >, о

1 VI III ст. 2
Начальниковъ отдѣленій. і 1.1 2 5 — г,125 — 750 3,000 2 1 ,ООС \ | или по горному

! положенію.
г VII VI

Столоначальниковъ . . . 14 637 5° 637 5° 425 і,700 23,800 VII | ИЛИ по горному
I положенію.

Помощниковъ ихъ . . . Ч 375 — 375 - 250 1,000 14,000 IX IX VI

Бухгалтеровъ ................... 2 637 5° 637 5о 425 г,700 3-,4 оо VII VII IV

Помощниковъ ихъ . . 2 375 — 375 — 2 5° 1,000 2,000 IX IX VI

Архиваріусъ ................ I 637 50 637 5° 425 І,7°° 1,700 VII VII IV

Помощникъ его . . . . I 375 - 375 — 2 .5° 1,000 1,000 IX IX VI

Ж урналистъ................... I 562 5о 362 5° 375 1,500 1,500 VIII VIII V

Экзекуторъ...................... 1 562 5о 562 5° 375 1.500 1,500 VIII VIII V

Архитекторъ................... I 375 375 250 I ,осо 1,000 IX IX VI

Дѣлопроизводитель при-
добав.сутстиія по горнозавод-

скимъ дѣламъ . . . . і — — — — і.осо 1,000 — — —

Инженеровъ для коман-
дировокъ и развѣдокъ . 3 562 АО 562 50 375 1,500 4,500 VI По горному

положенію.

Итого . . . 89,400

Т е о л о ги ч е ск ій  к о м и т е т ъ .

добав.
Директоръ....................... I — Г — — г,800 /,8оо V  ̂ о 

о
чэ
Й

Старшихъ геологовъ . . ( 1 
1

1,12 3 I л  25 75° 3,000
добав.

3,000 V V ~•а,о
о

1 2 — — — і,5°о Сосо \  ̂ О с
Младшихъ геологовъ . . 3 562 5° 562 50 375 1,500 4,500 VI VI 1 о

И

Одному изъ нихъ, за ис-
правленіе обязанностей 
секретаря, добавочныхъ — — — - 300 300 — — —

Консерваторъ (онъ же
'

дѣлоп роизводите л ь и 
архиваріусъ) . . I 4 5 ° 450 300 1,200 1,200 IX IX Но

учеб.
службѣ

і і
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с э д е р ж 1 И і е в ъ  г о л ъ. Классы и разряды.
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На расходы но команди- ■
рованію директора, а 
равно геологовъ . . . — — — — _ — — 5,5оо — — —

На вознагражденіе гео-
логовъ, сотрудниковъ 
и коллекторовъ . . . — — — — — — 3,000 — — —

На пріобрѣтеніе книгъ и
научныхъ пособій, а 
также на производство
анализовъ ................... — — — — 1,500 “

На печатаніе изданій ко-
м и т е т а ....................... — З.осо —

Итого . - — — -
_ 26,800

Г о р н ы й  ученный, к о м и т е т ъ .
1

‘

IV п
Члены....................... ...  . — — — — — — — I V ; ИЛИ по горному

і положенію.
Дѣлопроизводитель . . . I 937 5 с 9 3 : 50 625 2 ,5 0 0 2,500 VI По горному

положенію.

Итого . . . _ — — — — 2,500

ѴіІ. Департаментъ государ-
ственныхъ земельныхъ

имуществъ.

Директоръ .......................... 1 3,ооо З.ооо — 2,000 8,000 8,осо IV IV II

Вице-директоровъ . . . 2 1,875 — 1,875 - 1.2 50 5,000 10,000 V V III
ст. 1

Начальниковъ отдѣленій. 6 1,125 — 1,12е — 75° 3,000 18,оос VI VI III
ст. 2

Столоначальниковъ . . . іЗ 637 50 637 5° 425 1,700 2 2,1 ОС ѴІІ ѴІІ IV

Помощниковъ ихъ . . . ' 3 375 - 375 2 5 0 1,000 о> О О О IX XI VI

Бухгалтеровъ ...................... 2 б37 5° 637 50 425 1,700 3,400 ѴІІ ѴІІ IV

Помощниковъ ихъ . . . 2 375 — 375 — 250 Г,ООО 2,000 IX IX VI

Ж урналистъ ...................... I 562 50 562 50 375 1,500 1 .500 VIII VIII V

Э к зек у то р ъ ...................... I 562 50 562 50 375 1,5°° 1,500 VIII VIII V

Итого . . . — — ■ — 79,500
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С о д е р ж а н і е в ь г о д ъ . Классы и разряды.
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VIII. Канцелярія Министра.

Управляющій................... I 2,250 — 2,250 — 1,500 6,000 6,000 IV IV 11

Помощникъ его . . . . I 1,687 50

ОСчс 50 1,125 4 , 5 0 0 4,500 V V III
ст. 1

Старшій дѣлопроизводи-
VIтел ь ............................... I 1.125 — ' , 1 2 5 750 3,000 3,000 VI III

ст. 2
Младшихъ дѣлопроизво-

625дителей ....................... 2 937 50 9 3 7  5° 2,500 5,000 VI VI III
ст. 2

Помощниковъ дѣлопро-
изводителей................ 6 525 — 525 — 350 1,400 8,400 VIII VIII V

Бухгалтеръ ................... I 93 7 5о 937 50 625 2,500 2,500 VI VI 111
ст. 2

Помощникъ его . . . . I 525 — 525 — 3 50 1,400 1,400 VIII VIII V

Журналистъ ................ I 850 - 850 — пату- 1,700 1,700 VII VII IV
рою.

Помощникъ его . . . . I 375 375 — 250 1,000 1,000 IX IX VI

Экзекуторъ . . . . . . I 850 — 850 - пату- г,7°о 1,700 VII VII IV
рою.

Помощникъ его . . . I 375 — 375 — 250 1,000 1,000 IX XI VI

Архиваріусъ................... I б37 5° 63 7 5° 425 і,7°° 1,700 VII VII IV

Помощникъ его . . . . I 375 — 375 — 250 і,ооо 1,000 IX IX VI

Заваливающій строитель-
ною ч а с т ь ю ............... I 7 5 0 — 750 — 500 2,000 2,000 VI VI III

ст. 2
В рачъ ............................... I — — — - — 900 900 VII VII По пол.

о мед.
ЧИП.

Итого . . . —
-

41,800

IX. Юрисконсультская часть.

Юрисконсультъ . . . . I 1 ,875 - ' , 8 / 5 - 1,250 5,000 5,000 V V III
ст. 1

Помощниковъ его 5 93715» 9 3 7  50 б2< 2,500 12,500 VI VI III
ст. 2

Секретарь ....................... I 375 375 250 1,000 1,000 IX IX IV

Итого . . . —

•

18,500

і
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С о д е р ж а н і е  в ъ г о д ъ . Классы и разряды.
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1 V V ’ Гп
Чиновники особыхъ по-1 

рученій при Министрѣ | ПО назна че нію Ми НИстра. — 20,400 1 ѵі
і

VI
ст. 1
III

ст. 2
1 VIII VIII V

Секретарь Министра . . I 1.125 _ 1.125 _ '-Л О 3,000 3,000 VI VI III
ст. 2

Состоящіе по министер-
ству ........................... — — — — — — — 5,000 — — —

Инспекторы по частямъ
сельскохозяйственной, 
рыбной, лѣсной и гор
ной ................................ 6 1,500 1,500 1,000 4,000 24,000 V V III

ст. 1
На содержаніе канцеляр-

скихъ чиновниковъ, 
техниковъ, счетчиковъ 
и писцовъ, а также на
канцелярскіе и хозяй
ственные расходы . 177,700

Всего . . .
1

1 ' ' 1 - 7 9 3 , 7 5 0

П р и м ѣ ч а н і я :

1) Должность ученаго секретаря можетъ занимать одинъ изъ членовъ ученаго комитета 
съ содержаніемъ, сей должности присвоеннымъ.

2) Члены ученаго комитета, завѣдыв.нощіе бюро, если они занимаютъ другія должности, 
получаютъ, по усмотрѣнію Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, добавочное 
содержаніе въ размѣрѣ не свыше двухъ тысячъ рублей въ годъ. Могущіе образоваться остатки 
отъ кредита на содержаніе сихъ членовъ Министру разрѣшается обращать на усиленіе личнаго 
состава комитета и на вознагражденіе лицъ, назначаемыхъ въ составъ бюро.

3) Старшій геологъ, которому положено полное содержаніе, а равно младшіе гео .оги по
лучаютъ присвоенное имъ жалованье, столовыя и квартирныя деньги лишь тогда, когда они не 
занимаютъ другихъ должностей, съ которыми соединено содержаніе; въ противномъ случаѣ 
означеннымъ лицамъ производится одно жалованье.

4) Состоящіе на службѣ въ центральныхъ установленіяхъ министерства земледѣлія и го
сударственныхъ имуществъ горные инженеры, въ отношеніи разрядовъ по шитью на мундирѣ 
и вообще ношенія форменной одежды, руководствуются правилами, указанными въ статьѣ і 8і 
горнаго устава (св. зак. т. VII, изд. 1893 г.). Пенсіи должностныя лица сіи получаютъ на осно
ваніи статьи 82 устава о пенсіяхъ (св. зак. т. III, изд. 1876 г.) и примѣчанія къ ней по про
долженію 1890 года.

5) Должности столоначальниковъ и ихъ помощниковъ, а равно помощниковъ дѣлопро
изводителей могутъ быть, въ случаѣ надобности, перечисляемы, по распоряженію Министра, изь 
одного департамента или отдѣла въ другой.

6) Сумма, назначенная на содержаніе канцелярскихъ чиновниковъ, техниковъ, счетчиковъ 
и писцовъ, а также на канцелярскіе и хозяйственные расходы, распредѣляется между означен
ными въ семъ штатѣ установленіями Министромъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
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О преобразованіи Фабричной и н с п е к ц іи  и д о л ж н о с т е й  губернскихъ м е х а -  

н н к о к ъ  и о р а с п р о с т р а н е н іи  д ѣ й с т в іи  п р а в и л ъ  о н а д з о р ѣ  з а  з а в е д е н ія м и  

Ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н о взаимныхъ о т н о ш е н ія х ъ  Ф а б р и

кантовъ и рабочихъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о преобразованіи фабричной инспек
ціи и должностей губернскихъ механиковъ и о распространеніи дѣйствія пра
вилъ о надзорѣ за заведеніями фабрично-заводской промышленности и о взаим
ныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
14 марта 1894 г.

МНѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕН Н АГО  СО ВѢТА.

Выписано изъ журча ось Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономіи 
и Законовъ 23 декабря 1893 і. и Общаго Собранія 21 февраля 1894 іода.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен
ной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Финансовъ о преобразованіи фабричной инспекціи и должностей гу
бернскихъ механиковъ и о распространеніи дѣйствія правилъ о надзорѣ за заве
деніями фабрично-заводской промышленности и о взаимныхъ отношеніяхъ ф а
брикантовъ и рабочихъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Фабричную инспекцію подчинить непосредственно департаменту торговли 
и мануфактуръ, упразднивъ должность главнаго фабричнаго инспектора.

II. Должность окружного фабричнаго инспектора переименовать въ долж
ность старшаго фабричнаго инспектора, а должность помощника окружного 
инспектора въ должность фабричнаго инспектора.

III. Проекты: а) дополнительнаго штата департамента торговли и мануфак
туръ и б) штата фабричной инспекціи поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е - 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в  а утвержденію.

IV'. Въ губерніяхъ, управляемыхъ по общему учрежденію, въ области войска 
Донского и въ губерніяхъ Царства Польскаго обязанности губернскихъ механи
ковъ, указанныя въ ст. 32 и 78 ус-т. промышл. (свод. зак. т. X I, ч. II, изд. 
1893 г.), возложить на мѣстныхъ чиновъ фабричной инспекціи; должности же 
губернскихъ механиковъ въ означенныхъ мѣстностяхъ упразднить.

V. Сверхъ существующихъ должностей губернскихъ (или областныхъ) ме
ханиковъ въ губерніяхъ: Бакинской, Иркутской, Тобольской и Кутаисской и въ 
областяхъ Амурской и Кубанской, учредить по одной такой должности въ обла
стяхъ: Самаркандской, Сыръ-Дарвинской и Ферганской, ст. присвоеніемъ долж
ности губернскаго (или областного) механика V I класса по чинопроизводству 
V I разряда по шитью на мундирѣ, ст. 2 разр. III по пенсіи и оклада содержанія 
въ двіь тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 8оо р. жалованья, боо р. 
столовыхъ и боо руб. квартирныхъ).
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VI. Распространить дѣйствіе правилъ о надворѣ за заведеніями фабрично- 
заводской промышленности и о взаимныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и ра
бочихъ (ст. 47 —  бо и 127 — 156 уст. промышл., свод. зак. т. X I, ч. II, изд. 
1893 г.) на губерніи: Волынскую, Гродненскую, Кіевскую, Костромскую, Лиф- 
ляндскую, Нижегородскую, Подольскую, Рязанскую, Тверскую, Харьковскую, 
Херсонскую, Эстляндскую и Ярославскую.

VII. Установить въ пользу казны временно, на три года, сборъ съ паро
выхъ котловъ, на основаніи слѣдующихъ правилъ:

1) Сбору подлежатъ всѣ находящіеся въ дѣйствіи паровые котлы, отно
сительно коихъ обязательно соблюденіе правилъ, издаваемыхъ на основаніи 
ст. 76 уст. промышл. (свод. зак., т. X I, ч. II, изд. 1893 г.).

2) Сборъ взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) съ паровыхъ котловъ, 
употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ и въ ремесленныхъ заведеніяхъ,— до 6 
лошадиныхъ силъ— по пяти рублей, отъ 6 до 12  лошадиныхъ силъ—-по десяти 
рублей, и свыше і г лошадиныхъ силъ — по двадцати рублей въ годъ съ каж
даго котла и б) со всѣхъ прочихъ котловъ— по двадцати рублей въ годъ сь 
каждаго котла.

Примѣчаніе. Въ 1894 году сборъ взимается въ половинномъ размѣрѣ.
3) Сборъ съ паровыхъ котловъ, принадлежащихъ предпріятіямъ, со

держаніе коихъ дозволяется не иначе, какъ съ платежемъ сборовъ за право 
торговли и промысловъ, уплачивается одновременно со взятіемъ торговыхъ до
кументовъ, сборъ ж е съ прочихъ паровыхъ котловъ вносится за каждый годъ 
впередъ, не позднѣе і октября предъидѵщаго года.

Примѣчаніе. Въ 1894 г. сборъ со всѣхъ паровыхъ котловъ вносится
къ і іюня этого года, а въ губерніяхъ и областяхъ Сибири и въ Турке
станскомъ генералъ-губернаторствѣ— къ і октября.
4) Наблюденіе за исправнымъ поступленіемъ сбора съ котловъ возлагается 

на чиновъ фабричной инспекціи, на губернскихъ (или областныхъ) механиковъ, 
гдѣ сіи должности учреждены, на податныхъ инспекторовъ и на другихъ лицъ, 
на коихъ возложенъ надзоръ за паровыми котлами.

5) При неуплатѣ сбора съ паровыхъ котловъ въ установленный срокъ (ст. 
3 и прим.) взыскивается, независимо отъ самаго сбора, штафъ въ размѣрѣ не 
свыше двойного оклада сбора (ст. 2 и прим.) Взысканіе это налагается поряд
комъ, указаннымъ въ ст. 347 и слѣд. уст. о прям. налог. (св. зак. т. V , изд. 
1893 г.), при чемъ возбужденіе дѣлъ сего рода и составленіе по онымъ про
токоловъ возлагается на лицъ, обязанныхъ имѣть наблюденіе за исправнымъ 
поступленіемъ сбора (ст. 4).

6) Подробныя правила о взиманіи сбора съ котловъ установляются Мини
стромъ Финансовъ по соглашенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министрами 
Государственныхъ Имуществъ и Путей Сообщенія.

V III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава о промы
шленности (свод. зак. т. X I, ч. II, изд. 1893 г.) постановить:

і) Должности фабричныхъ инспекторовъ, на которыхъ возлагается испол
неніе обязанностей, указанныхъ въ ст. 32 и 78 уст. промышл., а также губерн
скихъ (пли областныхъ) механиковъ, замѣщаются лицами, окончившими курсъ 
*-ь высшихъ и преимущественно техническихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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2) В'ь губерніяхъ, управляемыхъ по общему учрежденію, въ области Войска 
Донского и въ губерніяхъ Царства Польскаго, для исполненія обязанностей, 
возложенныхъ на фабричную инспекцію, состоятъ, въ опредѣленномъ штатомъ 
числѣ, фабричные инспекторы, а въ губерніяхъ, на которыя распространяется 
дѣйствіе правилъ о надзорѣ за заведеніями фабрично-заводской промышлен
ности и о взаимныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ (ст. 47— бо и 
127— 156 уст. промышл.), — сверхъ того и старшіе фабричные инспекторы, по 
одному на губернію.

3) Распредѣленіе общаго, опредѣленнаго штатомъ, числа фабричныхъ 
инспекторовъ по губерніямъ и областямъ и указаніе для каждаго изъ нихъ 
района его дѣятельности, а также рода исполняемыхъ имъ обязанностей, пре
доставляется Министру Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ.

4) На чиновъ фабричной инспекціи возлагается собираніе, провѣрка и 
предварительная сводка статистическихъ свѣдѣній о состоящихъ въ районѣ ихъ 
дѣятельности промышленныхъ заведеніяхъ. Порядокъ и условія собиранія сихъ 
свѣдѣній опредѣляются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ.

5) На старшихъ фабричныхъ инспекторовъ, независимо отъ общихъ обя
занностей фабричной инспекціи, возлагается руководство дѣйствіями состоящихъ 
въ губерніи чиновъ означенной инспекціи.

6) При старшихъ фабричныхъ инспекторахъ въ губерніяхъ С.-ГІетербург- 
ской, Московской, Варшавской, Владимірской, Гродненской, Кіевской, Костром
ской, Петроковской, Тверской и Ярославской состоитъ по одному дѣлопроиз
водителю, завѣдывающему канцеляріею инспектора, и одному кандидату па 
должность фабричнаго инспектора.

7) Въ присутствіяхъ по фабричнымъ дѣламъ (столичныхъ, городскихъ и 
губернскихъ) члены отъ земскаго и городского управленія (ст. 49 уст. промышл.) 
замѣняются въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ существуетъ совѣщательное по части 
торговли и мануфактурной промышленности учрежденіе, двумя членами отъ 
сего учрежденія, а въ прочихъ губерніяхъ—двумя членами отъ мѣстныхъ ф а
брикантовъ и заводчиковъ, утверждаемыми Министромъ Финансовъ по предста
вленію генералъ-губернатора или губернатора, по принадлежности.

8) Дѣлопроизводство присутствій по фабричнымъ дѣламъ, столичныхъ, 
городскихъ и губернскихъ, въ губерніяхъ, означенныхъ въ ст. 6, состоя подъ 
общимъ наблюденіемъ старшихъ фабричныхъ инспекторовъ, возлагается, по 
усмотрѣнію предсѣдателя присутствія, или на одного изъ штатныхъ чиновни
ковъ канцеляріи онаго за особое вознагражденіе, опредѣляемое Министромъ 
Финансовъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ въ его распоряженіе на расходы по дѣло
производству означенныхъ присутствій, или на штатнаго дѣлопроизводителя 
при старшемъ фабричномъ инспекторѣ (ст. 6), съ назначеніемъ ему дополни
тельнаго вознагражденія изъ указаннаго источника. Дѣлопроизводствомъ при
сутствій по фабричнымъ дѣламъ въ остальныхъ губерніяхъ завѣдуетъ мѣстный 
старшій фабричный инспекторъ или фабричный инспекторъ.

9) Общее наблюденіе за- исполненіемъ правилъ о паровыхъ котлахъ, из
даваемыхъ на основаніи ст. 76 уст. промышл., но отношенію къ котламъ, не
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подчиненнымъ особому надзору (ст. 79 уст. промышл.) сосредоточивается у 
начальниковъ губерній и областей и градоначальниковъ, по принадлежности. 
Ближайшій и непосредственный надзоръ за исполненіемъ сихъ правилъ отно
сится къ обязанностямъ чиновъ фабричной инспекціи и губернскихъ (или об
ластныхъ) механиковъ, гдѣ сіи должности учреждены, а въ прочихъ мѣстно
стяхъ возлагается на другихъ, состоящихъ въ распоряженіи начальниковъ гу
берній и областей техниковъ. Въ случаѣ недостаточности числа упомянутыхъ 
техниковъ для своевременнаго и точнаго исполненія возлагаемыхъ на нихъ обя
занностей по надзору за паровыми котлами, начальники губерній и областей 
имѣютъ право требовать для сего содѣйствія техниковъ отъ другихъ вѣдомствъ.

іо ) Присутствіямъ по фабричнымъ дѣламъ, а гдѣ ихъ нѣтъ—начальникамъ 
губерній и областей и градоначальникамъ, по принадлежности, предоставляется 
разрѣшать занятіе работами малолѣтнихъ въ возрастѣ отъ двѣнадцати до пят
надцати лѣтъ, въ тѣ воскресные и высокоторжественные дни, въ которые на 
фабрикѣ, заводѣ или мануфактурѣ производятся работы взрослыми лицами.

IX. Статьи 28, 30, 3 1, 36 (съ прим.), 37, 42, 43 и 51 (съ прим.), а также 
прим. з къ ст. п о  уст. пром. (св. зак., т. X I, ч. II, изд. 1893 г.)— отмѣнить.

X. На путевые и канцелярскіе расходы губернскихъ (или областныхъ) ме
ханиковъ отпускать ежегодно въ распоряженіе Министра Финансовъ по 9,000 
руб., для распредѣленія сей суммы между означенными должностными лицами 
сообразно дѣйствительной надобности.

XI. Тѣхъ  изъ губернскихъ механиковъ и изъ служащихъ по фабричной 
инспекціи должностныхъ лицъ, которые, при преобразованіи оной, не получатъ 
новаго назначенія, оставить за штатомъ на общемъ основаніи.

X II. Впредь до утвержденія въ законодательномъ порядкѣ новыхъ шта
товъ мѣстныхъ учрежденій вѣдомства путей сообщенія отпускать въ распоря
женіе Министра Финансовъ по 25,600 р. въ годъ на содержаніе техниковъ для 
надзора за паровыми котлами на частныхъ паровыхъ судахъ, плавающихъ по 
внутреннимъ водамъ.

X III. Въ существующемъ распредѣленіи губерній по горнымъ областямъ 
(ст. 17 уст. горн., свод. зак. т. V II, изд. 1893 г.) сдѣлать слѣдующія измѣне
нія: і)  исключить изъ состава Уральской горной области губернію Казанскую 
и Гурьевскій и Эмбенскій уѣзды Уральской области; 2) присоединить къ гор
ной области южной Россіи Полтавскую губернію; 3) къ горной области Замос
ковной присоединить губерніи: Воронежскую и Курскую, исключивъ изъ со
става этой области губернію Нижегородскую, и 4) прибавить горную область 
Волжскую изъ губерній: Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, 
Самарской, Саратовской, Астраханской и уѣздовъ Гурьевскаго и Эмбенскаго 
Уральской области.

X IV . Образовать въ Волжской горной области два новыхъ горныхъ окру
га, непосредственно подчиненныхъ горному департаменту, учредивъ въ каж
домъ изъ этихъ округовъ по одной должности окружного инженера, съ при
своеніемъ сей должности оклада содержанія въ четыре тысячи двѣсти рублей 
въ годъ (въ томъ числѣ: 1,200 р. жалованья, 8оо р. столовыхъ, боо р. квар
тирныхъ, боо р. на канцелярію и і,ооо р. на разъѣзды) и служебныхъ правъ 
и преимуществъ, предоставленныхъ другимъ окружнымъ инженерамъ.

■ ори. ж ури . ч. оффиц., 1894. 7
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X V . Учредить въ сѣверномъ торномъ округѣ и въ составѣ горныхъ упра
вленій: Уральскаго, Кавказскаго и южной Россіи по одной должности по
мощника окружного инженера, присвоивъ сей должности окладъ содержанія 
въ двѣ тысячи рублей въ годъ (въ томъ числѣ: боо р. жалованья, боо р. столо
выхъ, 400 р. квартирныхъ и 400 р. на разъѣзды) и служебныя права и пре
имущества, предоставленныя существующей должности помощника окружного 
инженера въ составѣ горнаго управленія южной Россіи (Выс. утв. іо іюня 1892 
г. мн. Г'осуд. Сов.).

X V I. Отпускать въ распоряженіе Министра Государственныхъ Имуществъ 
по четырнадцати тысячъ рублей ежегодно для выдачи окружнымъ горнымъ 
инженерамъ и ихъ помощникамъ дополнительнаго вознагражденія за испытаніе 
паровыхъ котловъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ.

X V II. Должность чиновника особыхъ порученій по соляной части при 
Астраханскомъ управленіи государственныхъ имуществъ— упразднить, оставивъ 
занимающее оную лицо, если оно не получитъ новаго назначенія, за штатомъ 
на общемъ основаніи.

X V III. Сумму, потребную на покрытіе расходовъ, вызываемыхъ введеніемъ 
въ дѣйствіе упомянутыхъ въ отд. III штатовъ, а также означенныхъ въ отд. 
V , X , ХП  и X IV — X V I мѣръ, въ размѣрѣ шестисотъ восьми тысячъ двухсотъ, 
восьмидесяти рублей, вносить ежегодно, начиная съ 1895 г., въ подлежащія 
подраздѣленія расходныхъ смѣтъ департаментовъ торговли и мануфактуръ и 
горнаго, а въ 1894 году отпустить на указанныя надобности, въ дополненіе къ 
ассигнованнымъ на- содержаніе фабричной инспекціи и горнаго надзора кре
дитамъ, сумму, какая по расчету причитаться будетъ со дня введенія въ дѣй
ствіе настоящаго узаконенія (от. X IX ), съ отнесеніемъ этого расхода на кредитъ 
въ 485,570 р., внесенный къ условному отпуску въ § 2 ст. і смѣты департа
мента торговли и мануфактуръ па 1894 г., и съ зачетомъ кредита, освобож
дающагося по § 4 ст. і смѣты департамента общихъ дѣлъ Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ, вслѣдствіе упраздненія означенной въ отд. XVII 
должности чиновника особыхъ порученій.

X IX . Настоящее узаконеніе, въ тѣхъ его частяхъ, которыя касаются до
полнительнаго штата департамента торговли и мануфактуръ, ввести въ дѣйствіе 
со дня его обнародованія, а въ остальныхъ частяхъ— съ і-го мая 1894 года.

X X . Предоставить Министру Финансовъ, ко времени истеченія трсхлѣт- 
няго срока дѣйствія правилъ о сборѣ съ паровыхъ котловъ (отд. VII), под
вергнуть новому соображенію вопросъ о размѣрѣ сего сбора и основаніяхъ 
его взиманія и предположенія свои по сему предмету, по надлежащемъ, съ 
кѣмъ слѣдуетъ, сношеніи внести на утвержденіе установленнымъ порядкомъ-

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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На подлинной ь Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-Петербургѣ. « В ы т ь  п о  се м у» .

14 марта 1894 года.

ДО ПО ЛН ИТЕЛЬН Ы Й  Ш Т А Т Ъ  

Департамента торговли и мануфактуръ.

Содержаніе вь годъ. Классы и разряды.

О д н о м у .
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ьЕ Р у б л И. н

Фабричные ревизоры................ 3 2 ,0 0 0 1 ,000 1 ,000 I 2 ,0 0 0 V III. ет. 1

И.мъ на р а з ъ ѣ з д ы ................... — — — — 4,300

Начальникъ отдѣленія . . . I і,8 оо боо боо 3,000 VI III, ст. 2

Столоначальники . . . . . . 3 900 400 400 5,юо VII IV

Помощники столоначальни совъ 3 боо 180 180 2,880 VIII V
'

На наемъ канцеллрс .ихъ чинов
никовъ и писцовъ . . . - — — 4 ,ооо

На канцелярскіе, почтовые, те
леграфные и типографскіе 
расходы....................... .... 4.000

Итого . . ІО
.. Г 

.

35,480

"

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
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На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Ве л и ч е с т в а  рукою написано:
<.Т>ыть по се м у» .

Вь С.-Петербургѣ,
14 марта 1894 года.

Ш Т А Т  Ъ

Фабричной инспекціи.

Старшихъ фабричныхъ инспек
торовъ вь губерніяхъ: С.-Пе
тербургской, Московской, Вла
димірской, Варшавской и Пе- 
гроковской ...........................

Старшихъ фабричныхъ инспек
торовъ въ губерніяхъ: Волын
ской, Гродненской, Кіевской, 
Костромской, Лифляндской, 
Нижегородской, Подольской, 
Рязанской, Тверской, Харь
ковской, Херсонской, Эст- 
ляндской и Ярославской . .

Фабричныхъ инспекторовъ • .

Кандидатовъ на должность фа
бричнаго инспектора . . . .

Дѣлопроизводителей при стар
шихъ фабричныхъ инспекто
рахъ .......................................

На путевые и канцелярскіе рас
ходы чиновъ фабричной ин
спекціи, на дѣлопроизводство 
губернскихъ по фабричнымъ 
дѣламъ присутствій и на наемъ 
помѣщеній для канцелярій 
фабричныхъ инспекторовъ . .

Итого , . .
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5 1,200 900 900 15,000 V Г III
ст. 1

13 1,200 900 900 39,000 VI VI III
ст. 2

125 8оо боо боо 2 50,000 VI VI III
ст. 2

ІО боо — — 6,000 — — —

ІО СО О э 15° 150 6,000 X X VIII

— — — 173,800

489,800
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П р и м ѣ ч а н і я :

1) Дѣлопроизводители и кандиты на должности фабричныхъ инспекторовъ состоять 
при старшихъ инспекторахъ въ губерніяхъ: С.-Петербургской, Московской, Варшавской, Влади
мірской, Гродненской, Кіевской, Костромской, І'Іетроковской, Тверской и Ярославской, по одному 
при каждомъ старшемъ инспекторѣ.

2) На должности дѣлопроизводителей при старшихъ фабричныхъ иненекторахъ могутъ 
быть назначаемы липа, не имѣющія соотвѣтственныхъ чиновъ, вовсе не имѣющія чиновъ, а равно 
не имѣющія права на поступленіе въ гражданскую службу, при чемь послѣднія изъ сихъ лицъ 
пользуются всѣми служебными преимуществами, присвоенными должности, по въ чины не про
изводятся.

3) Назначенная по сему штату общая сумма па путевые и канцелярскіе расходы чиновъ 
инспекціи, на дѣлопроизводство губернскихъ по фабричнымъ дѣламъ присутствій и на наемъ 
помѣщеній для канцелярій фабричныхъ инспекторовъ отпускается въ распоряженіе Министра 
Финансовъ и распредѣляется имъ между означенными чинами и присутствіями сообразно дѣй
ствительной надобности.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

П Р И К А З Ъ  ПО ГОРНОМ У В Ѣ Д О М С Т В У .

М 5. 6 апрѣли 1894 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 3 1 Марта сего года за № 48, 
нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣ
дующіе чины, со старшинствомъ:

Въ Статскіе Совѣтники: Библіотекарь Горнаго Института, Коллежскій Со
вѣтникъ Яковлевъ 2-й— съ 13  октября 1893 года.

Въ Коллежскіе Совѣтники— Надворные Совѣтники: состоящіе по Главноічу 
Горному Управленію: Жуковскій 1-й — съ іо января 1894 года, Войневичъ—съ 
ю  октября 1893 года, Квитка— съ 31 января 1894 года.

Въ Надворные Совѣтники — Коллежскіе Ассесоры: Окружной Инженеръ 
Восточно-Забайкальскаго горнаго округа Степановъ 1-й —съ іб августа, Столо
начальникъ Горнаго Департамента Виппасъ —  съ 14 , Управитель Валазминскаго 
завода Олонецкаго горнаго округа Стебелъскій—съ 22, состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Стоковскій — съ і, Попковъ— съ 7 октября, Лазаревъ —  съ 
19 ноября 1893 года, Клопотовскій— сь 14  января 1894 г °Да.

Въ Коллежскіе Ассесоры —  Титулярные Совѣтники: Старшій Чиновникъ 
для особыхъ порученій при Уральскомъ Горномъ Управленіи Кузнецовъ 2 -й— 
съ і іюля 1893 года, состоящіе по Главному Горному Управленію: Ячевскій— 
съ 7 октября 1892 года, Саковичъ —  съ і ноября, Шейнгівитъ— съ 13  ноября, 
Глинновъ и Олтаржевскій— съ 18 декабря, и. д. Маркшейдера Иркутскаго Гор
наго Управленія Сгълицкій — съ 25 августа, Геологъ того-же Управленія Обру
чевъ— съ ю  сентября 1893 года.

Въ Титулярные Совѣтники— Коллежскіе Секретари: Преподаватель Дом
бровскаго Горнаго Училища Поповъ 8-й— съ і іюля 1893 г>> Запасный отводчикъ 
площадей подъ частные золотые пріиски Иркутскаго Горнаго Управленія Бѣлец
кій— съ і октября 1 888 года, состоящіе по Главному Горному Управленію: Денб- 
скій—-съ і і , Ставровскій 2-й и Ііобецкій— съ іб , Мещерскій и Полянскій— съ 
30 октября, Копыловъ 2-й— съ 4 ноября 1893 года, Карницкій 1-й— съ 22 января 
1 894 года.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета,
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Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Лоранскій— представителемъ отъ Горнаго 
Департамента въ состоящій при Отдѣлѣ сельской экономіи и сельскохозяйствен
ной статистики Кустарный Комитетъ, съ 2 сего апрѣля; состоящій по Главному 
Горному Управленію Статскій Совѣтникъ Подымовскій—Окружнымъ Инженеромъ 
і-го Вятскаго горнаго округа; Чиновникъ особыхъ порученій по соляной части 
при Астраханскомъ Управленіи Государственными Имуществами, Надворный Со
вѣтникъ Гаркема— Окружнымъ Инженеромъ Нижне-Волжскаго горнаго округа; 
оба съ і мая сего года; Секретарь Горнаго Ученаго Комитета, Надворный Совѣтникъ 
Ивановъ 1-й—Дѣлопроизводителемъ Горнаго Ученаго Комитета; исп. обяз. По
мощника Правителя дѣлъ Горнаго Совѣта, Коллежскій Совѣтникъ Нестеров- 
скій, Чиновникъ особыхъ порученій Горнаго Департамента, Надворный Совѣт
никъ Лебедзинскій и Столоначальникъ Горнаго Департамента, Коллежскій Ассе- 
сорь Брудереръ — Инженерами для командировокъ и развѣдокъ при Горномъ 
Департаментѣ; послѣдніе четверо съ і сего апрѣля; состоящій по главному Гор
ному Управленію, Коллежскій Ассесоръ Швйицвитъ— въ распоряженіе Иркут
скаго Горнаго Управленія, съ 4 сего же апрѣля, для опредѣленія на должность 
Управителя Устькутскаго солевареннаго завода.

II е р е в о д и т с я Окружной Инженеръ і-го Вятскаго горнаго округа, Гор
ный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Боклевскій — на должность Окружного 
Инженера Средне-Волжскаго горнаго округа съ і мая сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Старшій Геологъ Геологическаго 
Комитета, Адъюнктъ Горнаго Института, Статскій Совѣтникъ Мушкетовъ — въ 
образованную при Военномъ Министерствѣ Комиссію для изслѣдованій Сакскихъ, 
цѣлебныхъ грязей; состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій 
Ассесоръ Грумъ - Гржимайло —- въ распоряженіе Правленія Товарищества 
Александровскаго сталелитейнаго и сталерельсоваго завода, съ 24 минувшаго 
марта; Коллежскіе Секретари: Снарскій—въ Бакинское нефтяное общество, съ 
і октября 1893 года, и Пуъиновъ— въ распоряженіе Міасскаго золотопромышлен
наго Товарищества, съ 31 марта сего года; послѣдніе трое для техническихъ 
занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ 
казны.

З а ч и с л я е т с я  по Главному Горному Управленію Лаборантъ Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Федоровъ 2-й, съ откомандированіемъ 
въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ і марта 
сего года, для техническихъ занятій.

У в о л ь н я е т с я  въ отпускъ заграницу, срокомъ на четыре мѣсяца, состо
ящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣт
никъ Горохъ.

У в о л ь н я е т с я ,  согласно прошенію, отъ службы по горному вѣдомству, 
съ мундиромъ, исправляющій должность Правителя Канцеляріи Управляющаго 
горною и соляною частями въ области Войска Донского и Завѣдывающій гор
нымъ музеѵмомъ при томъ же Управленіи, Горный Инженеръ Статскій Совѣт
никъ Аретинскій 1-й , съ і апрѣля сего года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.
Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. Ермоловъ.



Г О Р Н О Е  II З А В О Д С К О Е  Щ І О .

К Р А Т К А Я  ЗАМ ѢТКА О ХИМИЧЕСКИХЪ ЗАВО ДАХЪ И О СІІАСО-СЪРІІО- 
' КОЛЧЕДАННОМЪ РУДНИКЪ ТОВАРИЩ ЕСТВА ХИМИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

Н. К. УШ КОВА и К°.

Горн. Июк. А. Н АУТО В А.

Въ Елабужскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи, находятся два химическихъ 
завода—Бондгожскій и Кокшаискій,—принадлелшціс Товариществу химиче
скихъ заводовъ Петра Капитоновича Ушкова и К".

Правый возвышенный берегъ Камы около селенія Тихія Горы, гдѣ со
средоточены всѣ складочныя пристани и амбары Товарищества, поднимается 
отвѣсною стѣною надъ уровнемъ рѣки. За гребнемъ этой горы, всего лишь 
въ верстѣ разстояніи отъ Камы, расположенъ Бондюжскій заводъ, такъ что 
съ парохода, идущаго внизъ по рѣкѣ, видна только лихорадочная дѣятель
ность погрузки товаровъ и разгрузки сырыхъ матеріаловъ на пристаняхъ, 
о присутствіи же завода, пріютившагося за горою, въ долинѣ небольшой 
рѣчки Тоймы, догадываешься лишь по едва замѣтной дымкѣ, выходящей изъ 
заводскихъ трубъ.

Ежегодно, особенно въ дружную теплую весну, рѣчка Тойма своимъ 
разливомъ причиняетъ не мало хлопотъ заводоуправленію. Бъ это время 
года сообщеніе по заводу производится на лодкахъ, нѣкоторые дома на
столько подтопляются водою, что приходится выбираться изъ нихъ, и боль
шинство заводскихъ отдѣловъ прекращаетъ на время свои дѣйствія. Въ 
обыкновенное же время эта тихая, спокойная, но все же обильная водою 
рѣчка представляетъ собою довольно хорошую водяную силу. По ней рас
положены нѣсколько мельничныхъ плотинъ съ водяными колесами, которыми 
приводятся въ дѣйствія устройства, служащія для измельченія потребныхъ для 
дѣйствія завода сырыхъ матеріаловъ, а при одной изъ плотинъ установленъ 
еще и прокатный станъ съ гладкими валками, которымъ пользуются для про
катки свинцовыхъ листовъ. Свинецъ заводами расходуется въ большихъ мас
сахъ для устройства свинцовыхъ камеръ сѣрной кислоты и для полученія 
хлорной извести.

горя. ж уря . 1 8 9 4 . 'Г. II, кн. 4 —5 . 1



о ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Второй заводъ Кокманскій удаленъ отъ берега Камы на 25 верстъ; 
обстоятельство это вызываетъ излишніе расходы гіо перевозкѣ грузовъ, а за 
послѣднее время заставляетъ сокращать дѣятельность названнаго завода и 
даже поднятъ вопросъ о томъ, чтобы перенести нѣкоторые отдѣлы его въ 
ближайшій къ сплавной рѣкѣ Бондюжскій заводъ.

Надо сознаться, что въ экономическомъ отношеніи заводы находятся 
въ прекрасныхъ условіяхъ,—въ мѣстности, обильной хлѣбомъ, вблизи такихъ 
хлѣбныхъ складочныхъ пунктовъ, какъ Чистополь, Челны. Всѣ жизненные 
предметы покупаются изъ первыхъ рукъ. Рабочій трудъ въ этой земледѣль
ческой полосѣ очень дешевъ. Рѣка Кама со всѣми своими притоками пред
ставляетъ дешевый путь для подвоза сплавомъ всѣхъ сырыхъ матеріаловъ, 
которые нужны для заводскаго дѣйствія, а также лѣса и дровъ.
"ѵ Послѣдніе лѣсоохрапительные законы вынудили заводоуправленіе обра
титься къ нефти, какъ къ топливу, которая прямо изъ баржъ, по нефтепро
воду, крутоподпимающемуся съ берега въ гору, накачивается въ цистерну, 
поставленную на самомъ возвышенномъ пунктѣ горы. Изъ цистерны нефть 
самотекомъ направляется въ большія вкопанныя въ землю нефтехранилища, 
расположенныя по всей заводской площади, а изъ нихъ уже нефть расхо
дуется, по мѣрѣ надобности, во все продолженіе года по всѣмъ заводскимъ 
отдѣламъ.

Прогрессивно увеличивающаяся заводская дѣятельность выдвинула на 
очередь вопросъ о замѣнѣ конной перевозки сырыхъ матеріаловъ съ при
стани въ заводъ и готоваго товара въ обратномъ направленіи, по неудобной, 
крутой и въ осеннюю и весеннюю пору грязной дорогѣ, какимъ либо инымъ 
способомъ. Одно время предполагали устроить паровой рельсовый путь, по 
условія капфигураціи мѣстности заставили отказаться отъ этой мысли и 
прибѣгнуть къ осуществленію канатной воздушной дорогп.

Бондюжскій заводъ производитъ сѣрную кислоту, купоросное масло, 
желѣзный купоросъ, мумію, квасцы обыкновенные и хромистые, сѣрно-кис
лый глиноземъ, соду способомъ Леблана, соляную кислоту баллоннымъ спо
собомъ, хлорную известь и въ настоящее время идутъ въ немъ еще опыты 
по производству пироксилина. Въ Кокшаискомъ заводѣ главнѣйше сосредо
точено производство хромпика, путемъ цементаціи получается мѣдный поро
шокъ, который въ софійномъ горну очищается на чистую химическую мѣдь. 
Мѣдь на рынокъ поступаетъ частію въ штыкахъ, частію изъ нея приготов
ляется мѣдный купоросъ. Гончарный цехъ занимается изготовленіемъ огне
упорныхъ и кислотоупорныхъ кирпичей, крановъ, баллоновъ и трубъ для 
надобностей обоихъ заводовъ.

Для заводской дѣятельности надо считать сѣрный колчеданъ самымъ 
существеннымъ сырымъ матеріаломъ. Сѣрная кислота составляетъ основаніе 
всего химическаго дѣла и для ея производства требуется особенно чистый 
сѣрный колчеданъ; присутствіе мышьяковистыхъ, селенистыхъ, сурьмянис
тыхъ и теллуристыхъ соединеній вредно вліяетъ на доброкачественность про-
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дукта. За то .чѣмъ выше процентъ мѣди въ колчеданѣ, тѣмъ такой матеріалъ 
является болѣе цѣннымъ и желательнымъ. Огарокъ, который, остается послѣ 
обжега колчедана при полученіи изъ него камерной сѣрной кислоты, смѣ
шивается съ поваренною солыо, вторично обжигается въ печахъ для пере
вода мѣди въ ея хлорное соединеніе, которое растворяютъ въ водѣ, немного 
подкисленной кислотою; изъ раствора мѣдь осаждается обрѣзками стараго 
желѣза. Такимъ образомъ мѣдь является .побочнымъ продуктомъ и потому 
наибольшее ея процентное содержаніе въ колчеданѣ существенно удешев
ляетъ стоимость производства кислоты и мѣди.

Мѣдь, полученная путемъ цементаціи, почти химически чиста, :легко и 
хорошо прокатывается въ проволоку, которая особоппо пригодна для изго
товленія электрическихъ проводовъ.

Остатокъ отъ мѣднаго производства представляетъ тончайшій порошокъ, 
но химическому составу состоящій изъ окисла желѣза. За большое число 
лѣтъ дѣйствія завода, остатка этого накопилось въ отвалѣ нѣсколько милліо
новъ пудовъ, которые дожидаются разрѣшенія вопроса о полученіи изъ нихъ 
чугуна или желѣза непосредственнымъ путемъ. Опыты въ этомъ направленіи 
уже дѣлаются въ Англіи и въ Германіи; главнѣйшее затрудненіе состоитъ въ 
порошкообразномъ видѣ отваловъ н въ присутствіе въ нихъ сѣры и мѣди.

Потребность въ колчеданѣ удовлетворяется изъ слѣдующихъ мѣсторож
деній:

Залежь колчедана, разработываемая Товариществомъ Химическихъ Заво
довъ ГГ. К. Ушкова и К°. принадлежащая казнѣ и отданная въ арендное поль
зованіе, впредь до выработки, означенному Товариществу, носитъ названіе 
Спасо-Сѣрноколчеданиый рудникъ и находится въ Гороблагодатскомъ Округѣ, 
въ 25 -ты верстахъ отъ станціи Ку шва Уральской желѣзной дороги. Колче
данъ этого рудника отличается особенною своею чистотою.

Второе мѣсторожденіе, запасами котораго располагаетъ Товарищество 
Химическихъ Заводовъ, называется Кадатинское мѣсторожденіе и находится 
въ Верхъ-Исетскомъ Округѣ, въ 9-ти верстахъ отъ станціи Невьянскъ той 
же желѣзной дороги, разработывается счетомъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, 
которые продаютъ Товариществу по контракту извѣстную часть выработки. 
Колчеданъ этого мѣсторожденія менѣе чистъ, содержитъ въ небольшихъ до
захъ селенъ и теллуръ и, сравнительно съ колчеданомъ Спасо-Сѣрнокол- 
чеданнаго рудника, болѣе бѣденъ мѣдью.

Колчеданъ вывозится зимою г у леемъ на станціи Невьянскъ и Куіпва, а 
весною отправляется по Уральской желѣзной дорогѣ до Перми или Левшино 
и затѣмъ далѣе его сплавляютъ въ судахъ по Камѣ до Тихогорской пристани.

Съ прошедшаго года дѣятельность химическихъ заводовъ значительно 
возросла и названныя выше мѣсторожденія не въ состояніи давать всего по
требнаго для дѣйствія заводовъ колчедана; вслѣдствіе этого явилась необхо
димость законтрактовать также выработку Соймоновскаго мѣсторожденія Кыш- 
тымскихъ заводовъ. Съ этого рудника колчеданъ будетъ доставляться до бли- 
леайшей станціи Самаро-Уфимской-Златоустовской желѣзной дороги, а отсюда
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• уже водою будетъ сплавляться по Бѣлой и Камѣ на Тихогорскую пристань 
или въ Казанъ, гдѣ Товарищество Ушкова устраиваетъ новый заводъ сѣрной 
кислоты.

Для производства хромпика требуются высокопроцентные хромистые же
лѣзняки. Таковые залегаютъ гнѣздообразно во многихъ дачахъ, расположенныхъ 
вдоль линіи Уральской желѣзной дороги, по самыми лучшими надо считать 
залежи Шайтанской, Билимбаевской п Казенной монетной дачи. Было время, 
когда въ Россіи еще не занимались производствомъ хромпика, то уральскія 
хромистыя руды, по высокопробностн своей, вывозились въ Англію. Лѣтъ де
сять тому назадъ на рынкѣ былъ большой спросъ на хромпикъ; но съ тѣхъ 
поръ какъ техники-колористы ознакомились съ яркостью анилиновыхъ кра
сокъ, производство хромпика значительно сократилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
нала и добыча хромистыхъ рудъ для химическаго дѣла п понизилась выра
ботка поташа — второго суррогата хромпиковаго производства. Хромистыя 
руды вывозятся но Уральской желѣзной дорогѣ до Перми или Левшина.

Выработка поташа главнѣйшіе сосредоточена въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ 
Уфимской губерніи, преимущественно вблизи ея сплавныхъ рѣкъ.

Для дѣятельности хлорнаго завода Товарищество пріобрѣтаетъ поварен
ную соль въ Усольи, предпочтеніемъ же по своей чистотѣ и крѣпости поль
зуются залежи Баскунчака и Эльтонскаго озера. Марганцовыя залежи Урала 
въ большинствѣ случаевъ представляютъ собою лселѣзо-маргалцовистыя руды 
и сравнительно мало чисты. Для полученія же хлора требуются вполнѣ чистые 
пиролюзита, притомъ предпочтитаются такіе, которые имѣютъ порошкообраз
ный видъ; послѣднее условіе является весьма существеннымъ для наибольшаго 
химическаго эффекта. Руды Кавказа, мѣсторожденія Шарованъ, вполнѣ удов
летворяютъ всѣмъ поставленнымъ имъ въ данномъ случаѣ требованіямъ.

Для полученія хлорной извести известнякъ не долженъ содержать инерт
ныхъ тѣлъ: кремнезема и глинозема, и присутствіе въ немъ магнезіи должно 
быть по возможности минимальное. Хлорная известь, выработанная изъ доло- 
митизироваішыхъ известняковъ, не можетъ долго сохраняться, хлоръ ея скоро 
улетучивается. При насыщеніи такой извести хлоромъ получается также и 
хлористое соединеніе магнія, которое притягиваетъ влагу изъ атмосферы и 
ею разлагаетъ хлорную известь съ выдѣленіемъ газообразнаго хлора.

Изслѣдована вся каменноугольная гряда известняковъ по теченію рѣки 
Чусовой. Всѣ такъ называемые камни бойцы,—страхъ и трепетъ сплавщиковъ 
весеннихъ каравановъ этой дикой, но живописной рѣки, но которой мнѣ 
пришлось спуститься въ лодочкѣ, начиная съ Ослянской пристани до впаде
нія рѣки въ Каму,—представляютъ болѣе или менѣе сильные доломиты. Съ 
того пункта, гдѣ рѣка Чусовая, покидая свое порожистое теченіе, выходитъ на 
болѣе просторную долину, а каменноугольная гряда продолжаетъ слѣдовать 
своему первоначальному направленію на сѣверъ, известняки ея постепенно 
бѣднѣютъ магнезіею и становятся болѣе чистыми. Особенною чистотою отли
чаются каменоломни Луньевки, дачи Всеволожскихъ и ломки известняка около
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мѣстечка Нырбдъ пО теченію рѣкъ Колвы и Вишеры. Содовый заводъ Люби
мова и Сольве пользуется этими известняками. По всей рѣкѣ Камѣ, начиная 
отъ Усолья до впаденія ея въ Волгу, и по Волгѣ, вплоть до Самарской-Луки, 
залежи известняка, за небольшими лишь исключеніями, мало пригодны для 
фабрикаціи хлорной извести. Въ Жигулевыхъ Горахъ, па самомъ берегу Волги, 
въ имѣніи Рожествеио, какъ разъ противъ Самары, встрѣчается оазисами вполнѣ 
чистая углекислая известь. Въ этой извести попадаются громадныя гнѣзда 
гипса, наполненныя самородною сѣрою; послѣдняя встрѣчалась въ прежнее 
время въ столь значительномъ количествѣ, что до сихъ поръ около села 
Рожествепа видны остатки работъ по добычѣ сѣры и выплавкѣ ея, относящіеся 
къ эпохѣ Петра Великаго.

Глина около Красиоуфимска пользуется заслуженною славою хорошаго 
огнеупорнаго матеріала и вполнѣ пригодна для всѣхъ кислотоупорныхъ 
и огнеупорныхъ подѣлокъ. При прежнемъ способѣ фабрикаціи сѣрнокислаго 
глинозема и квасцовъ, эта глина входила въ производство, какъ сырой мате
ріалъ, но, съ введеніемъ такъ-иазываемаго щелочного метода, вмѣсто глины 
сталъ употребляться бокситъ, залежи котораго въ Россіи пока неизвѣстны, 
п потому получать его приходится изъ Франціи.

Остальные сырые матеріалы, необходпмые для химическаго дѣла, расходъ 
которыхъ ведется не въ такихъ большихъ массахъ, покупаются частью въ 
Россіи, частью вывозятся изъ заграницы.

Литье мелкое для завода изготовляется изъ вагранокъ, большія .же гро
моздкія вещи отливаетъ Пермскій пушечно-литейный заводъ въ Мотовилихѣ.

На описаніи Спасо-Сѣрно колчеданнаго рудника придется остановиться не
много дольше. Въ техническомъ отношеніи онъ представляетъ нѣкоторыя осо
бенности.

Залежь колчедана находится, по прямому направленію, всего въ 2 0 -ти 
верстахъ отъ горы Благодати, которая въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ содер
житъ вкрапленности сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и другія окисленныя и 
сѣрнистыя мѣдныя соединенія.

Гранитный массивъ Урала своимъ поднятіемъ вывелъ изъ горизонталь
наго положенія прилегающія къ нему породы, поставилъ ихъ вертикально, 
образовавъ въ нихъ массу трещинъ, имѣющихъ такое же направленіе, какое 
имѣетъ и весь Уральскій кряжъ. Въ той части Гороблаго датскаго округа, 
которая непосредственно примыкаетъ къ горѣ Благодати, во многихъ работахъ, 
оставленныхъ золотопромышленниками, можно встрѣтить болѣе или менѣе 
толстые прожилки сѣрнаго или мѣднаго колчедана, имѣющіе сѣверо-южное 
направленіе. Причину образованія этихъ прожилковъ надо видѣть въ цирку
лирующихъ подземныхъ водахъ, которыя разнесли минеральные растворы съ 
горы Благодати на сравнительно значительную площадь, п тамъ, гдѣ были 
подходящія условія, отложили въ трещинахъ породъ залежи минеральныхъ 
богатствъ.
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Жила Спасо-Сѣрно колчеданнаго рудника имѣетъ совершенно вертикаль
ное положеніе, простираніе въ 2°—3° съ сѣвера на югъ, параллельна Ураль
скому хребту. Своимъ существованіемъ она обязана тому обстоятельству, что 
лежачій и висячій ея бока составляютъ чистѣйшіе пласты талька, которые 
предохраняютъ ее отъ растворяющаго вліянія циркулирующихъ водъ. Въ 
самой жилѣ колчедана воды вовсе пе наблюдается. Тамъ, гдѣ тальки преры
ваются,—выклинивается и жила колчедана; то-же явленіе наблюдается и въ 
томъ случаѣ, когда тальки, отъ примѣси кремнезема, становятся болѣе гру
быми, болѣе легко проницаемыми для воды. Въ верхнихъ своихъ горизонтахъ, 
гдѣ тальковый покровъ сравнительно тонокъ, а доступъ атмосфернаго воз
духа и почвенныхъ водъ вполнѣ возможенъ, жила колчедана метаморфизована 
и обращена въ бурую охру. Кромѣ сѣрнаго колчедана, болѣе или менѣе 
мѣдистаго, въ составъ жилы входятъ мѣдный и магнитный колчеданы, мѣдная 
чернь, мѣдная зелень; въ пустотахъ наблюдаются вполнѣ хорошо выкристал- 
лизованпыо аггрегаты гипса и колчедановъ. По мѣрѣ удаленія отъ жилы въ 
крестъ простиранія породъ, тальки становятся болѣе кремнистыми, мѣстами 
нерѣдко появляются параллельныя водоносныя жилы кварца. Во избѣжаніе 
того, чтобы по пустить воды въ работы, приходится строго придерживаться 
полосы тальковъ; этимъ обстоятельствомъ ограничивается также веденіе раз
вѣдочныхъ работъ въ крестъ простиранія мѣсторолсденія породъ. Непосред- 
ствеппо къ талькамъ а  съ той и другой стороны, съ востока и запада, при
легаютъ такъ называемыя зеленокамеппыя породы, Ь (фиг. 1 , Таб. I), діориты 
или діабазы; въ разстояніи но болѣе 400 саженъ отъ жилы, съ запада обна
жается выходъ полевошпатовыхъ породъ, составляющихъ остовъ Уральскаго 
хребта.

Золотоносная рѣчка Кушайка теченіемъ своимъ пересѣкаетъ жилу кол
чедана, и, не смотря на это, въ послѣднемъ нѣтъ и слѣдовъ химически связан
наго золота, а такъ какъ жила колчедана появляется съ 6-й сажени отъ 
поверхности, то надо считать возрастъ жилы и розсыпи различными и проис
хожденіе ихъ между собою не имѣетъ никакой связи.

Мѣстами жила колчедана прерывается и остается лишь незначительная 
толща талька, проводникомъ въ которой пдетъ окисленная охристая полоска; 
направленія этого слѣда приходится придерживаться, чтобы вновь попасть на 
раздутія жилы. Такого рода пережимы въ жилѣ (передавы) наблюдаются какъ 
по паденію, такъ и по простиранію. Иной разъ жила колчедана распа
дается на массу отдѣльныхъ жилокъ и каждая такая жилка перестилается 
слоемъ талька. Все это представляетъ такую интенсивную смѣсь, въ которой 
запутаны валуны кварца и болѣе или менѣе крупные куски колчедана, что 
раздѣлить это механическимъ путемъ,—-разборкою,—рѣшительно не представ
ляется возможнымъ.

Колчеданъ изъ такого рода забоевъ сваливается въ особую кучу, сюда же 
поступаютъ и мелкія загрязненныя брызги колчедана, которыя образовались 
отъ паленія шпуровъ п собираются съ полу у забоевъ. Такая куча носитъ
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названіе «разбора»; зимою опа перемерзаетъ и морозъ способствуетъ болѣе лег
кому распаденію тальковыхъ частицъ и отдѣленію кусочковъ колчедана. Лѣ
томъ разборъ везется на опрокидывающихся таратайкахъ, на плотину, гдѣ 
возведены промывки самаго примитивнаго устройства (шлюзы). Въ плотину 
вкопаны деревянныя верченыя или квадратныя сбитыя изъ досокъ трубы сі 

(фиг. 2 , Таб. I); со стороны воды ихъ закрываютъ небольшими лопаткообраз
ными щитиками [ .  Трубы проложены на глубинѣ не болѣе аршина отъ по
верхности пруда. На плотинѣ, гдѣ сваливаютъ разборъ, устроенъ небольшой 
помостъ изъ досокъ с; откосъ плотины обшитъ досками а . Такіе же два ряда 
досокъ составляютъ настилку Ь, имѣющую очень незначительный уклонъ; по 
настилкѣ расположены съемные пороги 1. Длина шлюза 18 аршинъ, ширина 
2 1/ 2 аршина. Къ настилкѣ прикрѣплены борты к. Работа на шлюзѣ состоитъ 
въ слѣдующемъ: разборъ съ помоста сталкивается лопатами на шлюзъ и по- 
трубѣ Спускается вода. На шлюзѣ располагаются 3 женщины и одинъ муж
чина; они поднимаютъ лопатами разборъ противъ быощей струи воды. Таль
ковыя частицы уносятся водою, которая постепенно становится все свѣтлѣе 
и свѣтлѣе. Куски колчедана остаются за первыми порогами, пустая порода 
относится далѣе; затѣмъ прекращаютъ притокъ воды, крупные куски выби
раютъ руками, а мелкій колчеданъ сгребается лопатами прямо въ тачку. 
Средній заработокъ на шлюзѣ 2 р. 50 к. до 3 р. въ день; смотря по раз
бору можно промыть отъ 100 до 125 пудовъ; всѣхъ шлюзовъ числомъ шесть.

Работа въ рудникѣ ведется главнѣйше зимою, лѣтомъ идутъ только под
готовительныя работы, которыя состоятъ въ углубленіи нѣкоторыхъ шахтъ 
на нѣсколько забоевъ. Къ сожалѣнію, въ выборѣ мѣста шахтъ придержива
лись довольно страннаго воззрѣнія, стараясь шахтою попасть непосредственно 
па залежь, и поэтому всѣ шахты углублены прямо на жилѣ. Обращеніе 
съ шахтами въ прежніе годы было довольно небрежное; не только нигдѣ 
не оставлено было предохранительныхъ цѣликовъ, но даже изъ самой шахты 
ведены разсѣчки во всѣ четыре стороны. Попятно, что такія шахты требуютъ 
громаднаго ежегоднаго расхода на ремонтъ. Число шахтъ несоразмѣрно ве
лико, способъ закрѣпленія ихъ не выдерживаетъ пи малѣйшей критики. 
Рубка сруба велась не въ пазъ, а съ оставленіемъ промежутковъ, черезъ ко
торые продавливалась со стѣнъ шахтъ порода. Срубъ состоялъ не изъ тесан
ныхъ, хотя бы па одинъ кантъ брусьевъ, а прямо срубался изъ круглаго 
лѣса, не очищеннаго даже отъ коры. Вандрутныхъ столбовъ не примѣнялось, 
а для образованія отваловъ въ шахтахъ и для предполагаемой прочности, 
непосредственно въ каждый срубовой вѣнецъ загонялись распорки. Распоркп 
эти по краямъ стомлялись, загонялись вдоль дерева на мѣстѣ въ шахтѣ, одна 
распорка была толще, другая тоньше, одна перегонялась, другая была не 
догнана до должнаго положенія. При малѣйшемъ разстройствѣ въ породахъ и 
при движеніи шахты распорки эти своими рѣжущими краями, какъ ножами, 
разрѣзали вѣнцы сруба. Въ лѣтнее время срубъ подъ корою прѣлъ. Ни одна
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шахта не имѣла строго вертикальнаго положенія, пустоты между срубомъ п 
крѣпыо никогда не закладывались лѣсомъ.

Въ настоящее время срубъ рубится изъ очищенныхъ и тесанныхъ на 
одинъ кантъ, въ лицевой сторонѣ шахты, брусьевъ строго въ отвѣсъ, вандрут- 
иые столбы и распорки пригоняются въ скобку по шаблонкамъ на поверх
ности. По простиранію жилы оставляются предохранительные цѣлики около 
шахтъ.

Очистная добыча колчедана состоитъ въ проведеніи встрѣчными забоями 
откаточнаго штрека и возстающихъ ортъ. Выемка подготовленнаго простран
ства ведется потолкоуступною работою. Крѣпленіе выработокъ сплошное не 
полнымъ двернымъ окладомъ, состоящимъ изъ стоекъ а (фиг. 3) п плахи Ь: 

для прочности ставятся подхватные брусья сс на подхватныя стойки //’ и 
все это распирается распорками к.

Окружающій талькъ отъ времени разбухаетъ и настолько плотно при
жимается къ крѣпи, что когда нижележащимъ забоемъ приходится подхо
дить подъ выработанное выше пространство, то верхнія стойки держатся 
вполнѣ прочно своимъ треніемъ. Для безопасности, однако, въ нихъ заби
ваютъ желѣзные шпили, которые выдергиваютъ лишь тогда, когда выработку 
вполнѣ закрѣпятъ. Выработанное пространство для прочности заполняется 
пустою породою.

Вентиляція въ рудникѣ естественная. Единственная польза отъ большого 
числа шахтъ, проведенныхъ въ сравнительно короткомъ разстояніи другъ отъ 
друга, состоитъ въ томъ, что въ лѣтнюю нору онѣ способствуютъ быстротѣ смѣны 
рудничнаго воздуха, пропитаннаго прѣлыо отъ разлагающагося лѣса и сѣр
нистыми газами, выдѣляющимися изъ колчедана. Бываютъ, однако, иной разъ 
такіе безвѣтренные удушливые дни, что въ помощь къ естественной тягѣ 
приходится затоплять вытяжную печь или вынимать втулку отъ насоснаго 
става въ самомъ верхнемъ цилиндрѣ и качать обратно въ рудникъ воду. 
Нерѣдко даже приходится на сутки, за недостаткомъ воздуха, пріостанавливать 
работы. За то въ зимнее время часто расположенныя шахты представляютъ 
неизгладимое бѣдствіе, и не одному человѣку приходилось дорого платиться 
своимъ здоровьемъ, получать простудныя болѣзни и ревматизмъ. Надшахтныя 
зданія состоятъ только изъ копровъ, обшитыхъ тесомъ; холодный воздухъ, 
опускаясь внизъ, обмораживаетъ шахты и настолько стремительно проте
каетъ по ортамъ, что едва молено удержать пламень свѣчи, и съ тою л;с 
почти температурою, не успѣвая согрѣться внутри рудника, поднимается по 
сосѣдней шахтѣ. Всѣ орты, шахты, полки, лѣстницы—всегда обморожены, 
падающія съ потолка капли образуютъ сталактитообразные натеки, руднич
ная вода протекаетъ подъ слоемъ льда. Остановка водоотливной машины 
влечетъ за собою много хлопотъ: штанги и клапаны примерзаютъ къ тру
бамъ, приходится ихъ отогрѣвать горячею водою, прежде чѣмъ, послѣ оста
нова, пускать машину въ ходъ. Бывали случаи, что при малѣйшемъ недо-
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смотрѣ шахты, принимающей воздухъ, опа вполнѣ затягивалась льдомъ, 
вслѣдствіе чего приходилось предпринимать довольно опасную работу—оби
вать изъ бадьи ледъ по шахтѣ. Весною по шахтамъ ледъ начинаетъ таять, 
приходится опасаться, чтобы отвалившаяся глыба не попала кому въ голову. 
Въ глубокихъ шахтахъ ледъ остается вплоть до новыхъ заморозковъ.

Въ прежнее время часть мѣсторожденія Л (чертежъ фиг. 4) разрабатыва
лась разносомъ; по мѣрѣ же углубленія выработки пришлось перейти 
къ подземнымъ работамъ. Образовавшуюся отъ вскрыши яму необходимо было 
завалить пустою породою, сравнительно богатою вкрапленностями колчедана. 
Колчеданъ подверженъ окисленію отъ вліянія атмосферныхъ дѣятелей и обра
зуетъ легко растворимые купоросы. Вся площадь рудника въ сухой лѣтній 
день покрыта цвѣтными пятнами вывѣтрившихся солей, а въ дождливую 
погоду во всѣхъ неровностяхъ почвы стоятъ зеленые и синіе растворы купо- 
росовъ. Вся атмосферная влага фильтруется чрезъ огромную площадь навала, 
въ которомъ пробиты шахты, и настолько насыщается кислыми минераль
ными растворами, что желѣзные полудюймовые кронштейны насосныхъ ста
вовъ перегораютъ въ два года, а лопата, оставленная па недѣлю въ зумпфѣ, 
вполнѣ растворяется. Капля такой воды, попавшая случайно въ глазъ, произ
водитъ летучую боль; при легкихъ пораненіяхъ рабочіе пользуются свой
ствомъ этой воды пріостанавливать кровотеченіе. Обувь у рабочихъ выноситъ 
не болѣе двухъ-трехъ мѣсяцевъ.

Вторая часть мѣсторожденія В  начата разрабатываться прямо подзем
ными работами. Упомянуто выше, что въ самой жилѣ колчедана и окружаю
щихъ ея талькахъ воды вовсе нѣтъ; опа появляется въ большинствѣ случа
евъ изъ разсѣчекъ, веденныхъ въ крестъ простиранія. Вода этой части залежи 
В  не столь кунороспа и ея гораздо меньше. Причину появленія здѣсь воды 
надо искать въ томъ обстоятельствѣ, что выработаны верхніе горизонты жилы, 
вслѣдствіе чего произошелъ сломъ выше лежащихъ тальковыхъ покрововъ. 
По образовавшимся въ этихъ породахъ трещинамъ атмосферная вода про
никаетъ въ рудникъ. Весною прд таяніи снѣговъ и въ дождливый депь воды 
въ рудникѣ значительно большр, .

Исходя изъ положенія, что віь залежи нѣтъ воды и что опа происходитъ 
отъ атмосферныхъ осадковъ или изъ сосѣднихъ водопропускающихъ породъ, 
явилось предположеніе, что если при развѣдкахъ въ части С  пробить шурфы 
но простиранію залежи въ тальковыхъ породахъ и, дойдя до жилы, слѣдить 
по пей, не вырабатывая приотомъ ея верхнихъ горизонтовъ, то шурфы 
должны быть безъ воды. Шурфы № 10 и № 1 1  пройдены до 13  саженъ и 
воды въ нихъ не встрѣчено.

Глубокими шахтами вода не стягивается со всего мѣсторожденія, пере
рывы въ жилѣ и иередавы въ талькахъ задерживаютъ ея просачиваніе по 
простиранію и по паденію, такъ что когда идетъ пробивка нижняго отка
точнаго штрека вполнѣ безъ воды, то стоящая въ верхнихъ работахъ вода 
не проникаетъ внизъ.
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Не мало хлопотъ и заботъ представляло устройство водоотлива. Желѣз
ные и чугунные насосы не могутъ быть здѣсь примѣнены. Приходится доволь
ствоваться деревянными насосными ставами особаго устройства, коэффи
ціентъ полезнаго дѣйствія которыхъ весьма незначителенъ, также какъ и 
время службы ихъ сравнительно ограничено.

Деревянный насосный цилиндръ (фиг. 5—8, таб.1) устраивается слѣдую
щимъ образомъ: берутъ толстый сосновый кряжъ, въ діаметрѣ 12 —13 верш
ковъ и длиною 3 1/, аршина. Кряжъ этотъ стараются по возможности просу
шить, однако такъ, чтобы его пе исщеляло и не изодрало, и затѣмъ, счи
стивши кору, придаютъ ему слегка боченкообразный видъ и распиливаютъ 
вдоль на двѣ равныя половинки. Каждую половнику выдалбливаютъ такъ, какъ 
показано на чертежѣ (фиг. 5), съ обѣихъ сторонъ выдолбленнаго пространства 
проводятъ по бороздѣ у  д  во всю длину будущаго цилиндра. Въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ ходитъ поршень, во всю длину хода его цилиндръ раздалбливается го
раздо шпре, и это пространство самымъ тщательнѣйшимъ образомъ набирается 
деревянными косяками «(фиг. 5 и 8). Косяки выдѣлываются изъ самаго комля 
березы, въ торцъ дерева, т. е. предварительно береза разрѣзается па низенькіе 
цилиндры, вышина которыхъ равняется толщинѣ косяка, а выкружонныя по 
діаметру цилиндра поверхности приходятся поперекъ волоконъ дерева. Ко
сяки эти также слегка просушиваютъ, отбираютъ тѣ, въ которыхъ нѣтъ тре
щинъ, п ихъ провариваютъ въ смѣси олеонафта и смолы. Такой косякъ обла
даетъ твердостью почти кости и весьма трудно обдѣлывается рубанкомъ. ІТа- 
борка косяковъ представляетъ очень кропотливую работу, которая должна 
быть произведена съ такою тщательностью, что плоскости взаимнаго ихъ 
соприкосновенія должны быть едва замѣтными. Первое время косяки приши
вались еще къ тѣлу цилиндра деревянными нагелями; это имѣло своы нехо
рошія стороны, но современемъ достигли достаточнаго совершенства въ 
наборкѣ. На тѣло каждой половинки цилиндра накладывается просмоленый 
холстъ, а въ бороздки д  вставляются рейки. Обѣ половины цилиндра но 
возможности скорѣе накладываются одна па другую и тотчасъ же на такой 
цилиндръ нагоняются обручи въ горячемъ состояніи и затѣмъ цилиндръ сво
зятъ въ рѣчку, гдѣ онъ и разбухаетъ. Нижній конецъ насосной трубы и 
верхній конецъ пріемной заостряются и плотно съ холстомъ вставляются и 
расклиниваются въ тѣлѣ цилиндра.

Насосныя трубы прежде дѣлались верченыя, теперь же онѣ долбленыя, со
ставныя по длинѣ изъ двухъ половинокъ, плоскости ихъ соприкосновенія 
проложены просмоленнымъ холстомъ съ рейками, которыя вставляются въ 
борозды. Мѣстами въ половинки трубъ вставлены шпонки. На трубу нагоняются 
желѣзныя кольца тѣмъ-же способомъ, какъ это указано выше на цилиндрѣ, 
каждое же кольцо, связывающее какъ трубу такъ и цилиндръ, намазывается 
толстымъ сломъ горячаго асфальтоваго лака и стягивается холстомъ, который 
къ тѣлу цилиндра пришивается деревянными нагелысами, и все это еще разъ 
толсто просмаливается. Длина каждой трубы 3 сажени.
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Въ томъ мѣстѣ, гдѣ одна труба стыкается со слѣдующею, на стыкъ на
дѣваются особыя муфты, выдолбленныя изъ сплошного дерева илы составныя, 
обтянутыя обручами, а для большей непроницаемости въ тѣлѣ муфты произ
водится расклинка.

Насосныя штанги круглаго сѣченія ходятъ внутри трубы. Поршень де
ревянный, въ тѣлѣ его прожжено нѣсколько отверстій; по системѣ своей опъ 
напоминаетъ поршень Рамсботома. Клапапъ сшивается изъ нѣсколькихъ пла
стовъ сырой кожи, которая выдѣлывается вліяніемъ купоросной воды. Пріемный 
клапанъ дѣлается тоже изъ сырой кожи и однимъ изъ своихъ краевъ приби
вается къ выступу цилиндра, а для того, чтобы онъ не продавливался вѣ
сомъ столба воды, на него сверху и снизу надѣваются круглыя лселѣзныя пла
стинки. Для доступа къ поршню и клапану въ цилиндрѣ прорѣзаны два отвер
стія, закрываемыя втулками N  (фиг. 6). Втулки придерживаются желѣзными 
планками на болтахъ. Длина всего "насоснаго става восемь саженъ. ЬІащечипы, 
скрѣпляющія основныя (проходныя) штанги водокачки, покрываются густымъ 
слоемъ асфальтоваго лака; на желѣзные кронштейны, кромѣ того, надѣваются 
чехлы изъ просмоленной холстины для защиты отъ падающихъ со стѣнъ шахты 
брызгъ. Величина хода поршня 28 дюймовъ. Самый нижній цилиндръ, под
нимающій воду съ глубины 72-й сажени,— 8 дюймовъ; число всѣхъ ставовъ въ 
отой шахтѣ числомъ 9.

При помощи полевыхъ штангъ, на разстояніи въ 26 саженъ отъ 30-ти- 
сильной паровой машины, движеніе передается водокачкѣ, поставленной къ 
Машинной шахтѣ, а 10-ти-сильный локомобиль тѣмъ же способомъ по пря
мому направленію передаетъ движенія на 30-ть саженъ водокачкѣ, устроенной 
въ Повой шахтѣ, и черезъ поворотный столбъ приводитъ въ движеніе подъ 
прямымъ угломъ насосы Тагильской шахты.

Весьма своеобразно осуществлена на рудникѣ система центральнаго 
подъема руды. Та-же самая тридцати-сильная паровая машина, которая дви
жетъ водокачку, служитъ и для подъема рудъ въ желѣзныхъ бадьяхъ изъ трехъ 
шахтъ. На длинномъ валу машины, который находится въ постоянномъ враще
ніи, насажены совершенно свободно три рудоподъемныхъ барабана В  (фиг. 10). 
Каждый барабанъ, по желанію, можетъ быть сцѣпленъ съ валомъ помощью 
зубчатыхъ муфтъ А .  Одинъ конецъ каната закрѣпленъ къ барабану, другой 
привязанъ къ бадьѣ. При требованіи подъема, муфтою зацѣпляется барабанъ 
и ведется подъемъ до тѣхъ поръ, пока не появятся привязанныя къ канату 
мѣтки, служащія для указанія, что бадья вышла па поверхность; въ это 
время замедляется ходъ машины, нажимается тормазъ Т; происходитъ мо
ментально расцѣпленіе, а машина пускается въ ходъ для дѣйствія водокачки. 
Поднятую бадыо, при закрытыхъ западняхъ, захватываютъ за кольцо, укрѣплен
ное ко дну бадьи (фиг. 9), при помощи крюка, который привязанъ на сравни
тельно длинной веревкѣ, къ перекладинѣ копра. Тормазъ по сигналу ослаб
ляется, бадья повисаетъ па перекладинѣ, опрокидывается, содержимое ея вы
валивается, устье шахты въ ото время закрывается западнями.
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Манипуляціи подъема бадьи, опрокидыванія ея и спуска требуютъ ча
стаго останова паровой машины и пуска ея въ ходъ. Беѣ эти манипуляціи 
возможны и легко исполнимы при нижеслѣдующемъ устройствѣ. Золотнико
вый штокъ а  (фиг. 11) , помощью шатуна Ь, передаетъ движеніе валу с, па 
концѣ котораго насаженъ кривошипъ сі (фиг. 1 2 ), а къ послѣднему зацѣпляется 
стержень золотника [ .  Обойма стержня представляетъ половину кольца. Рычагомъ 
т  (фиг. 13) отъ педали, которую машинистъ нажимаетъ ногою, можно стержень 
золотника приподнять и этимъ произвести разобщеніе стержня отъ криво
шипа сі и въ то-же время помощью рычага о па другомъ концѣ вала е ма
шинистъ устанавливаетъ золотникъ па мертвой точкѣ, а другою рукою закрываетъ 
паропроводный клапанъ. При пускѣ машины паровой клапанъ отворяютъ, 
выводятъ золотникъ пзъ мертвой точки, а обойму штока освобождаютъ отъ 
педали, опа такимъ образомъ захватываетъ кривошипъ.

Паровая машина объ одномъ цилиндрѣ, съ маховымъ колесомъ.
Такимъ образомъ можно качать воду изъ шахты съ глубины 70 саженъ 

п одновременно изъ нея и изъ двухъ другихъ шахтъ вести подъемъ. Обрат
ный спускъ бадей въ шахту совершается па тормазахъ собственнымъ ихъ 
вѣсомъ, для чего предварительно открываютъ западни, устроеннныя надъ 
устьемъ шахты и спускъ производится по данному сигналу. У самаго устья 
шахты бадью, въ случаѣ надобности, молено задержать. Для постановки лсе крѣ
пежнаго лѣса въ бадьѣ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: при закрытыхъ 
западняхъ, помощью веревки (хвоста), укрѣпленной къ кольцу бадьи, она ра
бочимъ отводится въ сторону, слегка спускается машиною и становится на 
полъ шахты. Когда же лѣсъ уже поставленъ, то дается сигналъ, бадья под
нимается очень медленно, ее слегка придерживаютъ за хвостъ, чтобы она 
не могла раскачаться, и открываютъ западни.

Западни на шахтѣ всегда закрыты, но движеніемъ вверхъ бадьи опѣ под
нимаются.

Канаты для подъема бадей на поверхности перекидываются черезъ 
блоки, установленные, на столбахъ въ десяти саженяхъ другъ отъ друга. Шахта 
№ 7 находится въ 1 1 0  саженяхъ, Тагильская въ 26 саженяхъ и Машинная 
въ 35 саженяхъ отъ корпуса паровой машины.

Никакихъ направляющихъ въ шахтахъ пѣтъ, да ихъ н невозможно закрѣ
пить, такъ какъ шпили или ерши дѣйствіемъ купоросныхъ водъ скоро переѣ
даются, кромѣ того п сами шахты ие имѣютъ строго вертикальнаго положенія 
по причинамъ, выше приведеннымъ.

Колчеданъ сортируется на шахтахъ по крупности и но процентному 
содержанію мѣди, который различенъ въ разныхъ жилахъ.
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В с т у п л е н і е .

Въ настоящее время признано, что сименсъ-мартеповская печь пред
ставляетъ собою аппаратъ, наиболѣе пригодный для утилизаціи отбросовъ 
производства па большихъ металлурическихъ заводахъ. Хорошіе результаты, 
достигнутые въ этой печи но отношенію качествъ стали, равно какъ и воз
можность пріобрѣтать по сходнымъ цѣнамъ отбросы производства даже съ 
мелкихъ заводовъ, обрабатывающихъ сталь и неимѣющихъ собственыхъ печей 
для ея плавки (таковы, напр., заводы, производящіе листовое желѣзо, лопаты, 
разные инструменты, небольшіе прокатные заводы и т. п.),—значительно спо
собствовали распространенію этого процесса; притомъ-же, со времени введе
нія въ металлургическую практику ферросилиція, мартеновская сталь почти 
окончательно вытѣснила тигельную въ производствѣ стальныхъ отливокъ; на
конецъ, распространеніе томасовскаго процесса обогатило рынокъ такою же
лѣзною ломыо, которая, благодаря ея чистотѣ, является прекраснымъ мате
ріаломъ для производства хорошаго, однороднаго желѣза. Такимъ образомъ, 
мартеновская печь въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ пріобрѣла огромное 
значеніе и распространеніе, и многіе заводы, основанные даже для ограничен
наго производства, должны были обзавестись ею, а крупные заводы, на ко
торыхъ имѣлись улсе мартеновскія печи, перестали снабжать рынокъ ломыо 
(обрѣзками рельсовъ, обрубками болванокъ и т. и.), которою передъ тѣмъ 
пользовалось лишь небольшое сравнительно число заводовъ. Матеріалъ, при
годный для выплавки стали на кисломъ поду, съ каждымъ днемъ становится 
все рѣже и рѣже; въ Италіи, напр., въ послѣднее время платили за сталь
ные обрѣзки такую-же цѣну, какую общество Средиземно-морской желѣзной 
дороги (сііетіпэ <1е іег (1е Іа МёсШеггапёе) платитъ за рельсы, доставляемые 
Гѵапсо въ Геную.

Извѣстно, что обыкновенная желѣзная ломь содержитъ не только фос-

‘)Изъ сочиненія Сугііцие Неізоп: Ьа 8 і<1ёгигдДееп Ргапсе еС & Гёігап^ег, Рагіз, 1 8 9 3 , пере
пелъ сталелитейный мастеръ Кулебакскаго Горнаго завода А. И. Онуфровичъ,
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форъ, по, въ большинствѣ случаевъ, п сѣру, и что, вслѣдствіе этого, оиа мо
жетъ быть употребляема въ раціонально составленной шихтѣ мартеновской 
печи, даже съ доломитовымъ подомъ (основной), лишь въ довольно ограни
ченномъ количествѣ. Дѣйствительно, дознано, что если на этомъ поду н воз
можно удаленіе значительной части фосфора, то сѣра остается вся почти 
цѣ ликом ъ. Такимъ образомъ, основной подъ важенъ только для переработки 
бѣлыхъ чугуновъ (которые при основномъ ходѣ доменной печи могутъ быть 
получены почти не содержащими сѣры), и лишь отчасти — обыкновенной 
желѣзной ломи.

Сталелитейные заводы Италіи задались цѣлью передѣлать свои марте
новскія печи па основныя, и эта передѣлка осуществлена уже отчасти въ 
Савоно у Тарди и Бенешъ (Тагсіу еГ Венесіі), и вполнѣ—въ Сестри у г. Ар
мана Раджіо (Агтавсі Ііаддіо).

Производство стали па заводѣ Тарди и Бенешъ, достигающее въ настоя
щее время цифры 300 тоннъ въ сутки на 1 1  мартеновскихъ печахъ, тре
буетъ заготовленія громаднаго количества желѣзной ломи: около 2 1 0  тоннъ 
въ сутки—цѣлаго парохода въ недѣлю!

Трудности по заготовленію матеріала увеличиваются съ каждымъ днемъ, 
истощеніе же наличныхъ его запасовъ можетъ повліять неблагопріятно на каче
ство производимой стали, такъ какъ, по невозможности раціонально выбирать 
матеріалъ, можетъ наступить необходимость сажать въ печь все, что будетъ 
найдено па рынкѣ, безъ всякой сортировки.

М еж ду тѣмъ и производители, и потребители сильно заинтересованы въ 
томъ, чтобы снабж еніе мартеновскихъ печей надлежащимъ матеріаломъ произ
водилось безъ труда, или, говоря точнѣе, чтобы матеріалы, употребляемые 
для плавки въ печахъ Мартена, доставлялись легко и были постоянно однихъ 
и тѣхъ-же качествъ.

Ч у гу н ъ , руда и уголь представляютъ собою матеріалы, которые могутъ 
быть доставляемы во всякое время и но сходнымъ цѣнамъ. Такимъ обра
зомъ, можно сказать съ увѣренностью, что изъ всѣхъ процессовъ, практикуе
мыхъ уже на поду мартеновской печи въ крупномъ производствѣ, слѣдуетъ 
отдать предпочтеніе такъ называемому о ге  р го с е з з  (рудному процессу) на 
основномъ поду (бѣлый чугунъ и руда).

Несомнѣнно, наилучшимъ былъ-бы такой процессъ, при которомъ воз- 
можно было-бы, безъ малѣйшаго ущерба дѣлу, утилизировать самое большое 
количество руды; тогда минеральныя богатства Италіи могли-бы приносить 
неизмѣримо большія выгоды, чѣмъ въ настоящее время.

Съ цѣлью осуществленія этой идеи г. Л. Императори, инженеръ и кон
тролеръ Средиземно-морской желѣзной дороги, годъ тому назадъ предпринялъ 
на сталелитейномъ заводѣ гг. Тарди и Бенешъ, рядъ опытовъ, о которыхъ 
будетъ здѣсь разсказано подробно.
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Разсмотрѣніе руднаго мартеновскаго процесса.

Мартеновскій рудный процессъ (оге ргосезз) состоитъ, какъ извѣстно, 
нт» прибавленіи къ расплавленному чугуну желѣзной руды, которая, возста- 
повляясь, энергично окисляетъ кремній, марганецъ и углеродъ, содержащіеся 
въ чугунѣ. Наиболѣе употребительная формула руднаго процесса, въ томъ 
видѣ, какъ онъ примѣняется въ Англіи, на заводахъ Капсіоге (Уэльсъ), 
ІІаИзісІе і Віоііаігп (Шотландія), такова: четыре тонны чугуна и одна тонна 
руды, причемъ получаются четыре тонны стали.

Это производство представляетъ собою серьезныя экономическія выгоды 
для заводовъ, не располагающихъ дешевою ломыо и скрапомъ, а потому счи
таемъ полезнымъ ознакомить читателей съ недавними опытами, произведен
ными въ этомъ направленіи въ Швеціи и Австріи. Мы заимствуемъ эту часть 
изъ мемуаровъ Эренверта, профессора металлургіи въ Леобенской академіи.

Оделыперна (Осіеіз^егпа), подробно изучившій этотъ процессъ, опубли
ковалъ по его поводу замѣтку во второмъ выпускѣ ,1 с гп  С оп іоге із а п п а іе г ,  

1880, 2) въ которой, относительно качества продукта, получаемаго при по
мощи руднаго процесса, говоритъ слѣдующее: «Что касается качества металла, 
получаемаго посредствомъ мартеновскаго руднаго процесса, то о немъ можно 
сказать, что онъ пи въ чемъ не уступаетъ обыкновенному хорошему швед
скому мартеновскому металлу, полученному изъ чугуна и мягкаго желѣза, и 
что даже при отливкѣ онъ гораздо спокойнѣе къ изложницахъ, такъ что 
можно отливать безъ труда металлъ, содержащій лишь О,04°/о углерода, 
разумѣется, если процессъ веденъ правильно и температура печи во все 
время процесса была достаточно высока. Въ холодномъ состояніи металлъ 
этотъ обладаетъ необыкновенною вязкостью».

Фактъ этотъ доказанъ испытаніями на разрывъ, произведенными въ 
лабораторіи Желѣзной Конторы и подтвержденъ многими проволочными за
водами.

Въ Грацѣ, въ сталелитейномъ заводѣ общества Южно-Австрійской же
лѣзной дороги, были предприняты въ 18 8 1— 1882 годахъ многочисленные 
опыты надъ этимъ производствомъ, причемъ употреблялись руды изъ Эрцге- 
бирге, которыя до того времени считались непригодными для подобнаго рода 
процессовъ. Старались достигнуть хорошихъ результатовъ, употребляя руду въ 
видѣ брикетовъ, а такъ какъ главная цѣль состояла въ извлеченіи изъ руды 
возможно большаго количества металла, то считалось существенно важнымъ 
условіемъ смѣшеніе руды съ углемъ. Работу вели:

во 1 -хъ при употребленіи брикетовъ, составленныхъ изъ кусковъ руды, 
угля и чугуна;

’) Переводъ въ «Горномъ Журналѣ». 1 8 8 8 , т. III, стр. 1 4 1 .
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во 2  хъ, при употребленіи брикетовъ изъ чугуна и угля; уголъ дол
женъ былъ науглероживать расшіавлеппый металлъ и дѣлать его способнымъ 
къ возстановленію новыхъ количествъ руды;

въ 3-хъ, при употребленіи брикетовъ изъ угля и руды, взятыхъ въ 
весьма измельчепномъ состояніи и затѣмъ соединенныхъ между собою.

Для того, чтобы придать брикетамъ прочность и вѣсъ и имѣть возмож
ность нагрѣвать ихъ до красна передъ завалкою въ печь, надо было заклю
чать ихъ въ чугунную оболочку. Употреблялась также руда въ кускахъ, ве
личина которыхъ измѣнялась отъ орѣха до кулака, содержаніе желѣза рав
нялось 50 до 56°/0.

На основаніи выводовъ, которые молено было сдѣлать изъ этихъ опытовъ, 
произведенныхъ въ Швеціи и Грацѣ, г. Эренвертъ заключаетъ, что дѣйствіе руды 
совершенно иное, чѣмъ предполагалось до сихъ поръ, т. е., что опа дѣйствуетъ 
не непосредственно, а при посредствѣ шлака. Для успѣха реакціи, при этомъ 
необходима высокая температура, которая здѣсь, въ экономическомъ отноше
ніи, даже важнѣе, чѣмъ при обыкновенномъ мартеновскомъ процессѣ, такъ 
какъ чѣмъ быстрѣе идетъ процессъ, тѣмъ въ меньшей степени печныя 
стѣнки терпятъ отъ разъѣданія. На самомъ-же дѣлѣ, вслѣдствіе большаго ко
личества шлака, образующагося при работѣ исключительно на рудѣ и чу
гунѣ, жаръ печи съ трудомъ проникаетъ въ ванну, вслѣдствіе чего плавка 
продолжается дольше; продоллсительное-же пребываніе въ печи шихты, равно 
какъ и значительное содержаніе окисловъ желѣза въ шлакѣ, дѣйствуютъ разру
шительно на набойку печи, вслѣдствіе чего увеличивается время, потребное 
для ея исправленія.

Опыты доказали, что употребленіе руды въ большихъ кускахъ, а также 
брикетовъ изъ руды и чугуна, если можетъ быть и не вредно, то во всякомъ 
случаѣ безполезно, если только брикеты не содержатъ угля, который дол
женъ способствовать утилизаціи металла, содержащагося въ рудѣ; наиболѣе 
соотвѣтствуетъ цѣли пористая руда, употребленная въ видѣ небольшихъ 
кусковъ, которые быстро растворяются въ шлакѣ, не вызывая сильнаго 
кипѣнія.

Для руднаго процесса слѣдуетъ употреблять чугунъ, содержащій какъ 
можно меньше шлакующихся составныхъ частей, т. е. кремнія и марганца 
такимъ условіямъ удовлетворяетъ бѣлый чугунъ съ незначительнымъ содержа
ніемъ марганца.

Въ Грацѣ постоянно употреблялся бѣлый чугунъ изъ Форденберга и 
руда изъ Эрцберга, которая въ обожженномъ видѣ содержала въ среднемъ 
50 % желѣза. Какъ чугунъ, такъ и руда весьма чисты и не содержатъ ни 
сѣры, пи фосфора.

Для выплава 1 0 0  килограммовъ стальной рельсовой болванки употреб
лялось, среднимъ числомъ, слѣдующее количество матеріаловъ:
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.90 килограммовъ 
80 »
36 »

2,5 »

Форденбергскаго чугуна, 
лигнита для газовиковъ, 
руды (изъ Эрцберга), 
желѣзомарганца.

Печь, вмѣстимостью въ 5 тоннъ, дѣлала въ сутки 2  плавки. Полагаемъ 
небезъинтереснымъ сообщить расходъ топлива въ Грацѣ при обыкновенномъ 
мартеповскомъ процессѣ.

Р асходъ  л и гн и т а  д л я  п р о и зв о д с т в а  1 0 0  к и л ограм м овъ  рельсовъ .

Лигнита изъ Лообена . .
» » Гробгейнсъ .
» » Кефлахъ . .

Быплавъ болванки.
. 85,31 килогр.
. 12,85 »

• * 
118,32 килогр.

Прокатка.
2,72 килогр. 

34,39 »
46,80 »
85,71 килогр.

Въ Вестфаліи расходъ этотъ составляетъ:
Выплавъ болванки. Прокатка.

Газоваго угля . . .  35 килогр. Разнаго угля . . .  53 килогр.

Процессъ, примѣненный къ мартеновскимъ печамъ въ Грацѣ, не былъ 
лишенъ въ началѣ нѣкоторыхъ недостатковъ, къ числу которыхъ относится 
употребленіе на кисломъ поду руды, содержащей значительное количество 
известковой породы. Получалось цѣлое море шлака и подъ печи подвергался 
весьма сильному разъѣданію. При доменной печи готовились брикеты изъ 
чугуна, въ которомъ были залиты куски руды и древеснаго угля ‘). При за
валкѣ брикетовъ въ печь, доллшо было происходить частичное возстановленіе 
руды углеродомъ чугуна и углемъ, прежде чѣмъ началось расплавленіе. Лишь 
только содержимое печи расплавлялось, какъ вся руда переходила въ шлакъ, 
изъ котораго желѣзо возстановлялось углеродомъ чугуна и углемъ, плавав
шимъ по поверхности расплавленнаго металла.

Разсмотрѣвъ въ общихъ чертахъ сущность руднаго процесса, перейдемъ къ 
описанію новаго способа.

Общее описаніе процесса Императори.

Измельчаютъ въ тончайшій порошокъ уголь и руду и смѣшиваютъ ихъ 
другъ съ другомъ въ такой пропорціи, чтобы руда могла быть возстанов
лена углеродомъ, но переходя, однако, въ чугунъ. І1а практикѣ дознано, что 
въ случаѣ богатыхъ рудъ (какъ, напр., съ о. Эльбы), требуется 22— 25 частей

') Подобная заливка руды (2 5 чугуномъ практиковалась на Златоустовскомъ заводѣ (см. 
Горный Журналъ 1 8 8 7 , Л» 2 , стр. 19С). А. О. 

гори. жури. 1 8 9 4 . Т. II, кп. 4 . о
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измельченнаго кокса или 26—35 частей каменнаго угля на 100 частей руды; 
уголь долженъ по возможности приближаться, по своимъ качествамъ, къ упо
требляемому для коксованія. Смѣсь увлажняется водою и перемѣшивается 
въ-ручную или посредствомъ механическихъ мѣшалокъ; затѣмъ изъ нея фор
муются брикеты, вѣсомъ въ 20 до 30 килограммовъ. Формовка можетъ про
изводиться въ-ручную, посредствомъ утрамбовыванія смѣси въ формахъ, 
или же при помощи гидравлическихъ или паровыхъ пресовъ такого типа, 
какой употребляется для изготовленія огнеупорнаго основного кирпича или 
угольныхъ брикетовъ. Чѣмъ больше давленіе, тѣмъ плотнѣе получается брикетъ.

Высыхая, брикетъ пріобрѣтаетъ извѣстную плотность, зависящую отъ 
болѣе пли менѣе совершенной гидратаціи руды, которая изъ окиси перехо
дитъ въ водную окись Ъ'ег О г 3 Н 20 ,  дѣйствующую на подобіе цемента.

Руда должна быть богата, содержать весьма мало кремнезема и извести; 
если это шпатовый желѣзнякъ или водная окись желѣза, то ее слѣдуетъ 
обжечь. Содержаніе желѣза въ рудѣ отнюдь не должно быть меньше 50°/0. 
Прибавленіе къ брикетной массѣ небольшихъ кусковъ известняка, въ коли
чествѣ, достаточномъ для образованія съ кремнеземомъ руды шлака опредѣ
леннаго состава,—моно-или бисиликата,—облегчаетъ плавку брикета на 
нодѵ печи.

Брикеты сушатся на возхухѣ, подъ навѣсомъ, въ продолженіи 7— 8 дней; 
затѣмъ помѣщаются вблизи мартеновской печи, гдѣ досушиваются оконча
тельно теплотою, испускаемою печыо. При печахъ Бато, употребляемыхъ въ 
Савонѣ, имѣются безполезныя пространства, гдѣ можно укладывать для сушки 
брикетъ, не мѣшая работѣ при печи. Вообще, брикетовъ однихъ не плавятъ; 
присутствіе па поду печи расплавленнаго чугуна, повидимому, имѣетъ бла
гопріятное вліяніе въ смыслѣ предохраненія пода отъ разъѣданія. Молено 
также дѣлать насадку изъ чугуна, брикета и ломи. Въ этомъ случаѣ посту
паютъ слѣдующимъ образомъ: на поду печи дѣлаютъ настилку изъ чугуна; 
вслѣдъ за тѣмъ засаживаютъ рядъ брикетовъ, вѣсомъ въ 20 до 30 килограммовъ 
каждый. Время, потребное на завалку всего этого количетва матеріала, не болѣе 
того, какое затрачивается на нагрузку шихты, состоящей изъ чугуна и круп
ной ломи. Рабочій кладетъ на лопату брикетъ, высушенный возлѣ печи при 
50—60°; двое другихъ, сталкиваютъ его на подъ. Такимъ образомъ, брикеты 
располагаются рядами, одинъ возлѣ другого, до тѣхъ поръ, пока ни покроютъ 
весь чугунъ. Сверху молено засаживать стальные обрубки. ІГо прошествіи 
приблизительно часа времени, насадка расплавляется, и тогда присалсиваютъ 
къ ваннѣ, каждыя 1 2 —15 минутъ, по 30—40 брикетовъ.

Въ печи происходитъ кипѣніе; многочисленные синіе огоньки выры
ваются изъ-подъ шлака, который, будучи сначала чернымъ, мало-по малу 
принимаетъ свѣтлозеленый цвѣтъ, похожій на цвѣтъ доменнаго шлака при 
хорошемъ ходѣ домны.

Шлакъ содерлштъ немного желѣза. Рѣдко является надобность при
бавлять руду для смягченія вапны. Достигается же это благодаря тому, что
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пропорція углерода въ брикетѣ берется нѣсколько меньше требуемой раз- 
счетомъ, такъ, чтобы получилось желѣзо, содержащее нѣкоторый избытокъ 
окиси, но отнюдь не науглерожеиное. Этотъ избытокъ окиси дѣйствуетъ на 
С  чугупа и обезуглероживаетъ его. Совершенно обезуглероженный металлъ 
настолько горячъ, что въ немъ плавится конецъ желѣзнаго прута, погру
женнаго въ ванну на нѣсколько секундъ; остается только сдѣлать обыкно
венную присадку ферромарганца и ферросилиція, чтобы получить сталь, ко
торую затѣмъ выпускаютъ.

Въ такомъ видѣ, въ общихъ чертахъ, процессъ находится нынѣ въ 
употребленіи; характеризующая его простота представляетъ собою результатъ 
не сразу зародившейся идеи, а есть продуктъ цѣлаго ряда изслѣдованій и 
опытовъ, потребовавшихъ много времени и труда. Сотрудникомъ изобрѣта
теля при всѣхъ его опытныхъ плавкахъ былъ г. Эженъ-Мазо (Еи§ёпе Магеі), 
главный инженеръ сталелитейнаго завода гг. Тарди и Бенешъ. Считая без
полезнымъ знакомить читателей съ постепеннымъ ходомъ этихъ опытовъ и 
получавшихся при нихъ результатовъ, перейду прямо къ первымъ плавкамъ.

П е р в а я  п л а в к а  съ бри кет ом ъ  азъ  р у д ы  и  у г л я .

Была сдѣлана форма въ видѣ усѣченнаго конуса, съ верхнимъ діаме
тромъ 0 , 2 5  ш,, нижнимъ—0 , 2 6  ш., высотою 0 , 2 5  т .  Опредѣленъ удѣльный 
вѣсъ руды съ о-ва Эльбы въ порошкѣ ( 2 ,8 ?) и каменнаго угля ( 0 ,5 7 ), для 
установленія отношеній между объемами руды и угля, необходимаго для при
готовленія брикетовъ указанныхъ выше размѣровъ, изъ смѣси:

35 вѣсовыхъ частей угля.
1 0 0  » » руды.

Отношенія эти были слѣдующія:
У г л я ......................................7 , 0 5  кд. О б ъ ем ъ ...................................  11,820 Шг.
Руды съ о. Эльбы . . .  20,ю » »  7,оо »
Известковаго молока . . Ю° / 0 ................................................................ 4,оо »

Отмѣренныя вещества клались въ ящики, въ которыхъ затѣмъ произво
дилось перемѣшиваніе, въ количествѣ, потребномъ для изготовленія 3 —4 бри
кетовъ заразъ. Сначала смѣшивали самымъ тщательнымъ образомъ уголь и 
руду, затѣмъ прибавляли известковаго молока; полученную массу клали въ 
форму, смазанную нефтью, и, по мѣрѣ накладыванія, утрамбовывали ее же
лѣзною трамбовкою. Форма ставилась на желѣзномъ листѣ, на которомъ, 
послѣ удаленія формы, брикетъ оставался и высыхалъ, хорошо сохраняя 
свою форму. Такимъ образомъ было изготовлено 62 брикета, на которые 
употреблено:

380 килогр. измельченнаго въ порошокъ каменнаго угля,
1050 » руды,

25 » извести въ видѣ 10-ти процентнаго известковаго молока,
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х. о., на самомъ дѣлѣ, 30 ч. угля па 100 ч. руды. Каменный уголь былъ 
тотъ-же, который употреблялся для отапливанія котловъ; онъ содержалъ 
9°/„ золы и около 2 °/„ сѣры, слѣдовательно, былъ довольно посредственнаго 
качества.

Брикеты подвергались въ продолженіи 10 дней сушкѣ па мѣстѣ ихъ 
приготовленія; затѣмъ, за сутки до засадки, ихъ переносили къ сталеплавиль
ной печи, возлѣ которой они высыхали окончательно. При опредѣленіи ко
личества матеріаловъ, входящихъ въ составъ шихты, руководились слѣдую
щими соображеніями.

Извѣстно, что около 30% стали, выпущенной изъ печи, возвращается 
вт. нее обратно въ видѣ отбросовъ производства (концы рельсовъ, сожжен
ныя полосы, обрубки болванокъ и т. п.); для пополненія шихты требуется 
запастись остальными 70%. Обыкновенно принято вводить въ шихту около 
35—40% чугуна; остается, слѣдовательно, найти еще 30%  ломи. Вотъ это-то 
количество и требовалось замѣстить желѣзомъ, содержащимся въ рудныхъ бри
кетахъ. Такимъ образомъ и была составлена шихта изъ 800 килограммовъ чу
гуна, 1,050 килограммовъ 60-ти-процентной руды, содержащей 630 кило
граммовъ желѣза, и 800 килограммовъ обрѣзковъ или ломи.

Въ печь завалено 800 килогр. сѣраго чугуна изъ Бильбао и сверхъ 
его положено 62 брикета. Во время засадки поломался только одинъ бри
кетъ; такимъ образомъ брикеты оказались достаточно прочными Брикеты за
саживались въ нагрѣтомъ состояніи, такъ что ихъ нельзя было взять въ руки. 
Завалка длилась 20 минутъ—сравнительно весьма недолго.

При обыкновенномъ процессѣ, когда желѣзная ломь мелка, завалка про
должается весьма продолжительное время: ломь приходится засаживать при 
помощи лопаты и па полную завалку идетъ не менѣе 2 —3 часовъ.

Изъ брикетовъ тотчасъ-же стали выходить многочисленные синіе 
огоньки и сами брикеты въ печи не распадались. Эти брикеты не были разло
жены на подѣ, какъ это обыкновенно дѣлается съ ломыо. По прошествіи часа 
брикеты превратились въ губчатую массу и объемъ ихъ уменьшился почти 
на половину. По истеченіи ГД  часа (считая постоянно съ начала завалки) 
засажены на эту губчатую и на половину расплаяленнѵю массу 800 кило
граммовъ обрѣзковъ. По прошествіи 2 % часовъ взята проба. Сталь ковалась, 
изъ пея сдѣланъ кружокъ около 8 сантиметровъ въ діаметрѣ и 6 милли
метровъ толщины. Его закалили при краснокалильномъ жарѣ въ холодной 
водѣ; изломъ оказался весьма мелкозернистымъ. Взята проба шлака, оказав
шагося стекловиднымъ, свѣтлозеленаго цвѣта, похожаго на цвѣтъ доменнаго 
шлака при хорошемъ ходѣ доменной печи, и содержавшаго шарика мягкаго 
металла (на подобіе заключающихся въ шлакѣ изъ бессемеровскаго конвер
тора).

По прошествіи 3 часовъ прибавлено 50 килогр. руды съ о. Эльбы въ 
кускахъ, которую забрасывали въ середину ванны.

Присадку эту слѣдуетъ дѣлать лишь тогда, когда ванна нагрѣлась до
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извѣстной температуры, такъ какъ въ противномъ случаѣ реакціи между рудою 
и углеродомъ металла не произойдетъ и ванпа охладится. Для того, чтобы 
присадка руды произвела надлежащее дѣйствіе, нужно, чтобы произошла силь
ная реакція, которая вызываетъ энергичное кипѣніе.

Послѣ прибавленія руды, шлакъ тотчасъ сталъ чернымъ.
По прошествіи 3 ч. 10 мин.—считая съ начала завалки—взята вторая 

проба; металлъ былъ почти обезуглероженъ
По прошествіи 3 ч. 20 м. прибавлено 33 килогр. руды съ о. Эльбы 

и взята третья проба.
По прошествіи 3 ч. 30 м. кипѣніе почти прекратилось: взята послѣдняя 

проба, которая оказалась весьма мягкою, не закаливалась и въ холодномъ 
состояніи гнулась до соприкосновенія: металлъ былъ совершенно обезугле- 
рожепъ.

По прошествіи 3 ч. 40 м. прибавлено 25 килогр. ферросилиція съ со
держаніемъ кремнія въ 14°/0, и 25 килогр. 40-процентнаго ферромарганца.

По прошествіи 3 ч. 45 м., за двѣ минуты до выпуска въ ковшъ, при
бавлено еще 30 килогр. ферромарганца, содержащаго 72°/0 М п .

Тотчасъ же сдѣланъ выпускъ. Количество шлака казалось довольно зна
чительнымъ. Отлито 5 болванокъ въ 400 килогр. каждая, вполнѣ хорошихъ, 
безъ всякихъ недостатковъ. Сталь стояла въ изложницахъ совершенно спо
койно.

Въ ковшѣ осталась настыль въ 49 килогр.; эта потеря объясняется 
незначительностью насадки: двѣнадцати-тониой насадки едва достаточно для 
надлежащаго нагрѣва ковша, при которомъ можно избѣгнуть образованія на
стыли. При отливкѣ были взяты двѣ пробы, изъ которыхъ выкованы двѣ 
полосы съ квадратнымъ сѣченіемъ въ 15X15  миллиметровъ. Полосы эти гну
лись въ холодномъ состояніи до соприкосновенія, безъ трещины. Такимъ 
образомъ, металлъ оказался вполнѣ вязкимъ и годнымъ для прокатки.

Пять болванокъ, нагрѣтыхъ до свѣтложелтаго каленія, были прокатаны 
на 5 виньолевскихъ рельсовъ, вѣса 36 килогр. въ погонномъ метрѣ. Рельсы 
оказались вполнѣ удачными. Ниже помѣщены результаты ударныхъ испы
таній этихъ рельсовъ, отъ которыхъ отрѣзаны 3 куска, длиною въ 2 метра 
каждый.

Вѣсъ б а б ы ................................  660 килогр.
Высота паденія...........................  8 метр.

Разстояніе между подпорками 1 ,ю метра.

П о л о ж ен іе  р е л ь с а  н а  п одп оркахъ .

Прямое Повернутое Прямое Повернутое Прямое Повернутое
V: 1 . . 95 0 ѵ'б 0 80 0
» 2 ., . 92 0 90 0 78 0
» 3  . . 94 0 80 0 79 9
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Въ испытуемыхъ кускахъ не замѣчалось рванинъ и трещинъ нп въ мѣ
стахъ удара, ни въ мѣстахъ соприкосновенія съ подпорками; 0 означаетъ, 
что повернутый рельсъ былъ совершенно или почти вполнѣ выпрямленъ при 
ударѣ.

Извѣстно, что условія пріемки стальныхъ рельсовъ Средиземно-морской 
желѣзной дороги требуютъ, чтобы рельсъ, положенный на подпоркахъ сна
чала прямо, потомъ повернутый, выдержалъ два удара копра вѣсомъ въ 
600 килогр., падающаго съ высоты 8 метровъ. Испытанія, которымъ под
верглись разсматриваемые рельсы, были, такимъ образомъ, несравненно строже 
предписанныхъ условіями пріемки.

Испытаніе на разрывъ пробы, вырѣзанной изъ головки рельса, дало 
слѣдующіе результаты.

Діаметръ пробы 16 шш, длина— 160 т т .
Коэффиціентъ сопротивленія . . 55 килогр. на т т 2.
Удлиненіе..................................... 20,ю%
Уменьшеніе сѣченія......................41 %

Такимъ образомъ, сталь оказалась превосходною во всѣхъ отношеніяхъ.
П риведемъ, наконецъ, анализъ этого металла, произведенный въ хими

ческой лабораторіи гг. Тарди и Бенешъ:

Углерода.................................... 0 ,252%
Кремнія...................................0,25 »
Фосфора................................ О,оо »
Сѣры........................................0,ю »
М ар ган ц а ..............................1,09 »

Изъ анализа молшо-бы заключить, что количество кремнія нѣсколько 
велико, такъ какъ на практикѣ принимается, что оно не должно превосхо
дить 0,12%. Количество это зависитъ единственно отъ количества прибав
леннаго ферросилиція, и въ данномъ случаѣ оно является несообразностью: 
въ ванну присажено всего 3,50 килогр. кремнія, тогда какъ, судя по анализу, 
его должно было быть взято 5,іб килогр.

Сѣра въ стали происходитъ большею частью изъ угля; болѣе продолжи
тельная выдержка брикета имѣла бы послѣдствіемъ превращеніе двусѣрнистаго 
желѣза, подъ вліяніемъ влажности и кислорода воздуха, въ сѣрнокислое, ко
торое въ печи разложилось бы совершенно.

Для плавки на кислом ъ  поду такая выдержка брикета была бы единствен
нымъ средствомъ къ удаленію сѣры, какъ это увидимъ ниже изъ результа
товъ произведенныхъ опытовъ.

Сталь, очевидно, представляетъ собою марганцевистое ея отличіе. Содер
жаніе марганца граничитъ уже съ максимумомъ раціональнаго содержанія его 
въ стали; содержаніе углерода должно-бы равняться 0 ,35% , марганца— 
0,8 "/V Очевидно, что содержаніе марганца зависитъ отъ количества и ка-
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чества присаженнаго въ ванну ферромарганца. Эту присадку можно измѣ
нять по желанію и по мѣрѣ надобности.

О т чет ъ о ходѣ  п р о ц е с с а . П о с а д к а .

Ч у гу н а ............................................ 800 килогр.
Обрѣзковъ....................................... 800 »
Ферромарганца и ферросилиція . 80 »

1,680 килогр.

Бы-чтя нормальный угаръ (при обы
кновенной посадкѣ мартен. печи 7 % )  1 18  »

1,562 килогр. 1,562

В ы п л а в ь .

5 болвановъ по 407 килогр . . . 2,035 килогр.
Пробы, разныя п о т е р и .............................35 »
Настыль въ к о в ш ѣ ................................. 49 » ,

2, 1 19 килогр.

Прибыло ж е л ѣ з а ...................................................................... 557
Руды въ бри кетѣ ...........................  1,050 килогр.
Руды, прибавленной послѣ . . .  60 »

Руды . . . 1 , 1 1 0  килогр. 2 1 19

что соотвѣтствуетъ выходу изъ руды 50°/0 желѣза.
Молено сказать, что почти все желѣзо перешло изъ руды въ ванну, 

настолько значителенъ выходъ. Если принять во вниманіе, что руда съ
о. Эльбы содержитъ 52—60% желѣза; что руда, употребленная для изготов
ленія брикета, взвѣшивалась въ измельченномъ состояніи спустя два или три 
дня послѣ ея измельченія, въ то время, когда она уже приняла красный 
цвѣтъ, превратившись въ водную окись и сдѣлавшись болѣе тяжелой вслѣд
ствіе поглощенія ею воды; наконецъ, что операція велась въ небольшихъ раз
мѣрахъ и на кисломъ поду,—то нельзя не признать, что полученные резуль
таты должны считаться весьма благопріятными. Подъ печи не пострадалъ 
замѣтно; сводъ толю не получилъ поврежденій.

В т о р а я  п л а в к а  съ бри кет ом ъ и зъ  р у д ы  и  кокса .

При этой второй опытной плавкѣ имѣлось въ виду замѣнить въ бри
кетахъ уголь коксомъ, для того, чтобы уменьшить ихъ объемъ и имѣть воз- 
можность засадить одновременно всѣ брикеты, какъ ото дѣлается съ обрѣз
ками. Разсчетъ показалъ, что 1 кубич. метръ брикета, составленнаго изъ руды 
и каменнаго угля (руды 100 ч., каменнаго угля 35 ч.), содержалъ 610 кило-
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граммовъ металлическаго желѣза; объемное количество брикета было такимъ 
образомъ настолько велико, что при посадкѣ 7 — 8 тоннъ необходимо было 
засаживать брикеты въ нѣсколько пріемовъ, вслѣдствіе недостатка мѣста въ 
печи и ради того, чтобы не мѣшать свободному проходу газа.

Объемъ 100 граммовъ измельченнаго въ порошокъ кокса равенъ 100  
кубич. сантиметрамъ.

Объемъ 1 0 0  граммовъ угля, измельченнаго въ порошокъ, равенъ 175 сан
тиметрамъ.

Прибавимъ къ этому, что потребовалось бы взять меньшее количество 
кокса и на вѣсъ, такъ что, такимъ образомъ, получилось бы еще около 30% 
сбереженія объема (такъ какъ при возстановленіи непосредственнымъ сопри
косновеніемъ принимается въ разсчетъ только твердый С ).

Короче говоря, если въ первомъ случаѣ 1 0  килограммовъ желѣза со
держалось въ 10  кубич. дециметрахъ брикета, то, при употребленіи кокса, 
1 0  килогр. желѣза будутъ содержаться въ 6 кубич. дециметрахъ брикета. 
Такимъ образомъ, замѣна каменнаго угля коксомъ представляла въ теоріи 
довольно значительныя преимущества.

Приготовивъ брикеты изъ руды съ о. Эльбы, измельченнаго кокса и 
известковаго молока въ разныхъ пропорціяхъ, ихъ высушивали въ продолженіи 
нѣсколькихъ дней, сначала на воздухѣ, затѣмъ вблизи сушилки и, наконецъ, 
посадили на окно мартеновской печи.

Брикеты эти, такъ-же какъ и приготовленные раньше съ каменнымъ 
углемъ, не распадались въ куски, не разсыпались въ порошокъ и плавились 
на мѣстѣ. Понятно, что тотъ брикетъ имѣлъ болѣе металлическій видъ, кото
рый содержалъ больше кокса.

Вотъ три подробные брикета:
Руды С'І> 0. 

Яльбы. Кокса. Извсеткона
го молока.

\о 1 . . . . . 100  частей 25 частей 10 частей
» 2 . . . . . 100 » 22  > 10
» 3 . . 100 20 10 »

Губчатая крица, получившаяся изъ брикета съ 25о/0 кокса, оказалась един
ственною, изъ которой явилось возможнымъ выковать полосу съ рѣзко очер
ченными краями и согнуть ее безъ излома такъ, что грани коснулись другъ 
друга па всемъ протяженіи.

Замѣчательное явленіе, обусловливаемое, вѣроятно, значительною пори
стостью матеріала: по истеченіи 3 мѣсяцевъ полоса эта стала весьма ломкой и 
ее можно было согнуть, не сломавъ, подъ угломъ всего лишь въ нѣсколько 
градусовъ. Цвѣтъ плоскости излома изъ блестящаго сталъ темпосѣрымъ; оче
видно, она подвергалась внутри сильному окисленію.

Такимъ образомъ, 25-ти частей кокса на 100 частей руды оказалось 
болѣе чѣмъ достаточно; въ виду этого приступлепо къ заготовленію ма
теріала для новой плавки.
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Брикеты готовились точно такимъ же способомъ, какъ при первомъ 
опытѣ; употреблено слѣдующее количество матеріаловъ:

Руды съ о. Эльбы...........................  2,856 килограммовъ.
К о к с а .................................  . . 807 »
Известковаго м ол ока......................  400 литровъ.
Извести в с е г о .................................48 килограммовъ.

Изъ отой смѣси изготовлено 129 брикетовъ.
Количество кокса равнялось, такимъ образомъ, 28,2 частямъ на 100 ч. 

руды, вмѣсто предположенныхъ 25% ; это произошло вслѣдствіе нѣкоторыхъ 
ошибокъ при отмѣриваніи матеріаловъ. Послѣ десятидневной сушки па воз
духѣ, брикеты были помѣщены возлѣ мартеновской печи, гдѣ оставались въ 
продолженіи 1 2  часовъ, пока нс высохли окончательно.

Въ печь засажено: 3000 килограммовъ чугуна изъ Бильбао, потомъ 
129 брикетовъ, сваленныхъ па кучу поверхъ чугуна; этотъ способъ насадки 
совершенно нераціоналенъ, какъ увидимъ ниже, и операція завалки въ печь 
длилась 45 минутъ.

Изъ брикетовъ стали выходить многочисленные синіе огоньки; изъ трубы 
пошелъ густой черный дымъ -  признакъ неполнаго сгоранія въ печи, обу
словливаемаго избыткомъ горючихъ газовъ. Газовый клапанъ заперли до тѣхъ 
поръ, пока пламя не перестало выбиваться черезъ крышки и дымъ изъ трубы 
не сталъ почти совершенно безцвѣтнымъ. По прошествіи 1 часа 20 минутъ 
(будемъ считать постоянно съ начала завалки) стали впускать понемногу газъ.

Спустя четыре часа брикеты не были еще вполнѣ расплавлены; при ударѣ 
желѣзнымъ прутомъ, изъ нихъ сыпался порошокъ Было замѣтно, что бри
кеты только оплавились снаружи п что они состояли изъ неплавкаго веще
ства; взятую изъ ванны пробу едва удалось отковать и изломъ ея показалъ, 
что металлъ весьма твердъ. Шлакъ былъ бутылочно-зеленаго цвѣта, что слу
жило признакомъ отсутствія избытка окиси желѣза въ брикетѣ. Проба, отдѣ
ленная отъ размягченной массы брикета, оказалась пористой и ковалась съ 
трудомъ. Для разбивки этой массы и ускоренія ея плавки, на нее завалено, 
по истеченіи 6 часовъ отъ начала засадки, 200  килограммовъ зеркальнаго 
чугуна съ 9%  М т  Спустя 7 часовъ присажено еще 200 килограммовъ; 
тогда брикетная масса расплавилась совершенно. Расплавленная ванна содер
жала еще много углерода вслѣдствіе того, что въ брикетахъ былъ излишекъ 
кокса; поэтому, для ускоренія обезуглероживанія, пришлось сдѣлать посте
пенно рядъ присадокъ Эльбской руды; въ равные промежутки времени при
сажено въ теченіи часа 410 килограммовъ ея, причемъ передъ каждой при
садкой брали пробу, которую ковали, закаливали и ломали.

Наконецъ, по прошествіи 9 часовъ 20  минутъ, ванна была совершенно 
обезуглерожепа, и въ нее присажено:

80 килогр. ферромарганца съ 40% М п .
80 » ферросилиція » 14 %  <5г.



26 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Передъ присадкою ферромарганца сняли немного шлака, который былъ 
въ изломѣ свѣтлозеленаго цвѣта. По истеченіи 10 часовъ отъ начала завалки, 
полученный металлъ былъ выпущенъ въ ковшъ.

Шлака было не слишкомъ много. Металлъ былъ горячъ и изъ него 
отлито 17  болванокъ въ 400 килогр. и одна въ 30 килогр. Настыли въ 
ковшѣ не оказалось.

Этотъ второй опытъ доказалъ съ полною очевидностью, что:
1) Брикеты, содержащіе избытокъ кокса, весьма тугоплавки и сооб

щаютъ ваннѣ твердость, какъ ото и можно было предвидѣть.
2) Брикеты, засаженные въ большомъ количествѣ и сваленные въ 

кучу, разстраиваютъ ходъ процесса и крайне замедляютъ его.
Такъ какъ для полнаго обезуглеролсенія ванны потребовалось прибав

леніе къ ней руды, то очевидно, что въ пей содержался еще излишекъ угле
рода, который съ большею пользою могъ-бы быть употребленъ для возстанов
ленія руды въ брикетахъ.

Вотъ резюме этой второй плавки.

П о са д к а .

Сѣраго чугуна изъ Бильбао.....................  3,000 килогр.
Зеркальнаго чугуна .....................................  400 »
Желѣзныхъ и стальныхъ обрубковъ . . 1,800 »
Ферромарганца и ферросилиція . . . .  1 60 »

Руды въ брикетахъ . 2,855 килогр 
» въ кускахъ „ 410 »

всего руды 3,266 килогр.

В ы п л а вь .

17 болванокъ по 400 килограммовъ . . 6,800 килогр.
1 маленькая болванка................................. 30 »

6,830 килогр.

В азсч ет ъ  вы х о д а  'ж елѣза изъ р у д ы .

Завалено металла .....................................  5,360 килогр.
7° / 0 угара........................................... .....  . 475 »

4,885 »
Получено стали . . . .  6,830 »

Разница, обусловливающая выходъ желѣза изъ
3,266 килогр. р у д ы ................................ 1,845 килогр.

что составляетъ 56,і °/0 вѣса руды; выходъ желѣза изъ руды, слѣдовательно 
довольно великъ.
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Болванки оказались превосходныхъ качествъ; изъ нихъ прокатаны 
рельсы (36 килогр. въ погонномъ метрѣ) 9 метровъ длины, безъ малѣйшаго 
изъяна. Сталь была весьма мягка; пробы можно было гнуть въ холодномъ 
состояніи до соприкосновенія, безъ трещины; закалки онѣ почти не принимали.

Три рельса были испытаны на ударъ.

Вѣсъ бабы............................  600 килограммовъ.
Высота паденія . . . .  8 метровъ.
Разстояніе между подпорками 1,ю  метра.

Положеніе рельсовъ на подпоркахъ:
Прогибъ

Прямо 1-й ударъ. Повернувъ 2-й ударъ.
№ 1 1 1 5  О
» 2 120 О
» 3 1 15  О

Испытаніе на разрывъ:
Діаметръ 16 тга. Длина 160 т т ,
Коэффиціентъ сопротивленія на т т 2 . . . .  48,2 
Удлиненіе °/0 ............................................................ 19,і
У меньшеніе с ѣ ч е н ія ..................................................48 %

Анализъ показалъ въ стали:

0:21% углерода,
0,44» марганца,
0,ю » сѣры,
0,ю » фосфора.

Несомнѣнно, что въ процессѣ замѣтна склонность давать мягкую сталь. 
Анализъ шлака далъ 5Ю 2=  58,5 % , Р е = 3,61 %; остальное—известь, глино

земъ и марганецъ
Коксъ былъ тоже анализированъ, причемъ найдено:

Золы ......................................... 12,70%
Сѣры........................................... 1,23%
Фосфора................................... 0,оібі%

т е. коксъ содержалъ много сѣры и былъ плохого качества.
Значительною кислотностью шлака и объясняется переходъ большого 

количества 81 въ металлъ

Въ ваннѣ содержалось 8,630Х0,ю
І00 6,83 килогр. сѣры

и 800 килогр. кокса съ 1,23%  = 9 ,8 0  » »

Принявъ, что руда не содержитъ сѣры, слѣдуетъ, что болѣе 60% сѣры 
перешло изъ кокса въ ванну, что можно было предсказать и а  р г і о г і  на осно
ваніи теоретическихъ соображеній.



2 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

Прежде, чѣмъ приступить къ третьей плавкѣ, было сдѣлано сравненіе 
результатовъ, полученныхъ при двухъ предъидущихъ, причемъ получились 
слѣдующіе выводы.

Количество кокса, сравнительно съ количествомъ руды, доллсно быть 
значительно уменьшено для полученія болѣе легкоплавкаго брикета.

Съ уменьшеніемъ количества углерода, нѣкоторое количество окиси 
желѣза должно остаться невозстановленнымъ; эта окись, соединяясь съ крем
неземомъ руды, должна образовать легкоплавкій силикатъ. Наиболѣе легко
плавокъ силикатъ состава 3 Р е 0 . 8 і 0 3, съ 70,5е/» Ь ’еО  и 29,5»/» 8 1 0  2.

Прибавленіе къ брикетной массѣ небольшого количества другихъ осно
ваній, какъ напр. доломита или известняка, придало-бы шлаку (сложному 
силикату) еще большую легкоплавкость и облегчило-бы возстановленіе угле
родомъ чугуна окиси желѣза, поглощенной шлакомъ

Другими словами, слѣдовало разсчитывать а р г і о г і  и па возстанови
тельное дѣйствіе углерода, содержащагося въ чугунѣ, и сообразно съ этимъ 
уменьшить количество кокса, вводимаго въ брикетъ.

Такимъ образомъ, плавка дѣлится на 2 періода.
П ервы й  п ер іо д ъ . Расплавленіе брикета, съ образованіемъ мягкаго желѣза 

и шлака, содержащаго избытокъ закиси желѣза.
В т о р о й  п ер іо д ъ . Возстановленіе окисловъ желѣза, содержащихся въ 

шлакѣ, дѣйствіемъ углерода чугуна. Этотъ второй періодъ тождественъ съ 
реакціей, происходящей въ рудномъ процессѣ (переработкѣ чугуна на кисломъ 
поду мартеновской печи съ желѣзною рудою). Въ этомъ процессѣ руда воз- 
становляется углеродомъ чугуна лишь въ небольшомъ количествѣ, вслѣдствіе 
непосредственнаго соприкосновенія съ металломъ (она плаваетъ на шлакѣ, 
покрывающемъ металлъ, и поверхность соприкосновенія ея съ металломъ 
весьма незначительна); возстановленіе это происходитъ главнымъ образомъ 
послѣ растворенія ея въ шлакѣ, и тогда оно идетъ съ значительною ско
ростью. Такимъ образомъ, обезуглероживаніе металла происходитъ на счетъ 
кислорода руды, растворенной въ шлакѣ.

Кромѣ сбереженія топлива, достигаемаго вслѣдствіе употребленія мень
шаго количества кокса, получается еще та выгода, что въ ванну вводится 
меньшее количество сѣры; кромѣ того, съ увеличеніемъ легкоплавкости бри
кета, уменьшается продолжительность операціи, что толю ведетъ къ сбере
женію топлива и къ увеличенію производительности.

Слѣдовало опасаться, что прибавленіе известковаго молока къ брикету, 
при выдѣлкѣ его по вышеописанному способу, помѣшаетъ возстановленію 
или, по крайней мѣрѣ, значительно замедлитъ его, потому что, если частицы 
кокса будутъ заключены въ тонкой известковой оболочкѣ, то онѣ не будутъ 
такъ тѣсно соприкасаться съ рудою, какъ въ случаѣ отсутствія извести. А 
такъ какъ углеродъ въ твердомъ состояніи дѣйствуетъ на руду возстановляю
щимъ образомъ только тогда, когда онъ прикасается къ пей непосредственно, 
то молено было предвидѣть, что употребленіе известковаго молока при вы-
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дѣлкѣ брикета будетъ имѣть вредныя послѣдствія. Известь должна была обра
зовать съ кремнеземомъ руды шлакъ (для чего требовалась также весьма зна
чительная температура), прежде чѣмъ могъ начаться процессъ возстановленія.

Поэтому г. Императоры приступилъ въ изученію брикетной смѣси, не со
держащей известковаго молока. Слѣдовало видоизмѣнить нѣсколько способъ 
засадки брикета. Влѣдствіе присущей ему трудиоплавкости, болѣе цѣлесооб
разной является засадка его такимъ образомъ, чтобы опъ лежалъ въ печи 
тонкимъ слоемъ, а не кучею, и притомъ засадка въ нѣсколько пріемовъ, каж
дый разъ въ небольшомъ количествѣ, чтобы не охлаждать печи; такой спо
собъ засадки нѣсколько отличается отъ принятаго при обыкновенномъ способѣ.

Чтобы убѣдиться па дѣлѣ въ цѣлесообразности сказаннаго выше, прежде 
чѣмъ приступить къ новой плавкѣ, были сдѣланы опыты, которые мы вкратцѣ 
опишемъ.

Были изготовлены брикеты слѣдующаго состава:
( і )  (2)

Руды съ о. Э льбы ...................... 100 100
К о к с а ............................................  20 22

съ известковымъ молокомъ, взятымъ въ количествѣ, достаточномъ для связы
ванія массы.

Эти брикеты, послѣ сушки, были посажены вышеописаннымъ спосо
бомъ на окнѣ мартеновской печи; № 1 сплавился совершенно въ продол
женіи 40 минутъ, образовалъ губчатую массу и далъ много шлака. № 2 спла
вился почти въ то же время и далъ весьма чистую губчатую массу и шлака 
меньше.

Дѣлались затѣмъ опыты для испытанія дѣйствія другихъ флюсовъ и 
отсутствія известковаго молока; съ этою цѣлью были приготовлены бри
кеты а  и Ь:

(а )  Руды съ о. Эльбы 1,500, соотвѣтств. 100 частямъ.
Измельченнаго кокса 300, » 22 »

Прибавлено столько воды, чтобы образовалась густая масса, которою затѣмъ 
набили форму въ видѣ усѣченнаго конуса и, утрамбовавъ пестомъ, сдѣлали 
такимъ образомъ брикетъ.

(Ъ) Руды...........................  1,500 соотвѣтств. 100 частямъ.
Измельченнаго кокса 330 » 22 »

Ключевая вода была здѣсь замѣнена морского; въ остальномъ было по
сту плепо, какъ при (а ) .

Брикеты были вынуты изъ формы цѣлыми и уже по прошествіи сутокъ 
обладали извѣстною степенью плотности.

По истеченіи 5-дневной сушки па воздухѣ, они были такъ же плотны, 
какъ и сдѣланные съ известковымъ молокомъ. Для объясненія этого факта мы



30 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

должны предположить, что магнитная окись, гематитъ и т. п., при дѣйствіи 
влажнаго воздуха и воды, переходятъ въ водную окись желѣза.

Извѣстно вѣдь, что окалина, отскакивающая при прокаткѣ, сбивается 
въ ямахъ подъ валками до такой степени, что, спустя нѣкоторое время, пре
вращается въ чрезвычайно плотную массу, которую приходится разбивать 
кайлами; въ этомъ случаѣ связующимъ веществомъ является водная окись 
желѣза Р е 20 3. 3 Н 2 О , которая напоминаетъ собою известковый цементъ,— 
силикатъ извести,—тоже гидратизирующійся при схватываніи. Въ природѣ 
мы находимъ весьма плотные лимониты; водную окись желѣза мы встрѣчаемъ 
между слоями магнитнаго желѣзняка, который преобразовался въ нее при 
дѣйствіи влажности (бурый гематитъ изъ Ріо о Капо Каламита на о. Эльбѣ 
содержитъ 85,56 Р е 20 3, Ы ,м  Н 20 ) .

Плотность, пріобрѣтенная брикетами въ теченіи нѣсколькихъ дней, вполнѣ 
достаточна для того, чтобы возможно было засаживать ихъ въ печь, не раз
рушая. Два брикета (а ) и (Ь), вполнѣ высушенные въ теченіи нѣсколькихъ 
часовъ возлѣ печи, были положены па окнѣ мартеновской печи; брикетъ (Ь) 
сплавился совершенно уже спустя 25 минутъ; по прошествіи 30 минутъ ихъ 
вынули и охладили подъ слоемъ окалины.

Брикетъ (а )  представлялъ собою металлическую губку, заключенную въ 
полурасплавленномъ шлакѣ; кирпичи, которыми выложено окно печи, не 
были разъѣдены брикетомъ и пористая леиешка могла быть легко отдѣлена 
отъ нихъ.

Брикетъ (Ь) образовалъ кусочки губчатой массы, весьма чистой, безъ 
шлака, который былъ очень жидокъ, растекся повсюду и глубоко разъѣлъ 
кирпичи; въ образовавшихся при этомъ многочисленныхъ углубленіяхъ были 
найдены металлическіе корольки діаметромъ 4—5 миллиметровъ.

Очевидно, брикетъ (Ь) слѣдовало снять съ окна по крайней мѣрѣ 7 ми
нутами раньше брикета (а); такимъ образомъ, плавкость брикета, смоченнаго 
морскою водою, увеличилась приблизительно на ‘/4 въ сравненіи съ брике
томъ, смоченнымъ прѣсною водою, въ предположеніи, конечно, что всѣ прочія 
условія ихъ приготовленія одни и тѣ же.

Слѣдуетъ замѣтить, что кирпичи, которыми былъ выложенъ подъ печи, 
были сдѣланы изъ огнеупорной глины.

Сравнивая продолжительность нагрѣва до расплавленія съ наблюдавшеюся 
въ предъидущихъ опытахъ, при которыхъ употреблялось известковое молоко 
и большее количество кокса, мы доллшы копстатировать, что способность 
брикета плавиться увеличилась вдвое.

Чтобы убѣдиться, что содержащіяся въ морской водѣ, употребленной 
при выдѣлкѣ брикетовъ, сѣрнокислыя соли щелочей и щелочныхъ земель не 
окалсутъ вреднаго вліянія на желѣзо, достаточно взглянуть на ея составъ:
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Воды................................. • 96,69 Соотвѣтствуетъ количеству сѣры.
Хлористаго натрія . . . 2,510 —
Бромистаго натрія . . • 0,032 —
Сѣрнокислаго калія . . 0,171 0,031

» кальція . • 0,204 0,048
» магнія . • 0,061 0,015

Хлористаго магнія . • 0,326 —

0,094

Такимъ образомъ, въ 1 литрѣ морской воды содержится 0,94 грамма сѣры.
Для брикетированія въ ручную 20 килогр. руды нужно взять 4 литра 

воды, съ которого, слѣдовательно, мы вводимъ въ брикетъ 3,76 граммовъ сѣры 
на каждые 20 килогр. руды. Количество это ничтожно въ сравненіи съ ко
личествомъ сѣры, содержащейся въ коксѣ. Съ коксомъ, содержащимъ I % 8 ,

20 X 221
мы вводимъ въ брикетъ на 20 килогр. руды — - =  44 грамма сѣры. Сдѣ

лавъ разсчетъ относительно 100 килогр. руды, получимъ:

Сѣры, введенной съ морского водою . . . 12,80 гр.
» » » коксомъ..............................  220,80 »

Относительно же 100 килогр. желѣза, считая его въ рудѣ 50 % , получимъ:
Сѣры изъ морской в о д ы ......................  0,037%

» » » кокса...................... 0,44 % •

Брикетируя руду при посредствѣ машинъ, можно уменьшить количество 
воды на 50 % .

Такимъ образомъ, легко убѣдиться, что количество сѣры, введенное въ 
смѣсь съ морского водою, не можетъ имѣть чувствительнаго вліянія на окон
чательный результатъ плавки.

Слѣдуетъ, впрочемъ, присовокупить, что если относительно сѣрнокис
лаго магнія морской воды, вслѣдствіе незначительнаго сродства магнія къ 
сѣрѣ, и возможно допущеніе, что въ присутствіи С  и весьма кислаго шлака 
5 ’ переходитъ въ ванну (І 'е  и 6Т), то нельзя сказать того же съ достовѣр- 
ностыо о сѣрнокисломъ кальціѣ, и уже вовсе нельзя утверждать относи
тельно сѣрнокислаго калія, который, такъ-же какъ и сѣрнокислый натрій, 
въ присутствіи желѣза и углерода даетъ двойныя сѣрнистыя соединенія же
лѣза и К 20 .  остающіяся въ шлакѣ и дѣйствующія какъ сильные растворители.

На 100 килограммовъ желѣзной руды нришлось-бы около 0,зоо килогр. 
солей щелочей и щелочныхъ земель, которыя на плавку шлака и брикета 
вліяютъ гораздо сильнѣе, чѣмъ можно было бы предположить, имѣя въ виду 
столь незначительное ихъ количество.

Нѣкоторыя разновидности кварца, находимаго на морскихъ берегахъ, 
содержатъ, но анализамъ, 99 % кремнезема и только слѣды щелочей; тѣмъ 
не менѣе, будучи употреблены на изготовленіе огнеупорнаго кирпича, они
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даютъ продуктъ плохихъ качествъ. Достаточно слѣдовъ щелочи, чтобы сдѣ
лать кирпичъ легкоплавкимъ.

Сдѣланъ былъ, наконецъ, другой опытъ.

Руды съ о. Эльбы. . . 1 0 0  ч., смѣшанн. съ водою.
Кокса......................................... 22 »
Измельченнаго доломита. 5 »

Брикетъ, вынутый изъ формы, былъ тотчасъ помѣщенъ на газопроводѣ 
въ подземной части печи, гдѣ и оставался сутки, послѣ чего онъ казался 
совершенно сухимъ. И этотъ брикетъ былъ достаточно плотенъ. Другой бри
кетъ, содержавшій 20 килогр. руды, еще сырой былъ подвергнутъ сушкѣ па 
томъ же газопроводѣ. Его помѣстили, какъ это дѣлалось раньше, па окно 
печи и вынули по истеченіи Ѵ2 часа. Получившаяся при этомъ губчатая 
масса имѣла вполнѣ металлическій видъ; шлакъ вытекъ весь. Изъ этого 
опыта явствуетъ, что съ уменьшеніемъ количества кокса, съ устраненіемъ 
известковаго молока и съ прибавленіемъ небольшого количества доломита,
процессъ возстановленія рудъ сокращается на половину и при этомъ дости
гается болѣе совершенное расплавленіе шлака.

Прежде, чѣмъ приняться за новую плавку, съ цѣлью убѣдиться несом
нѣнно, можно ли безъ дурныхъ послѣдствій засаживать холодные брикеты па 
расплавленный металлъ, былъ брошенъ второй брикетъ на средину совер
шенно расплавленной ванны. Брикетъ распался на 3 части и по вызвалъ 
сильной реакціи; по истеченіи 20 минутъ онъ исчезъ, совершенно распла
вившись.

Оставивъ пока идею о выгодахъ изготовленія брикетовъ съ морского 
водою. — которое возможно только для заводовъ, расположенныхъ вблизи 
моря, —• экспериментаторы занялись приготовленіемъ брикета для третьей 
плавки, въ основу которой легли результаты, полученные при послѣднемъ 
опытѣ.

Т р е т ь я  п л а вк а . Б р и к е т ы  изъ р у д ы , кокса и д о л о м и т а , изм ельченны хъ въ
порош окъ, съ 1 0 ° / 0 воды .

Были приготовлены брикеты слѣдующаго состава:
Руды, измельченной въ порошокъ 2,625 кц.

Я 2

Кокса................................................ 551 » соотвѣтств. 21°/0 вѣса руды-
Доломита........................................... 13 1 » 5°/0 » »
Воды около 10"/„ вѣса руды.

Изготовлено заразъ около 500 килогр. смѣси, которую пропустили че
резъ мѣшалку (шаіахеиг), переработавшую ее на густое тѣсто. Мѣшалка была 
взята типа, употребляемаго для перемѣшиванія и растиранія обожженнаго 
доломита съ каменноугольною смолою, при изготовленіи основныхъ огнеупор
ныхъ кирпичей.
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Хорошо переработанная смѣсь утрамбовывалась на брикетъ въ ручную 
въ тѣхъ же формахъ, которыя употреблялись и раньте. Послѣ шестидневной 
сушки на воздухѣ подъ навѣсомъ, брикетъ былъ перенесенъ къ печи, возлѣ 
которой онъ высохъ совершенно по прошествіи сутокъ

Наконецъ, сдѣлана была засадка слѣдующимъ образомъ:
Сначала, въ продолженіи 20 минутъ, засажено 5 тоннъ чугуна изъ Биль

бао, потомъ 4 тонны мелкой ломи, состоящей изъ старыхъ подпилковъ, рес
соръ, колесъ и т. п. Засадка ломи производилась, понятно, помощью лопаты, 
и на нее потребовалось 2 часа времени. Необходимость примѣненія какого- 
нибудь способа, который ускорилъ бы засадку ломи въ мартеновскую печь, 
въ данномъ случаѣ выступаетъ съ особенною ясностью; къ тому же, въ про
долженіи всего времени, когда доступъ газа почти прекращенъ, тогда какъ 
окна почти постоянно открыты, печь подвергается довольно значительному 
охлажденію.

По прошествіи 3 ч. 20 мин. съ начала засадки, когда ванна еще пе 
совсѣмъ расплавилась, стали присаживать понемногу брикетъ, продолжая эту 
присадку черезъ каждыя 1 0 —15 минутъ, пока не былъ засаженъ весь бри
кетъ (120 шт.).

По истеченіи 6'/2 часовъ ванна совершенно расплавилась,—но недоста
точно нагрѣлась,—и изъ нея выдѣлялись многочисленные синіе огоньки. Изъ 
окна выбивалось наружу пламя—признакъ излишка газа. Взята проба: изломъ 
ея показалъ, что сталь тверда и сильно пауглерожепа. По прошествіи 7 1/а ча
совъ забросили въ нѣсколько пріемовъ 230 килогр. руды съ о. Эльбы въ 
кускахъ. Ванна нагрѣлась до желательной температуры, и проба, взятая по 
истеченіи 8г/2 часовъ, показала, что металлъ обезуглеродился совершенно.

Присажено:

Присадка была нагрѣта па окнѣ и затѣмъ засажена въ печь при по
мощи лопаты.

Неполадка съ площадкою литейнаго ковша при маневрированіи помѣ
шала сдѣлать выпускъ въ надлежащее время; пришлось продержать плавку въ 
печи еще 7 2 часа. Вслѣдствіе этого металлъ сталъ весьма мягокъ, пожалуй 
даже слишкомъ мягокъ для рельсовъ: превратился въ мягкое однородное же
лѣзо (іег ѣотодепе). Металлъ не росъ въ изложницахъ, и пе брызгалъ; коли
чество шлака было весьма умѣренное. Получилось:

70 кд. ферросилиція съ 1 1  % кремнія 
160 » ферромарганца » 40% марганца.

9 болванокъ въ 400 кд...................
32 половинныхъ болванокъ въ 200 кд 
Настыль въ ковшѣ и пробы . .

. 3,690 

. 6,500
60

10.250
гори, журіі. 1894, т. II , кн. 4 и 5. 3



34 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ТѢЛО

О т чет ъ п л а в к и .

Руды въ брикетахъ . 2,625
» » кускахъ 230

2,855 Р.У Д Ы ............................................. 2,855
Чугуна изъ Бильбао . . . 5.000
Угаръ, нормальн. среди, число 6°/0 300

4,700 Желѣза въ чугунѣ . . 4,700
Ферромарганца ц ферросилиція. 230
Средній угаръ 15 %  • • • • 34

196 Желѣза въ присадкахъ. . 196
Ломи мелкой ржавой . 4,000
Средній угаръ 7 %  . . . 280

3,270 Желѣза въ ломи . 3,270

8,616 кд.
Получено болванки . . 10.250 кд.

Разница въ въ 1,634 кд. представляетъ собою выходъ желѣза изъ 2,855 кд. 
руды съ о. Эльбы, употребленной па плавку; выходъ этотъ соотвѣтствуетъ 
57,2 й/о вѣса руды.

Если-бы для насадки была употреблена крупная желѣзная ломъ, какъ 
это обыкновенно и бываетъ, то па ея нагрузку въ печь потребовалось бы 
не болѣе часа и при этомъ было-бы устранено охлажденіе печи, такъ что мы 
можемъ съ увѣренностью считать, что для плавки при нормальномъ ходѣ по
требуется не болѣе 8 часовъ времени.

Успѣхъ, достигнутый при этой третьей плавкѣ сравнительно со второю, 
очевиденъ. Омъ состоитъ:

въ меньшей продолжительности плавки (8 часовъ вмѣсто 10);
въ меньшемъ количествѣ расходуемаго кокса (2 1%  вмѣсто 28,2 °;0 отно

сительно вѣса руды);
въ меньшемъ содержаніи сѣры въ металлѣ (0,о7°/0 вмѣсто 0,ю%)> обѵ- 

словливаемомъ присутствіемъ доломита въ брикетѣ.

Вотъ анализъ стали:
Углерода . . ...........................О, і7°/0
К р ем н ія ........................... . . 0,с94 »
Ф осф ора.....................................0,юі »
С ѣ р ы ........................... 0,074 »
Марганца.......................... ..... . 0,531 »

Составъ стали лучше предъидущаго, если принять во вниманіе меньшее 
содержаніе 8 :  прямоугольные бруски въ 2 сантиметра въ квадратѣ гнутся 
па холоду до соприкосновенія, не давая трещимъ.
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Опытъ плавки на основномъ поду.

П р ед п о л агается  сдѣлать н а  осн овном ъ  поду ряд ъ  см ѣ ш ан н ы хъ  п лаво къ  
и зъ  б р и к ета , ч у гу н а  и лом и . П р и  м алокрем ы езем исты хъ р у д а х ъ , к ак о в а  Э льб- 
с к а я , м ож н о  ож и д ать  х о р о ш и х ъ  р езу л ь тато в ъ  и  п о лу ч и ть  п р о д у к тъ , с о в е р 
ш енно свободн ы й  о тъ  сѣ ры  и  ф о сф о р а . К ъ бри кету  слѣдовало бы п р и б а
вить и звѣ стн ое количество  у гл ек и сл а го  к а л ь ц ія  въ  ку с к ах ъ  (5  % ), д ля  н е й тр а - 
л и зо в а н ія  крем н езем а руды ; о сн о вн о й  и звесткови сты й  ш л ак ъ  въ  періодѣ  воз
стан овлен ія  безъ  труд а и звл ечетъ  сѣ ру  и зъ  руды  и и зъ  у гл я  въ б р и к етѣ . Ф ос
ф оръ  бы лъ-бы  и звл ечен ъ  и зъ  м еталла и п ер еш ел ъ -б ы  въ  ш лакъ  только  во вто 
ром ъ  п е р іо д ѣ — п ер іо дѣ  о к и с л е н ія  ван н ы , к о гд а  он а совсѣ м ъ  и ли  п о ч ти  со
верш енн о  о б езу гл ер о ж ен а . П р и  р аботѣ  н а  осн овной  п еч и  возм о ж н о  удален іе  
ш л ака  п осредством ъ м ан и п уляц іи , н азы ваем ы й  ск ач и ван іем ъ  и ли  спуском ъ 
ш л ак а , к о то р а я , о бн аж ая п овер х н о сть  в ан н ы , облегчаетъ  ея  н агр ѣ в ап іе  и 
способствуетъ  возвы ш енію  тем пературы , что въ  особенности  важ н о  тогда, 
когда п р и б л и ж ается  кон ец ъ  п р о ц есса  и  в ы п у ск ъ . У голь  д о лж ен ъ  быть мы
тый и по во зм о ж н о сти  м елкій , так о й , к а к о й  у п о тр еб л яется  въ  В естф ал іи  для  
коксован ія . Т а к а я  п р о м ы тая  м елочь даетъ , к а к ъ  и звѣ стн о , х о р о ш ій  коксъ  съ 
наим еньш им ъ сод ерж ан іем ъ  сѣ ры  и довольн о  о гран и чен н ы м ъ  коли чеством ъ

21
золы  (6 до 7 % ) .  К оличество у гл я  долж но бы р ав н ять ся  - — = 2 6 %  вѣса

0,80
руды . К ам енны й уголь, уп о тр еб л яем ы й  для ко к со в ан ія , въ  кр асн о кал и л ьн о м ъ  
ж а р у  р азм ягч ается , в зд у вается  и лучш е п р и стаетъ  къ  ч асти чкам ъ  руды . 
В о зс т с т о в л е н іе  п р о и сх о д и т ъ  здіъсъ т о л ь к о  отъ н еп о ср е д с т ве н н а го  с о п р и 
к о сн о вен ія  и будетъ  тѣмъ бы стрѣе и п о лн ѣ е , чѣм ъ это со п р и к о сн о в ен іе  бу
детъ  тѣ сн ѣ е , а  это д ости гается  так ж е б лаго д ар я  том у , что объем ъ кам ен 
н аго  у гл я  больш е объем а кокса.

Т е о р ія  п р о ц е с с а .

П роц ессъ  осн ован ъ , к а к ъ  у ж е было сказан о , н а  во зстан овлен іи  руды  
углемъ, п р и  тѣсном ъ со п р и ко сн о вен іи  ихъ меж ду собою ; д ля  того , чтобы 
сдѣлать это соп ри косн овен іе  болѣ е полны м ъ, бы ли реком ен дованы : сам ое 
тщ ательиое и  соверш ен ное изм ельчен іе въ  п о р о ш о къ , хорош ее п ерем ѣ ш и ван іе , 
у п отреб лен іе  лш рн аго  и  чистаго  у гл я , н ѣ которое д авлен іе  п р и  и зготовлен іи  
бри кетовъ , у стр ан ен іе  вещ еств ъ , разъ ед и н яю щ и х ъ  части ц ы  (и зестковаго  м о 
лока), и  н акон ец ъ , к а к ъ  п р ак ти ч еск и  необходим ое въ п роцессѣ , уп отреблен іе  
б огаты хъ  рудъ .

Д ля того , чтобы  возстан о вл ен іе  ч ер езъ  н еп осредствен н ое со п р и ко сп о ве"  
н іе  п роисходи ло бы стро, необходи м а в ы с о к ая  тем п е р ату р а . Ф орм ула в о зста 
н о вл ен ія— в ъ  случаѣ  уп отреблен ія  руды  съ о. Э льбы —-слѣдую щ ая:

Р е 20 3 -}- Збу =  Р е  ЪСО.
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М ы не мож ем ъ приписы вать окиси углерода, образую щ ейся при этой 
реакц іи , зам ѣтнаго возстановляю щ аго дѣйствія согласно формулѣ:

В е 20 3 +  3 С О  =  2 Ре +  3 С О ,,

вслѣдствіе того, что:
Во 1 -хъ , окись углерода, едва успѣвъ  образоваться , тотчасъ выдѣляется 

изъ  б ри кета  и сгораетъ  внѣ его, вступивъ въ  соприкосновен іе съ окисляю 
щ ими газам и .

Во 2 -х ъ , въ  вы сокой  тем пературѣ  печи смѣсь окиси  углерода и угл е
кислоты , при  незначительном ъ содерж ан іи  послѣдней, дѣйствуетъ на возста
новивш ееся ж елѣзо окисляю щ им ъ образом ъ.

(Г е  +  С О л =  Р е О  +  С О ).

В ъ самомъ дѣлѣ, но Л. Б еллю , смѣси вы ш еназванны хъ газовъ, въ п р и 
сутствіи  м еталлическаго ж елѣ за, пассивны , т. е. не дѣйствую тъ ни окисляю 
щ им ъ, ни возстановляю щ им ъ образомъ:

Въ бѣ локалильном ъ ж а р у:  когда 90  объемовъ С О  смѣш аны съ 10 объемами С О , 

В ъ  свѣ т л окрасн ом ъ  ж а р у : » 68 » С О  » » 32 » С О ,
В ъ  т ем н окрасн ом ъ  ж а р у:  » 40  » С О  » » 60  » СО..

П р и н яв ъ  во вним аніе высокую  тем пературу мартеновской печи, н ельзя  
разсчиты вать на возстановительное дѣйствіе окиси углерода, образую щ ейся 
лиш ь въ небольш ом ъ количествѣ . Чтобы  лучш е понять то, что будетъ ска
зано дальш е о теоріи  п роцесса, необходимо припом нить нѣкоторы я общ е
извѣстныя вещ и.

В о зс т а н о в л е н іе  твердымъ углеродомъ носитъ въ м еталлургіи  названіе 
п р я м о ю ; окисы о углерода— непрям ого. В ы раж аясь таким ъ образомъ, мы р а
зум ѣем ъ, что углеродъ, играю щ ій  роль возстановителя въ обоихъ случаяхъ , 
во второмъ случаѣ п ревращ ается  сначала въ  окись углерода.

П ри  употреблен іи  твердаго углерода, продуктомъ возстановленія является 
вообщ е окись углерода; при употреблен іи  окиси углерода, такимъ продук
томъ является  углекислота. Д алѣе, одинъ килограммъ углерода, сгорая съ 
образованіем ъ С О , вы дѣляетъ 2 ,4 7 3  калоріи; тотъ ж е килограм м ъ углерода, 
уж е превращ еннаго  въ С О , при сгораніи  въ С 0 2 выдѣляетъ 5 ,6 0 7  калорій , 
точно такимъ лсе образом ъ при возстановленіи  окисловъ ж елѣза потребуется 
весьма различное число калорій , смотря по тому, будетъ-ли употреблена для 
возстановленія С О  и ли  С.

Е сли , н ап р ., закись ж елѣза возстаповляется твердымъ углем ъ, то, со
гласно формулѣ В е О - \ - С — Р е - \ - С О ,  получимъ 56 кд . ж елѣ за-}-16 кд . кисло
р о д а -}-12 кд. углерода— 56 кд . ж елѣ за-(-28 кд . окиси  углерода, изъ чего 
заклю чаемъ, что 4,66 кд. ж ел ѣ за -)-1 ,зз кд. кислорода-ц 1 кд . у г л е р о д а = 4 , ее кд. 
ж елѣ за • 2,зо кд. окиси углерода. Затѣм ъ, извѣстно, что количество теплоты , 
нуж н ое для р азлож ен ія  химическаго соединенія н а  составны я части, равно



ПРОЦЕССЪ ИЮПЕРАТОРИ ИА СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХЪ ЗАВОДАХЪ ИТАЛІИ. 37

тому коли честву  теплоты , которое вы дѣ ляется  при  соеди н ен іи  эти хъ  ж е частей; 
а так ъ  к а к ъ  1 кд . ж елѣ за , с го р а я  съ образован іем ъ  заки си , вы д ѣ ляетъ  1 ,3 5 2  
ка л о р іи , то отн ош еніе меж ду коли чествам и  п о гло щ ен н о й  и вы дѣленной  
теплоты  въ  дан ном ъ случаѣ  будетъ таково :

4,сб кд . ж ел ѣ за , возстан овлен н аго  и зъ  заки си , требую тъ
4 ,б б Х І> 3 5 2 ..................................................................................  6 ,3 0 0  кало р ій .

1 кд . С, сгорѣвш аго  съ о б разован іем ъ  С О , вы дѣ ляетъ . 2 ,4 7 3  »

И того  и зрасходован о . . . 3 ,8 2 7  калор ій .

С дѣлавъ тотъ  ж е разсчетъ  для:
a ) 1 к д . ж ел ѣ за , возстан овлен н аго  и зъ  заки си  твер

ды м ъ С, п олучи м ъ  число п о глощ ен н ы хъ  кал о р ій . 1 ,0 0 0
b) 1 кд . ж ел ѣ за , возстан овлен наго  и зъ  зак и си  СО,

п о гло щ аетъ  к а л о р ій .............................................................. 1 5 0

П одсчи таем ъ  так и м ъ  ж е образом ъ количество  теп ла, п оглощ ен н аго  при 
возстан овлен іи  о ки си  ж елѣ за: тверды м ъ  С: с) Р е20 3- | - З С = 2 і 'те + З С 0 < и  окисью  
углерода: (I) 1І’е 20 3- \ - З С 0 = 2 Р е - \ - З С 0 2; въ п ервом ъ  случаѣ мы найдем ъ:

с) П р и  во зстан о вл ен іи  1 кд . ж е л ѣ за  и зъ  оки си  твер 
дымъ С  будетъ  п оглощ ен о  к а л о р ій ........................... 1 ,0 0 0

(I) П ри  возстановлен іи  1 кд . ж е л ѣ за  и зъ  окиси  п осред 
ством ъ СО  будетъ о ставаться  и зл и ш екъ  калор ій . 7 

С лѣдовательно, въ  послѣднем ъ сл у ч аѣ  м ож но счи тать, что н ѣ тъ  н и  р ас 
хода, ни  п рибы ли  кало р ій .

И зъ  эти хъ  ц иф ръ л егко  вы вести расходъ  теплоты  п р и  возстан овлен іи  
м агн и тн ой  оки си  ж ел ѣ за : Р е 3О х —  Р е 0 - \ - Р е 30 3.

е) П р и  во зстан овлен іи  каж д аго  ки лограм м а ж елѣ за , 
во зстан овлен н аго  изъ  м агн и тн ой  оки си  тв ер 
дымъ С, п огло щ ается  кало р ій ........................... .......  . 9 3 9

И зъ  этого  слѣдуетъ , что, им ѣя въ  дан ном ъ случаѣ  руду съ  о. Эльбы, 
содерж ащ ую  6 0 %  ж е л ѣ за , мы израсходуем ъ н а  каж ды е 100  ки лограм м овъ  
руды , п р ев р ащ ен н о й  н а  п оду м ар тен о вско й  печи  въ  ж елѣ зо , 6 0 X 1 ,0 0 0 = 6 0 ,0 0 0  
кал о р ій , п ричем ъ  о б разуется  52 ,5  ки логр . С О , со д ер ж ащ ей  22,5 ки л о гр ам 
м овъ  С . Эта окись у глерод а, п р и  дѣйствіи  оки сли тельн аго  п л ам ен и , сгораетъ  
въ сам ой  п ечи , обр азу я  у гл еки слоту , и вы дѣ ляетъ  при  этом ъ 2 2 ,5 X 5 ,6 0 7 =  
=  1 2 6 ,1 5 7  калор ій .

К ал о р іи  эти , разум ѣ ется , лиш ь частью  п ойдутъ  н а  разо гр ѣ въ  ванны ; 
м ож но считать, что н а  это и зр асх о д у ется  не болѣе Ус всего коли чества; 
круглы м ъ счетом ъ, ван н а  п оглоти тъ  20,000  калор ій  н а  каж ды е 100 ки л о гр . 
руды . Р а з н и ц а — кало 'р іи  о х л аж д ен ія— р ав н а  4 0 ,0 0 0  ки лограм м ам ъ н а  каж ды е 
100 ки л о гр . руды .

Д ля возм ѣ щ ен ія  этого охлаж ден ія  мы  долж ны  сж ечь въ  газо ви ках ъ  
6 X 4 0 ,0 0 0

угля больш е почти  н а — 7 ооо~~ =  ^  ки логр . п а  каж ды е 100  ки логр . руды .
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П одтверж ден іе п рибли зительн ой  точности  этихъ  ц иф ръ мы найдемъ въ слѣ
дую щ ем ъ разсчетѣ . В ъ сталелитейном ъ заводѣ Харди и Б ен еш ъ обы кновенная 
10-то н н ая  п лавка длится 6 часовъ и н а  1 тон ну  м еталла расходуется 300  ки
лограм м овъ угля, что составитъ  расходъ въ  5 0 0  ки логр . у гля  въ часъ . Въ 
п роцессѣ  И м п ератори  мы видѣли, что продоллш тельность третьей плавки 
р авн ял ась  8 часам ъ, т. е. бы ла двумя часам и  больш е, что, п р и  разсчетѣ на 
100 ки логр . въ  часъ  составитъ  расходъ  угля нѣсколько больш е 1000  килогр., 
или , круглы м ъ счетомъ, п р и  трехъ  тон нахъ  руды, дастъ  30 килогр. угля на 
100  ки логр ., руды. Р азсч етъ  сдѣланъ довольно свободно не въ  пользу  про
цесса; значительное коли чество  окиси углерода, образую щ ееся въ печи, ослаб
ляетъ  тягу  изъ  газовиковъ , или, другим и словами, въ печь вступаетъ мень
ш ее коли чество  газа  и п родолж и тельн ость  оп ерац іи  не будетъ точно соот
вѣтствовать расходу топ лива. Выло уж е зам ѣчено, что приходилось опускать 
газовы й  кл ап ан ъ  какъ  мож но н и ж е для того, чтобы плам я не выбивалось 
сли ш ком ъ сильно и зъ  оконъ .

М ы долж ны  ещ е Припять во вним аніе то благопр іятное для процесса 
обстоятельство, что, п ри  употребленіи  ж и рнаго  кам еннаго угля, 20  до 30 % 

его вѣса въ  брикетѣ  п ревращ ается  въ газъ, обладаю щ ій значительною  к а л о 
рическою  способностью  и не р азж и ж ен ы й  азотомъ и углекислотою  въ та
кой  степени, какъ  ген ераторны й  газъ .

О ставляя безъ вним анія калор іи , вы дѣляю щ іяся п р и  сгоран іи  углево
дородовъ и т. п ., и приним ая, что газъ  состоитъ только изъ  С О , мы получимъ: 

27 X  30
— —  X  56 0 7  =  (н а  100 част. руды )........................................ 4 5 ,4 1 6  калорій .

П ри бави въ  сюда упом януты я вы ш е.................................  12 6 1 5 7  »

получится . . . 1 7 1 , 5 7 3  калоріи

въ пользу  процесса, которы я, какъ  мы уж е говорили, будутъ поглощ ены  ванною  
лиш ь отчасти.

О б разован іе  ш л а к а .

Ш л а к ъ  долж енъ быть весьма ж идокъ для того, чтобы возстановленны й 
м еталлъ, благодаря р азн и ц ѣ  въ удѣльномъ вѣсѣ, могъ быстро отдѣляться и 
сплавляться въ  ваннѣ . Д остигнуть этого м ож но разны ми способами, смотря 
по качествам ъ руды  и свойствам ъ пода: кислаго, основного и ли  нейтральнаго. 
П реж де всего мы констатировали , что, п рим ѣняя при  изготовленіи  брике
товъ морскую  воду, мож но получить весьма ж идкій ш лакъ . П ри работѣ на 
кислом ъ поду слѣдуетъ заботиться о полученіи , вмѣстѣ со ш лакомъ, обра
зую щ им ся и зъ  брикета, одно-или  двукремнеземика; н а  основном ъ поду долж но 
держ аться болѣе основного ш лака, чтобы предотвратить глубокое разъѣданіе 
пода.

1) П роц ессъ  н а  кисломъ п о д у . С ѣра, встрѣчаю щ аяся въ небольш омъ ко-
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личествѣ  д аж е въ  л учш и хъ  р уд ахъ  и н ах о д ящ аяся  всегда в ъ  кам ен н ом ъ  углѣ , 
нс м ож етъ  быть и звлечен а, такъ  к а к ъ  п олучен іе  осн овн ого  известкови стаго  
ш лака въ  этом ъ случаѣ  невозм ож н о.

М ар га н е ц ъ  и н ебольш ое коли чество  долом ита, п р и б авл ен н о е  для обра
зован ія  одно крем незем истаго  и т. п. ш лака, лиш ь въ  весьм а м алой  степ ен и  бла
гопріятствую тъ  поглощ енію  <9 ш лаком ъ въ видѣ сѣ рн и сты хъ  соеди н ен ій  м ар
ган ц а и кальц ія .

У даленіе сѣры  легче м огло-бы  быть дости гнуто  п осредством ъ  болѣе 
п р о долж и тельн ой  вы держ ки  бри кета  па воздухѣ . В ъ б р и к етѣ ,— к а к ъ  в ъ  рудѣ , 
так ъ  и въ  у г л ѣ ,— содерж и тся  сѣрн ы й  колчедан ъ  въ  видѣ тончайш аго  п о р о ш ка ; 
п ри  дѣйствіи  во зд у х а  и  вл аж н о сти  ко л ч ед ан ъ  легко  п ереходи тъ  въ  сѣ рн о
ки слую  соль:

2 Т?е8г +  Р е 20 3 +  1 3 0  +  2 8 А д  =  4  ( Р 8 0 і +  7 Лс/):

сѣрнокислое-лсе ж елѣ зо  при  невы сокой  тем пературѣ  (3 0 0 °) р азл агается  на 
сѣрную  кислоту и оки сь  ж елѣ за; таки м ъ  образом ъ , сѣ р а  вы дѣ ли тся  раньш е, 
чѣмъ н ачнется  возстан овлен іе  оки си  ж елѣ за  углеродом ъ, которое , какъ  извѣстно, 
н ачи н ается  при 4 00° Ц .

Ч то касается  ф осф ора, то н а  кислом ъ поду он ъ  п ереходи тъ  полностью  
въ  ж елѣ зо , какъ  и въ  дом енной  печи.

2 ) П роц ессъ  н а  основномъ п о д у . Н а  основном ъ поду п олн ое удален іе  
сѣры  долж но п роизой ти  во врем я р асп л ав л ен ія  б р и к ета . В ъ возстан ови тельн ой  
атм осф ерѣ сѣ р а  соеди н яется  съ известью ; такое ж е  п олн ое и звлечен іе  сѣры  
со верш ается  въ  дом енны хъ п ечахъ  п р и  отн оси тельно  осн овном ъ  ходѣ , согласно 
съ ф орм улой  Р е  8  +  Си О  -| С  =  Р е  +  С а 8  |- С О . Д ля этого  достаточно п р и 
бавить углекислой  извести  въ кускахъ  къ  б рикету , если  онъ сдѣланъ  изъ 
довольно крем н истой  руды .

И звлечен іе  ф осф ора на основном ъ поду соверш ается  п остепенно, но 
мѣрѣ о б езу гл ер о ж и ван ія  ван ны , и у ск о р яется  п ер іоди ческим и  п ри садкам и  обо
ж ж еннаго  известн яка н ж елѣ зн ой  руды , п р и  н ер іоди ческом ъ-ж е скачи ван іи  
образовавш агося  ш лака.

3) П роц ессъ  п а  н ей т р а л ьн о м ъ  п о д у  ( Р е м о р и  и  В а л ъ т о и а д . Н ы н ѣ , когда 
н ей тральн ы й  подъ гг. Рем ори  и В альтона сталъ  п рим ѣ няться  н а  п ракти кѣ  ') ,  пе
редѣлка б р и к ета  н а  нем ъ долж н а идти весьм а усп ѣ ш н о. С уть п роц есса , какъ  
извѣстно, состоитъ  въ набойкѣ р аб оч ей  части  печи  весьм а огн еуп орны м ъ ве
щ еством ъ— хром исты м ъ ж елѣ зняком ъ , н адлеж ащ е ц ем ен ти рован н ы м ъ и обо
ж ж ен ны м ъ.

Н а этомъ поду, п рим ѣняем ом ъ уже нѣсколько  м ѣсяц евъ  для руднаго  
п роцесса (оге-ргосезз) г. П урселем ъ н а  заводѣ братьевъ  Б елль  въ  К лараи съ ,

') Нейтральная набойка притѣнена на слѣдующихъ заводахъ: Тамара, Фуршамбо (Ньевръ), 
Бяяныі (Арденнъ), Дѵро и К°. (Испанія), Александровскій [и Кулебакскій—А. 0 .—] (Россія), 
братьевъ Белль (Англія) и 2 печи въ Богеміи.
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постоянно получаю тся п рекрасн ы е результаты . Н ам ъ извѣстно, что г. П урсель 
п олучи лъ  и зъ  обы кновеннаго ч у гу н а  № 4  Сіеѵеіапсі п родуктъ  лучш аго к а 
чества, чѣм ъ вы плавленны й изъ  гем атитоваго чугун а посредствомъ кислаго руд
наго п роцесса . Зам ѣчательно х о р о ш ая  сталь содерж итъ 0,оз до 0,о5 % ф осф ора.

С р а в н е н іе  п р о ц е с с а  И м п е р а т о р а  съ р удн ы м ъ  п роц ессом ъ  въ от н ош ен іи  

у т и л и з а ц іи  больш ихъ количест въ р у д ы .

В ъ рудном ъ процессѣ  мы имѣемъ дѣло лиш ь съ чугуномъ и рудою ; ко 
личество руды, которую  м ож но употребить для полнаго обезуглёрож еп ія  
ванны , долж но быть лиш ь такое, чтобы содерж ащ ійся въ немъ кислородъ 
преврати лъ  углеродъ  ч угуп а въ  окись углерода.

Н апри м ѣръ , хорош ій  сѣры й чугун ъ  съ 3,5 % углерода п отребовалъ  бы 
для п р евр ащ ен ія  въ сталь н а  1,000  килограмм овъ:

3 С  +  Р е 20 =  3 СО  +  2 Р е

36 углерода 35

160 Р е 20 3 руды  ~  х
х —  155 килограм м ам ъ.

Т аки м ъ  образом ъ, наибольш ее количество руды, которое мож но \ по
требить при  н орм альной  насадкѣ 10 тон н ъ  чугун а, въ рудном ъ п роцессѣ  
будетъ равно 1 ,5 5 0  килограм м ам ъ. И зъ  этого видно, что если сравнивать оба 
п роц есса  съ точки  зрѣ н ія  ути ли зац іи  значительны хъ количествъ руды, то 
оге-ргосезз стоитъ неизм ѣрим о н и ж е новаго п роцесса, но говоря у ж е о томъ, 
что п р и  рудном ъ процессѣ подъ печи подвергается весьма сильному разъ ѣ
данію  и вы ходъ ж елѣ за изъ руды далеко не достигаетъ той величины , к а 
кую  мы видѣли  п ри  новом ъ процессѣ .

Во второй  плавкѣ  мы п рибавили, при кон ц ѣ  оп ерац іи , па 3 ,0 0 0  к§ . чу
гуп а 4 1 0  килограм м овъ руды. Въ третьей  п л а в к ѣ ,— на 5 ,0 0 0  ки логр . чугуна 
п рибавлен о  лиш ь 2 3 0  килогр. руды; очевидно, что содерж авш аяся въ бри
кетѣ руда способствовала обезуглерож иван ію  ванны . Д ля того, чтобы п ро
цессъ ш елъ вполнѣ  р ац іон альн о , слѣдовало бы всегда, п ридерж иваясь  отно
сительнаго содерж ан ія С  въ брикетѣ  нѣкоторы хъ, указан ны хъ  выш е, прак
тическихъ  предѣловъ, вести одноврем енно обѣ, соверш аю щ іяся здѣсь рядом ъ, 
операціи , т. е. обезуглерож и ван іе и  плавку брикета, и для этого засаж ивать 
въ печь, вмѣстѣ съ брикетом ъ , н ебольш ія количества руды, о чемъ уже 
говорилось раньш е.

С р а вн е н іе  ст ои м ост и  процессовъ И м п е р а т о р а  и  обы кновеннаго М а р т е 

новскаго.

Н и ж е приводим ы я цѣны  м атеріаловъ взяты  въ  ію нѣ 1889 г. И звѣстно, 
что уголь, чугунъ, лселѣзо, сталь и т. п. въ послѣдніе мѣсяцы  сильно вздоро
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ж али , так ъ  что п ри води м ы я здѣсь ц и ф р ы  не будутъ точн о  соотвѣ тствовать  
н астоящ и м ъ , и склю чительно вы соки м ъ  ц ѣ н ам ъ .

С т о и м о с т ь  т онны  'ж ел ѣ за , п о л уч е н н а го  изъ б р и к е т а  въ С аваш ь. 

Р у д а  съ о. Эльбы, по 18  ф р ан к о в ъ  тонна.

П о л у ч ается  и зъ  тон ны  6 0 0  ки л о гр . ж е л ѣ за  . . . .  18,оо фр.
И зм ельчен іе  в ъ  п о р о ш о къ  и п ри го то вл ен іе  

б ри кета  м аш и нн ы м ъ сп особом ъ , за  тонну

р у д ы ...............................................................................................................4,50 »
К ам енны й уголь  (ж и рн ы й  для к о к со в ан ія ), 

и зм ельчепн ы й  въ  п орош окъ , по 20 ф р.

за  тон н у  (2 6 0  к и л о г р . ) ......................................................................5 , 2 0  »
Ф люсъ: 50  ки логр . и звестковаго  кам ня, по

1 ф р . за 100  ки л о гр ............................................................................ 0,50 »

2 8  ф р. 20  сант-

С тоим ость 6 0 0  ки л о гр . ж е л ѣ за  соотвѣ тствуетъ  ц ѣ н ѣ  4 7  ф р. за  тон ну. 
С тоим ость хорош ей  стальн ой  лом и (за то н н у ) . . . .  9 0 ,оо фр.
С тоим ость ж ел ѣ за , п олучен н аго  и зъ  б р и к ета  . . . .  4 7 ,оо »

Э к о н о м іи  (н а  тон н ѣ ) 4 3 ,оо ф р.

что составитъ  п о ч т и  5 0 % .

В ыведем ъ теп ерь  ц и ф р о в ы я  дан ны я для см ѣ ш ан н ой  п лавки  (п осадка 
11 тон н ъ ) при  у казан н ы х ъ  н и ж е отн ош ен іяхъ , у ж е  и сп ы тан н ы хъ  н а  дѣлѣ, 
которы я, слѣдовательно, м огутъ  быть удобно п ри м ѣ п яем ы  п р и  обы кновенном ъ 

ходѣ печей . К оличество  обрѣ зковъ  взято так о е , какое молено имѣть постояп н о  
в ъ  дѣлѣ, при у п о тр еб л ен іи  кон ц овъ  п олосъ , обрѣзковъ , сож ж ен н ы хъ  болва
нокъ и  т. п. (въ количествѣ  около  2 5 % ) .

Обыкновенный мартеновскій 
процессъ. Новый процессъ.

Коли
чество
килогр.

Цѣна за 

тонну.
Итого.

Коли
чество
килогр.

Цѣна за 

тонну.
Итого.

Чугунъ................................... 5,ооо «5 4 25 5,ооо -
! 

00 425,00

Желѣзо въ рудѣ . — — — 3,6оо 47 169,20

Стальные обрѣзки . . . . 6,000 90 5 4 ° 2,400 9 ° 216,00

I 1,000 уб5 I 1,000 8 Г 0,20
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Т аки м ъ  образом ъ п олучается  экон ом іи  на сы ры хъ м атеріалахъ па плавку  

9 6 5  ф р .— 8 1 0  фр. 20 сапт. = 1 5 4  фр. 80  сант.
Р асходъ  топлива на 1 тонну болванки  въ сталелитейном ъ заводѣ Тарди 

и Б ен еш ъ  равн яется  приблизительно 30 % вѣса стали.
С оотвѣтственно больш ей— на 2 ч аса— продолж ительности  п лавки  (раз- 

счетъ весьма п реувели чен ъ  но въ пользу процесса) послѣдуетъ больш ій рас
ходъ топлива, которы й на 6 тон нъ  руды  составитъ 300  X  6 =  1 ,8 0 0  килогр. 
газоваго угля, считая по 22 ф ран ка за тонну X  1 ,8 0 0  =  36 ф р. 60  сант. 

Э коном ія ум еньш ится и составитъ 1 5 4 ,во —  3 6 ,м  — 1 1 8 , 2 0  ф р., что при
10,5 то н н ах ъ  стали  соотвѣтствуетъ экон ом іи  въ 11 фр. 20 сант. па тонну, 
крайн е зам ан чи вой  для и тальян ски хъ  м еталлургическихъ заводовъ, п роизво
дящ и хъ рельсы .

Ц и ф ры  эти вы ведены  на осн ован іи  данны хъ, добы ты хъ и подтверж ден
ны хъ опытомъ; вполнѣ возмож но увеличить п ропорц іи  брикета и руды и вовсе 
исклю чить стальны е обрѣзки.

У т и л и за ц ія  о к а л и н ы  изъ-подъ валковъ . К руп н ы е Л игурійскіе заводы 
могли бы употреблять съ значительною  выгодою окалину изъ-подъ валковъ, 
к о то р ая  въ н астоящ ее время бросается въ  море. К оличество ея вовсе не такъ 
незначительно, какъ  полагаю тъ. С читая его равны м ъ только 1 % вѣса готовыхъ 
издѣлій  (что весьма достовѣрно), мы получимъ, при годичномъ производствѣ
5 0 ,0 0 0  тон нъ  готовы хъ издѣлій, 500 тоннъ окалины  изъ-подъ валковъ, стои
мостью въ 2 0 X 5 0 0  =  1 0 ,0 0 0  ф ранковъ . Эта окалина мож етъ быть употреб
лена, съ небольш ими затратами, на приготовлен іе  брикетовъ и таким ъ обра
зомъ ути лизи рован а п р и  помощ и новаго процесса.

Н е у д о б с т ва  п ри м ѣ н ен ія  въ больш ихъ 'разм ѣ рахъ п р о ц е с с а  н а  Л и г у р ій 

скихъ заводахъ. Е дин ствен н ое, что м ож етъ помѣш ать такому заводу примѣнить 
этотъ процессъ  па ш ирокую  ногу, э то — измельченіе руды, для котораго преж де 
всего требуется много мѣста, а его-то обы кновенно и бываетъ недостаточно; 
затѣ м ъ — нѣкоторы й расходъ па устройство мельницъ или дроби локъ . С ущ е
ствую щ ихъ н а  заводахъ ап п аратовъ  этого рода еле хватаетъ  н а  изготовленіе 
огнеуп орны хъ м атеріаловъ. У тили зац ія  окалины  изъ-подъ валковъ доставила-бы  
заводамъ возмож ность обзавестись всѣм ъ, нуж ны м ъ для новаго процесса, безъ 
всякихъ  затратъ  и съ разсчетом ъ на вѣрную  прибы ль.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й О ТЧЕТЪ  О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ІШ Л Ъ Д О ВА Н ІІІХ Ъ  
ЗАПАДНО СИБИРСКОЙ ГОРНОЙ ПАРТІИ ВЪ 18 0 3  ГОДУ *).

Горнаго инженера А. К р а с н о п о л ь с к а г о .

(Съ картою таб. II).

Районъ изслѣдованій, произведенныхъ въ 1893 году Западно-Сибирскою 
партіею въ полномъ ея составѣ и отдѣльно мною, опредѣляется слѣдующими 
главнѣйшими маршрутами:

1) По линіи Западно-Сибирской желѣзной дороги отъ станціи Челя
бинскъ до Мишкиной (155 вер.) и отъ Тобола до Иртыша (246—739 в.), 
т.-с. всего на протяженіи 648 верстъ.

2) По Міасу: а) отъ поселка Ильинскаго до станицы Міасской; Ь) отъ 
с. Чумляцкаго до Воскресенскаго; с) по лѣвую сторону Міаса отъ села Воскре
сенскаго на Шаламовское, Кокуйское и Окуневское; сі) отъ с. Окуневскаго 
до Вороновскаго.

3) Между Міасомъ и Тоболомъ: а) изъ с. Вороновскаго черезъ Чащші- 
ское п Мендерское въ Иковское на Тоболѣ; Ъ) изъ с. Воскресенскаго, на 
Міасѣ, черезъ Караснпское, Чунѣево и Введепское въ г. Курганъ; с) изъ Че
лябинска на озеро Треустанъ, Мансурову, Коксарлииу, Антыкаеву, Столбовое, 
Каменное и внизъ по Каменкѣ до Міаса; Л) отъ станціи Мишкиной па с. 
Маслейское, Пѣтухово, Птичье, Каменное озеро, дер. Иванкову, Учкулсву, 
Альменову, с. Рыбное п Долговское.

4) По Тоболу: а) отъ пересѣченія его караванною дорогою (изъ Троицка 
па Уркачъ) до с. Иковскаго; Ь) между Тоболомъ и Аятомъ—по караванной 
дорогѣ въ станицу Николаевскую; .с) но впадающему въ Тоболъ Аяту внизъ 
отъ станицы Николаевской; (1) по впадающему въ Тоболъ Ую внизъ отъ по-

*) Настоящій отчетъ касается лпшь маршрутовъ, исполненныхъ партіею въ полномъ ея 
составѣ и мною отдѣльно въ предѣлахъ придорожной полосы и системы Тобола. Отчета но 
имѣвшей спеціальный характеръ поѣздкѣ па Прииртышскіл мѣсторожденія угля будетъ мною 
представленъ отдѣльно.
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селка Лугового; о) по Куртамышу отъ с. Долговскаго до Обанина; 0 по лѣ
вую сторону Тобола отъ с. Обанина чрезъ Растотурскую, Степную и Меиь- 
щиково въ Курганъ; §) по впадающимъ въ Тоболъ съ правой стороны Ниж
ней и Верхней Черной п по р. Абугѣ внизъ отъ озера Убогапъ; 1і) между 
Тоболомъ и Абугой по дорогѣ отъ «Караванныхъ воротъ» на Тоболѣ чрезъ 
Казанъ-басы и Аманъ-карагай на озеро Убоганъ.

5) Между Тоболомъ и Ишимомъ по дорогѣ изъ Кургана чрезъ Морев- 
ское, Щучье, Лебяжье, Головную, Моршиху и Пѣтѵхово въ г. Петропавловскъ.

Охватываемый этими Маршрутами районъ въ орографическомъ отношеніи 
имѣетъ характеръ равнины, лишь слабо волнистой на западѣ, близъ Челя
бинска, имѣющей пологій уклонъ къ сѣверу и востоку, скудно орошенной 
рѣками и весьма богатой обыкновенно незначительными и неглубокими озе
рами (прѣсными, солеными и горько-солеными). Для уясненія характера 
рельефа этого района могутъ служить: 1) продольная профиль Западно-Сп- 
бирской желѣзной дороги *); 2) произведенная въ 18 7 5 —76 г. Импера
торскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ нивеллировка отъ станицы 
Звѣриноголовской по Сибирскому тракту и 3) данныя топографической съемки 
Тургайской области.

Приведемъ здѣсь лишь слѣдующія высотныя данныя желѣзнодорожной 
профили:
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Челябинскъ . 105 406 П ѣ гуховб.......................... 63

21 Кооыреко 9' 448 Мамлютка. . . . . . . бо

•ы Чернявская 84 481 р. Ишимь (ур. м. вод.). 40

бо Пивкино «3 489 Петро іавловскь бі

I іб Шумиха. 79 522 Ток>ши. . . 62

'55 Мишкина . . . 69 546 Ганькино .......................... бо

196 З ы р я н к а .......................... 70 615 Исыль-куль . . . . . 56-

- 4° Курганъ. . 35 6.54 Кочубаево.......................... 53

246 р. Тоболъ (ур. меж. под). 27 697 Маріановка . . . . 50

276 Варгаши................. 7 ° 740 р. Иртышъ (ур. м. НОД.). 3 '

3 17 Лебяжья . . . . 6 2 743 О м с к ъ ..................... .... 38

362 Мокушино. . . . . . 63

У По профили Западно-Сибирской жел. дороги высота станціи Челябинскъ—180,53 саж. 
Какъ эта отмѣтка, такъ и всѣ послѣдующія не соотвѣтствуютъ абсолютной высотѣ и для при
веденія ихъ къ уровню моря должны быть уменьшены, примѣрно, на 74 саж. Въ самомъ дѣлѣ, 
отмѣтки уровия рѣкъ Ишима и Иртыша, но желѣзнодорожной профіші=115 ,17  и 106,60, ире-
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По профили Сибирской нивеллировки высота уровня Тобола у Звѣрино- 
головской—37,7; станица Звѣриноголовская—45,4; 8-я верста отъ Звѣрино- 
головскоп—37,7; 14-я верста (р. Алабуга)—48,5; 66-я верста—79,7; далѣе вы
соты до 125-ой версты не спускаются ниже 69,з; а отъ 125  до 275-ой версты 
колеблятся въ предѣлахъ 59,6 (на 271 в.) и 74,4 (на 129 в.); затѣмъ вплоть до
р. Ишима высоты измѣняются лишь въ предѣлахъ 41 — 50 саж.

Изъ данныхъ съемки Тургайской области приведемъ слѣдующія высоты:
Тоболъ близъ караванной дороги— 88, у Аята—76, у Уя— 42; Аятъ у 

Николаевской—84; по караванной дорогѣ между Аятомъ и Тоболомъ—97— 98; 
"между Тоболомъ и Абугой въ южной части района— 108, а сѣвернѣе, близъ 
вершинъ Канлыбая и Караганлыка, 10 1— 102 салс.

Орошающія изслѣдованный районъ рѣки: Ніасъ, Тоболъ и Ишимъ те
кутъ, вообще говоря, въ широкихъ аллювіальныхъ долинахъ и сопровождаются 
обширными надлуговыми, иногда поросшими боромъ террасами, особенно ши
роко развитыми по лѣвую сторону этихъ рѣкъ. Вообще по лѣвую сторону 
поименованныхъ рѣкъ надлуговая терраса постепенно и незамѣтно сливается 
съ верхнею; по противопололсную лсе сторону рѣки террасы эти разграничи
ваются обыкновенно рельефнѣе.

Тоболъ въ верхней части его изслѣдованнаго теченія, отъ караванной 
дороги до Маркабай-сая, направляется въ узкой лощинѣ, стѣсненный крутыми 
скалистыми берегами, достигающими мѣстами до 20 метр. высоты; тогда какъ 
въ сторону отъ рѣки мѣстность имѣетъ видъ однообразной плоской равнины. 
Долина Тобола далѣе, отъ Маркабай-сая до устья Уя, отличается массою впа
дающихъ въ нее небольшихъ (сухихъ) овраговъ и ложковъ; ниже Уя долина 
Тобола значительно расширяется.

Изъ притоковъ Тобола Аятъ течетъ въ неширокой, мѣстами со скали
стыми обнаженіями долинѣ, расширяющейся лишь недалеко отъ впаденія въ 
Тоболъ.

Вытекая изъ горько-соленаго оз. Убоганъ, р. Абуга (съ горько-соленою 
водою) течетъ въ широкой долинѣ, причемъ наибольшее развитіе имѣетъ вто
рая или надлуговая терраса съ массою горько-соленыхъ озеръ, изъ которыхъ 
наибольшее—-Кара-камышъ—имѣетъ до 20 верстъ въ длину и болѣе 5 въ 
ширину. Съ лѣвой стороны въ Абугу впадаетъ нѣсколько овраговъ, изъ ко
торыхъ нѣкоторые, папр. Каинъ-сай, Кара-сай, Карагайлы, Саксенъ-бай и

восходятъ показапія Сибирской нивеллировки Фуса (см. Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. X V ,№ 1) 
соотвѣтственно на 73,8 и 74,2, а отмѣтки желѣзнодорожныхъ станцій Петропавловскъ и Омскъ, 
равныя по профили 136,29 и 113 ,9 9 , превосходятъ, по даннымъ Лѣтописи Глави. Физической 
Обсерваторіи, высоты соотвѣтствующихъ метеорологическихъ стапцій па 70 н 72 саж. Желая 
провѣрить высоту Челябинска по своду желѣзнодорожной нивеллировки Сызрань-Са.чара-Уфа- 
Челябинскъ, я обратился къ содѣйствію генсралъ-ыаіора А. Тилло, который весьма обязательно 
сообщилъ мнѣ, что высота Челябинска по своду жел. дор. ниведлировкп=105 с. Такимъ обра
замъ поправка профили Зап. Сиб. жел. дор., слѣдуя Тилло, --—75,53.
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Караганлыкъ, представляютъ небольшія рѣчки, текущія ямками и теряющіяся 
па второй или на заливной террасѣ Абуги.

Остальные притоки Тобола: Куртамышъ, Верхняя и Нижняя Черная ,и 
Утяни представляютъ рѣчки, текущія въ глубокихъ долинахъ, часто съ кру
тыми, но обыкновенно заросшими растительностью склонами.

Что касается, наконецъ, Міаса, то онъ течетъ въ широкой, особенно съ 
лѣвой стороны, долинѣ, сопровождаясь надлуговою террасою, и лишь между 
пос. Ильинскимъ и станицей Міасскою долина Міаса представляется въ видѣ 
глубокаго ущелья, стѣсненнаго крутыми, мѣстами скалистыми берегами.

Какъ уже было замѣчено, обиліе озеръ составляетъ характерную черту- 
топографіи этой мѣстности. Всѣ эти озера неглубоки; большинство отли
чается незначительными размѣрами по площади и обыкновенно плоскими бе
регами. Почти всѣ озера (за исключеніемъ Убогаиа и нѣкоторыхъ озеръ Ка- 
мышловскаго лога) не имѣютъ притока и истока и представляютъ скопленія 
атмосферныхъ водъ ]). По качеству заключающейся въ озерахъ воды, они 
раздѣляются на прѣсныя, соленыя и горько-соленыя.

Прѣспыя озера представляютъ большею частью пологіе, сильно заросшіе 
камышемъ берега; иногда камыіпемъ заростаетъ почти все озеро (напр. оз. 
Курлады въ 20 верст. на 8 0  отъ Челябинска). Дно прѣсныхъ озеръ вяз
кое, мшистое, рѣже песчаное. Вообще вода прѣсныхъ озеръ не можетъ по
хвастаться своими качествами; она обыкновенно весьма жесткая, иногда желто
ватая или бѣловатая, мутная, какъ-бы со слизыо отъ массы гніющихъ расти
тельныхъ и животныхъ остатковъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены анализы водъ озеръ прѣсныхъ 
(означенныхъ курсивомъ) п горькихъ, лежащихъ по линіи желѣзной дороги.

Многія озера питаются сограми; существованіе ясно выраженныхъ ключей наблю
дается лишь весьма рѣдко.
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4' Чернявская. Большой Куссанъ . і ,7°8 1,460
—
0,0707

г
о,і34 0,244 0,74550 36,6"

Малый Куссанъ . . . 5.992 5,з§4 0,0913 0,164 0,608 3.834оо 76,4

[0,284 0,16о — 0,036 0,074 0,00142 10,2
Сотпшюво (Кузнецово) 1

[0,289 0,196 — 0,034 0,056 0,00134

Камышное. 14,424 1 3,380 2,4288 0,206 1,400 6,39000 >58,5

82 Чумлякъ. Щучье . . 0,832 0,640 0,0123 0,090 0,156 0,15260 23.8

Песчаное.......................... 0.220 0,164 0,002 I 0,023 0,03 6 0,01420 5*7

ПІестово........................... 0,480 0,040 0,009 о,оі 8 0,00887 2,2

г и Шумиха. Чистое . 0,158 о ,ю 8 — 0,011 о,о 5 7 0,01775 6,5

1 55 Мишкина. Мишкино . 0,580 0,448 0,0107 0,052 0,158 0,09940 20,2

і 9б Зырянка. И л ь и н а ;о е  . . . 0,396 0,320 0,0089 0,086 0,072 с .08520 і4,5

П о л о т о  К р а сн о е  з іи м п щ е о,бб8 0,592 0,1128 0,10 6 0,189 0,01775 28,3

"7 ! Варганы. В а р іа ш п н е к о е  . 0,636 о,5бо °>°33^ 0,074 О.ІЮ 0,15975 1 7С-

318 Лебяжья. Глубокое . . . . 1,404 1,2 |0 0,0082 0,046 0,197 0,47925 23, 1

360 Ма (ушипо. Макушино. і ,6 оі 0.888 0.0841 0,046 0Л34 0,49700 >7,1

404 Пѣтухово. Ю д и н о .................. 0,677 0,544 0,0892 0,052 0,098 0,25560 14,4

146 Мнмлютка Глубокое 1,076 0.840 0,0055 0,092 0,152 °*35500 23.6

Изъ этой таблицы усматривается между прочимъ, что даже въ прѣсныхъ, 
годныхъ для питья озерахъ вода имѣетъ иногда болѣе 23 град. нѣмецкихъ 
жесткости, а въ горько-соленыхъ до 158°.

Прѣсныя озера, подобно всѣмъ остальнымъ, представляютъ неглубокіе 
бассейны—-лужи и подвергаются лѣтомъ болѣе или мепѣе значительному 
усыханію. Сильно уменьшаются по площади лѣтомъ даже такія значительныя 
озера, какъ Большой Куссанъ (близъ станціи Чернявской), Юдино (на 405 
верстѣ по линіи жел. дор.), Макушино (па 363 верстѣ), заключающія при
близительно запасъ воды въ 230, 340 и 440 тысячъ кубовъ. Зимою большин
ство озеръ промерзаетъ; почти совсѣмъ промерзаетъ, напр., озеро Глубокое
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па 449-ой верстѣ, съ приблизительнымъ запасомъ до 140 тыс. кубовъ. Лѣтъ 50 
тому назадъ многія озера, въ томъ числѣ ІОдило, Макушияо и Г л у б о к о е .  

почти совершенно усыхали и обращались въ  п о к о сы . М н о гія  о зер а , бы вш и  

первоначально прѣсными, вслѣдствіе загниванія воды , сдѣлались го р ь к и м и ; 

жившая въ нихъ рыба задохлась, причемъ послѣднимъ представителемъ 

ихтіологической фауны такихъ озеръ является карась. Такая порча озеръ 
наблюдалась, напр., въ с. Моревскомъ, дер. Степановой и Михайловкѣ (близъ 
ст. Мишкиной).

Соленыя и горько-соленыя озера, въ отличіе отъ прѣсныхъ, характери
зуются меньшимъ развитіемъ камышей и болѣе или менѣе обширнымъ со
лончакомъ вокругъ озера, обыкновенно густо поросшимъ краснаго цвѣта со
лончаковыми растеніями. Дно и берега этихъ озеръ образованы чрезвычайно 
вязкимъ зеленоватосѣрымъ вонючимъ иломъ; на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
урѣза воды илистые берега такихъ озеръ покрыты бѣлымъ кварцевымъ, а въ 
мѣстности между Лебяжьимъ, Петропавловскомъ и Омскомъ—мергельнымъ 
пескомъ. Наносимый волненіемъ, песокъ этотъ скопляется обыкновенно на 
N 0  и 5  ѢГ-ыхъ берегахъ озера, вслѣдствіе господствующаго направленія 
вѣтра.

Весьма часто близъ береговъ какъ этихъ, такъ и прѣсныхъ озеръ замѣ
чаются небольшой высоты террасы, указывающія на болѣе значительные раз
мѣры озера въ прежнее время.

Какой либо правильности въ распредѣленіи прѣсныхъ и соленыхъ озеръ 
не примѣчается. Замѣчу лишь, что соляныя и горькія озера распространены 
главнѣйше въ южной части района и въ мѣстности между Звѣриноголовской, 
Петропавловскомъ и Омскомъ. Самое сѣверное изъ соляныхъ озеръ—Салто- 
сарайское, находящееся въ Курганскомъ округѣ, между с. Мендерскимъ и 
Чащинскимъ. Иногда прѣсныя озера располагаются по сосѣдству съ горь
кими или горько-солеными; въ такихъ случаяхъ постоянно наблюдается, что 
уровень прѣснаго озера нѣсколько выше соленаго; напр. близъ с. Лебяжьяго 
и по Камышловскому логу близъ пос. Волчьяго, Чистаго и пр.

Изъ соленыхъ озеръ вниманія заслуживаютъ озера съ самосадочною 
солыо. Въ настоящее время соль садится на озерѣ Ахтабанъ (на 306-ой верстѣ 
по линіи жслѣзп. дор., близъ дер. Моховой) и на Становомъ озерѣ по до
рогѣ изъ Петропавловска въ Звѣриноголовскую. Но въ прежнее время, въ 
особенности въ 50-хъ годахъ, соль садилась па многихъ озерахъ Курганскаго 
и Ишимскаго округа и Челябинскаго уѣзда; къ числу такихъ озеръ при
надлежатъ: Медвѣжье (къ N  отъ с. Пѣтуховскаго, въ Ишимскомъ округѣ), 
Филатовское и 'Герепкуль (въ Курганскомъ округѣ, къ N  отъ станицы Прѣс- 
новской), Сенжаровское и Кладбинское (Петропавловскаго уѣзда), Гайково (въ 
Челябинскомъ уѣздѣ) и пр.

Изъ числа горько-соленыхъ озеръ, какъ на наиболѣе значительныя, ука
жемъ на Убоганъ, Кара-камышъ и Кара-соръ (въ Тургайской области по 
Абугѣ), озера Первое, Второе и Третье близъ Челябинска, Сорочье озеро или
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Чердаклы ’ ) въ Челябинскомъ уѣздѣ близъ дер. Вишняковой, въ 20 верст. 
къ отъ с. Рыбнаго, Чесноковское на 145 верстѣ, Юрахлы на 298 верстѣ 
по линіи желѣзной дороги, озера Камышловскаго лога и ир. Наконецъ, въ 
заключеніе описанія озеръ упомяну о чрезвычайно замѣчательномъ «помыль- 
номъ» озерѣ Усковомъ, находящемся верстахъ въ 20 на 5 I V  отъ с. Курта- 
мышъ въ Челябинскомъ уѣздѣ. Вода этого озера имѣетъ сильно щелочной 
содовый вкусъ и употребляется жителями дер. Усісовой для мытья бѣлья, 
безъ мыла. ГІо анализу г. Дроздова 2), вода этого озера содержитъ въ 1  литрѣ 
до 4 ,і  гр. Ш 2С 0 3 и лишь 0,33 гр. хлористыхъ солей и по составу близка 
къ Уісііу.

Изслѣдованный районъ, вообще говоря, бѣденъ лѣсами, которые встрѣ
чаются тутъ обыкновенно въ видѣ незначительныхъ березовыхъ перелѣсковъ, 
или такъ-называемыхъ колковъ. Хвойные лѣса встрѣчаются гораздо рѣже, 
исключительно на песчаныхъ почвахъ. По правую сторону Тобола хвойные 
(сосновые) лѣса тянутся въ видѣ узкой полосы отъ Нижняго Утяка до с. 
Утяцкаго, далѣе между дер. Чернявской) и с. Ялымскимъ и между Верхней 
Алабугой и Звѣриноголовской. Восточнѣе этой прерывистой полосы бора, въ 
предѣлахъ мѣстности, прилежащей къ линіи желѣзной дороги, хвойнаго лѣса 
совсѣмъ не встрѣчается. Западнѣе же хвойные лѣса наблюдаются по лѣвую 
сторону Тобола, къ сѣверу отъ линіи желѣзной дороги, по Ику, гдѣ они 
образуютъ значительные по площади бора, распространяющіеся далѣе на IV, 

до границы Пермской и Оренбургской губерній, и отдѣльными островами про
тягивающіеся далѣе на западъ къ Міасу, переходя и за эту рѣку (с. Воскре
сенское).

Внѣ предѣловъ придорожной полосы хвойные лѣса встрѣчаются но То
болу отъ пос. Озернаго до Прорывнаго, также между Тоболомъ и Абугой. 
Въ послѣдней мѣстности лѣса являются или въ видѣ небольшихъ, но раз
сѣянныхъ на значительномъ пространствѣ перелѣсковъ (Казанъ-басы и Ара- 
карагай), или же въ видѣ обширнаго, но сильно попорченнаго пожарами 
бора—А манъ-карагай.

Въ геологическомъ строеніи изслѣдованнаго района принимаютъ уча
стіе массивныя кристаллическія породы, кристаллическіе сланцы, образованія 
палеозойскія, мезозойскія, третичныя и иослѣтретичныя; при этомъ третичныя 
и иослѣтретичныя отложенія имѣютъ весьма значительное, почти сплошное 
распространеніе въ предѣлахъ всего района, тогда какъ всѣ остальныя гео
логическія образованія встрѣчаются исключительно лишь въ западной части 
района, выходя на поверхность только въ глубокихъ рѣчныхъ долинахъ и

’) ІІо анализу Дроздова, пода этого озера содержитъ до 12 3  гр. УаСІ и до 3 4  гр. МД.3 0  ̂
въ литрѣ (Зап. Уральск. Общ. Люб. Естеств., VII, 1 ).

г) Зап. Уральск. Обіц. Люб. Естеств., VII; Горн. Жури. 1 8 8 5 , Ш, 2 5 9 . 
гори. ж ури . 1 8 9 4 . т. II, кн. 4  и 5 . 4
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въ весьма рѣдкихъ случаяхъ показываясь на поверхность внѣ рѣчныхъ до- 
лййъ, въ видѣ незначительныхъ оголѣній па наиболѣе возвышенныхъ пунктахъ 
мѣстности (окрестности Челябы, бугоръ Басъ-Дамбаръ близъ Тобола). Зі 
исключеніемъ этихъ пунктовъ, обнаженія горныхъ породъ въ предѣлахъ всеі 
изслѣдованной мѣстности встрѣчаются исключительно ли ш ь н о  дол и н ам ъ  рѣкъ; 
обширныя же междурѣчныя пространства совершенно л и ш е н ы  обн аж ен ій , и  

тутъ, на протяженіи иногда нѣсколькихъ десят ковъ верстъ, даж е ж елѣзно

дорож ны я  работы не обнаруживаютъ ничего, кром ѣ черн озем а  или  бѣляка, 

да подстилающей его желтобурой, болѣ е или м енѣе песчанист ой глины . П ри  

такихъ условіяхъ, при изслѣдованіи междурѣчныхъ пространствъ, приходилось 
ограничиваться изученіемъ почвъ (черноземъ, солонецъ, подзолъ), ихъ харак
тера и распространенія, изслѣдованіемъ весьма многочисленныхъ разбросан
ныхъ по степи озеръ, въ связи съ выясненіемъ вопроса о ихъ питаніи и 
минерализаціи. Для выясненія же характера геологическаго строенія этихъ 
обширныхъ междурѣчныхъ пространствъ могли служить лишь колодцы, бу
ровыя скважины и чрезвычайно рѣдкія выемки вдоль линіи желѣзной до
роги, а къ югу отъ линіи, въ Киргизской степи,—лишь колодцы, да отвалы 
(иногда весьма значительные) изъ поръ сурка (байбака).

На западѣ работы партіи отчасти входятъ въ предѣлы составленной 
академикомъ К арп и н ск и м ъ  карты восточнаго склона Урала (изд. въ 1884 г.).
Бъ предѣлахъ этой части района партія выполнила лишь немногіе маршруты, 
необходимые для надлежащей связи нашихъ наблюденій съ изслѣдованіями 
академика К а р п и н с к а го .

Затѣмъ на западѣ-же, по Тоболу и Алту, работы партіи соприкасаются 
съ изслѣдованіями, произведенными въ 1854— 1855 гг. въ Южномъ Уралѣ гор
ными инженерами А нт иповы м ъ  н М егл и ц к и м ъ .

На востокѣ и частью на сѣверѣ работы партіи соприкасаются съ рай
ономъ изслѣдованій покойнаго Ч ерскаго, произведенными по порученію Импе
раторской Академіи Наукъ въ 1885 году.

Наконецъ, на востокѣ нашего района, между Петропавловскомъ и Омскомъ, 
въ 1892 году были произведены геологическія изслѣдованія горными инже
нерами Б огдан ови чем ъ  и Я воровским ъ, главнѣйше съ цѣлью выясненія водо
носности развитыхъ тамъ геологическихъ образованій.

Изъ числа массивныхъ кристаллическихъ породъ въ предѣлахъ изслѣ
дованнаго партіею въ 1893 году района развиты:

Г р а н и т ы , обнажающіеся исключительно лишь въ ближайшихъ окрест
ностяхъ Челябинска, напр., на выѣздѣ изъ города по Курганскому тракту 
и въ 2-хъ верстахъ отъ города по этому тракту, гдѣ они являются въ видѣ 
біотитоваго гнейсо-гранита.

П о р ф и р ы , обнажающіеся по Аяту и Тоболу. По Аяту порфиры 
встрѣчены: въ вершинѣ большой, выгнутой на IV  излучины, образуемой 
рѣкою верстахъ въ 20 ниже станицы Николаевской; въ 3 верстахъ ниже
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аула Нураля (обнажаясь лишь пъ самой долинѣ' рѣки) и близъ аула Ясам- 
баева, гдѣ порфиры принимаютъ участіе въ строеніи образованныхъ порфи
ритомъ скалъ праваго берега Аята.

Порфиры этихъ трехъ пунктовъ представляютъ свѣтлосѣрую или красно
вато-сѣрую кварцъ-содержащую основную массу съ выдѣленіями ортоклаза, 
плагіоклаза и роговой обманки, иногда волокнистой, слабо плеохроичной.

По Тоболу порфиры выступаютъ: верстахъ въ 3— 4 ниже караванной 
дороги, близъ аула Уразъ, въ видѣ большихъ береговыхъ скалъ по обоимъ 
берегамъ рѣки; ниже этого аула порфиры, сопровождаясь слоистыми (оса
дочными) образованіями—песчаниками и конгломератами съ обломками пор
фира, выступаютъ въ нѣсколькихъ пунктахъ (въ 1 верстѣ отъ Уразъ-аѵла и 
выше аула Байкаданъ). Затѣмъ далѣе порфиры обнажаются въ холмѣ Басъ- 
Дамбаръ, верстахъ въ 6 отъ караванной дороги, по лѣвую сторону Тобола; 
далѣе они наблюдаются верстахъ въ 7- 8 отъ караванной дороги, обнажаясь 
у самой рѣки, тогда какъ въ увалѣ, ограждающемъ рѣчную долину слѣва, 
развиты третичные опоковые песчаники; наконецъ, послѣдніе выходы пор
фира по Тоболу наблюдались верстахъ въ 9 ниже караванной дороги. Пор
фиры Тобола представляютъ краснобурую основную массу съ выдѣленіями 
ортоклаза и плагіоклаза, обыкновенно мутными. Основная масса ихъ имѣетъ 
микролитовую, микрогранитовую или флюидальную структуру; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ она напоминаетъ массу иорфиритовъ.

Породы группы д іо р и т о -д іа б а зо в о й  имѣютъ значительное распростра
неніе по Аяту. Онѣ обнажаются, во-первыхъ, близъ станицы Николаевской 
по лѣвому берегу, въ 1 верстѣ ниже станицы по правому берегу и верстахъ 
въ 2 ниже ея по лѣвому берегу; породы эти тутъ являются въ видѣ мелкозер
нистаго или афанитоваго діабаза, состоящаго изъ плагіоклаза и вторичныхъ 
хлорита и кварца. Во-вторыхъ, породы этой группы обнажаются по Аяту, на
чиная отъ мельницы, находящейся верстахъ въ 9 ниже Николаевской, вплоть 
до аула Пурпеисъ, т. е. на разстояніи около 10 верстъ; тутъ онѣ пред
ставляются мелкозернистыми или афанитовыми діабазами, состоящими изъ 
плагіоклаза и хлорита; рѣже въ составѣ породы сохранился еще весьма сильно 
трещиноватый авгитъ (обналіенія по правому берегу ниже мельницы и выше 
аула Пурпеисъ) или уралитовая роговая обманка (обнаженіе по лѣвому бе
регу, при выходѣ изъ упомянутой при описаніи порфировъ луки); наиболѣе 
обыкновенными примѣсями въ составѣ этихъ діабазовъ являются эпидотъ и 
кварцъ.

Къ числу породъ этой-жс группы слѣдуетъ отнести также га б б р о , един
ственный выходъ котораго наблюдался по Аяту, въ холмѣ Акъ-тюбя (вер
стахъ въ 28 отъ Николаевской). Габбро этого пункта представляетъ средне
зернистую породу, состоящую изъ мутнаго плагіоклаза, діаллагона и хло
рита.

Изъ числа кристаллическихъ породъ нашего района наибольшимъ рас
пространеніемъ и разнообразіемъ отличаются п о р ф и р и т ы . Они наблюдаются,
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во-первыхъ, по Аяту, гдѣ темыокрасиоватосѣрые порфириты съ весьма мел
кими выдѣленіями плагіоклаза образуютъ скалы по обоимъ берегамъ рѣки 
верстахъ въ 35 отъ Николаевской, у аула Ясамбаева.

Во-вторыхъ, порфириты распространены по Тоболу, причемъ скалистые 
выходы ихъ тянутся верстъ па 18, начинаясь верстахъ въ 9 ниже караван
ной дороги и оканчиваясь ниже Темкей-сая; порфириты образуютъ тутъ 
по берегамъ Тобола высокія (до 20 и болѣе метровъ), мѣстами совер
шенно отвѣсныя скалы, тогда какъ въ сторону отъ рѣки мѣстность 
имѣетъ видъ болѣе или менѣе ровной степи, Внизъ по Тоболу порфириты 
еще разъ показываются, па склонахъ уже значительно расширенной долины, 
верстахъ въ 30 отъ караванной дороги (верстахъ въ 6 выше Маркабай-сая). 
Порфириты Тобола представляютъ слѣдующія отличія: темнокраснаго цвѣта 
съ многочисленными мелкими выдѣленіями плагіоклаза,—темнокраснаго цвѣта 
съ мелкими выдѣленіями плагіоклаза и крупными миндалинами кальцита и 
эпндота,—зеленоватосѣраго или красновато-зеленоватосѣраго цвѣта съ выдѣ
леніями плагіоклаза и авгита (иногда перешедшаго въ змѣевикъ—обнаженіе 
въ 20 вер. ппже караванной дороги),—зеленоватосѣраго цвѣта съ крупными 
выдѣленіями мутнаго плагіоклаза и скопленіями эпидота и хлорита,—наконецъ, 
свѣтлозеленоватаго цвѣта съ крупными выдѣленіями плагіоклаза. Основная 
масса этихъ порфиритовъ имѣетъ типичное гіалопилитовое или флюидальное 
строеніе. Упомяну еще, что порфириты мѣстами, папр. въ обнаженіи пра
ваго берега Тобола ниже Кара-сая (близъ аула Шарыпъ). переходятъ въ пор- 
фиритовыя брекчіи,—представляя крупные обломки порфирита, сцементиро
ванные норфиритомъ-же.

Наконецъ, изъ числа кристаллическихъ породъ, развитыхъ въ предѣлахъ 
нашего района, остается упомянуть о зм ѣ еви кѣ , встрѣченномъ исключительно 
близъ Челябинска; именно, онъ обнаруженъ въ колодцѣ близъ желѣзнодорож
ной станціи и въ резервѣ на 2-й верстѣ, а также верстахъ въ 6—7 отъ Че
лябинска по Курганскому тракту. Въ послѣдней мѣстности змѣевики наблю
даются въ довольно значительныхъ выработкахъ, заложенныхъ въ 1 верстѣ 
къ сѣверу отъ тракта (къ IV  отъ Перваго озера). Добываемые тутъ змѣе
вики разсыпаются по тракту близъ Перваго и между Первымъ и Вторымъ 
озеромъ.

С лои ст ы я  к р и с т а л л и ч е с к ія  породы  въ предѣлахъ изслѣдованнаго района 
представлены слюдяными сланцами и біотитовыми гнейсами, развитыми только 
лишь по Міасу, выше станицы Міасской, Породамъ этимъ подчинены залежи 
весьма мало слюдистаго гранита, переходящаго въ настоящій аплитъ, папр., 
въ обнаженіи близъ хутора между первою и второю мельницами.

Наиболѣе древними нормальными осадочными образованіями нашего 
района являются развитые по Тоболу, близъ караванной дороги, темнокрасные 
гл и н и ст ы е  сл а н ц ы , такого же цвѣта мелкозернистые п есч ан и к и  и к он глом е
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р а т ы . Послѣдніе содержатъ гальки (иногда весьма крупныя) порфира, 
кварца, порфирита, бѣлаго мелкозернистаго известняка съ Саіашорога зроп- 
{ріез О кіѣ, красповатосѣраго известняка, преисполненнаго криноидеями, и пр. 
Переслаиваясь съ мелкозернистыми песчаниками и сланцами, конгломераты 
эти падаютъ по Тоболу близъ караванной дороги на 8  1Ѣ250 ді 50°. Ниже 
караванной дороги, между аулами Уразъ и Байкаданъ подобные конгломе
раты сопровождаются порфирами, какъ объ этомъ было уже упомянуто 
раньше.

П а л е о з о й с к іе  и зв е с т н я к и  въ предѣлахъ изслѣдованнаго района развиты, 
во-первыхъ, по Міасѵ ниже пос. Ильипскаго, гдѣ они обнажаются по обоимъ 
берегамъ рѣки и представляются бѣлыми или свѣтлосѣрыми, плотными или 
мелкозернистыми, нѣмыми въ палеонтологическомъ отношепіи и чрезвычайно 
неясно напластованными. Бо вторыхъ, известняки эти наблюдаются по Аяту, 
въ видѣ трехъ узкихъ полосокъ, пересѣкаемыхъ рѣкою верстахъ въ 15 —20 
ниже Николаевской въ большой, выгнутой на западъ излучинѣ. Извест
няки по Аяту обыкновенно весьма сильно метаморфизовапы, превращены въ 
бѣлые, свѣтло-или темносѣрые роговики. Въ сѣромъ мелкозернистомъ извест
някѣ, обнаженномъ но Аяту выше излучины, близъ мельницы, были найдены, 
къ сожалѣнію, весьма неясные остатки коралловъ. Разсматриваемыя обра
зованія но Аяту обнажаются лишь въ рѣчной долинѣ; въ одномъ однако 
пунктѣ, такъ сказать на перешейкѣ упомянутой излучины, бѣлые роговики 
выступаютъ въ видѣ небольшого скалистаго бугра на самой степи.

Сильно измѣненные бѣлые, свѣтло-сѣрые или красновато-сѣрые извест
няки, превращенные въ роговиковую породу, наблюдаются далѣе внизъ по 
Аяту, близъ Куякъ-аула, верстахъ въ 50 отъ Николаевской и 25 отъ устья. 
Они обнаруживаются тутъ узкими полосами, пересѣкаемыми Аятомъ, 
причемъ въ узкомъ промежуткѣ между этими полосами п на склонахъ 
крайнихъ полосъ располагаются горизонтально залегающіе мѣловые осадки.

По всей вѣроятности, всѣ эти палеозойскіе известняки относятся къ ниж
нему отдѣлу каменноугольной системы, подобно известнякамъ Міаса, близъ 
дер. Баландиной.

М е зо зо й с к ія  о б р а зо в а н ія  въ предѣлахъ изслѣдованнаго района пред
ставляются, во-первыхъ, осадками, которые условно могутъ быть отнесены къ 
юрѣ или рэту, и, во-вторыхъ, мѣловыми отложеніями.

Къ числу первыхъ принадлежатъ развитые небольшимъ островкомъ по 
правую сторону Міаса ниже пос. Ильинскаго сѣрыя глины, песчаники и 
конгломераты, которымъ подчинено открытое еще въ 1832 году горнымъ 
инженеромъ Р ед и к о р ц евы м ъ  мѣсторожденіе бураго угля '). Первоначально

‘) Редикорцевъ, «Гори. Жури.», 1 8 3 3 , II, 1 1 6 . 
Романовскій, «Гори. Жури.», 1 8 6 8 , III, 2 1 7 .

> Зап. Мин. Обхц., 1 8 6 8 , III, 2 8 7 .
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осадки эти относились къ системѣ каменноугольной, но затѣмъ въ 1868 году 
профессоромъ Р ом ан овски м ъ  было доказано, что они, наравнѣ съ тождествен- 
ными съ ними въ петрографическомъ отношеніи угленосными образованіями, 
развитыми близъ станицы Кичигиной на р. Увелкѣ (въ Троицкомъ уѣздѣ)> 
пластуются несогласно съ подлежащимъ каменноугольнымъ известнякомъ и 
что къ этимъ угленоснымъ осадкамъ прилегаютъ горизонтально залегающія 
третичныя отложенія. Въ самыхъ угленосныхъ осадкахъ (вѣроятно по 
р. Увелкѣ) ироф. Р о м а н о в с к ій  нашелъ растительные остатки, сходные съ 
пермскими каламитами, и между прочимъ одинъ экземпляръ, неотличимый отъ 
тріасоваго С а іа т ііев  а ге п а с е и з  Вгдп. Впослѣдствіи въ этихъ образованіяхъ по 
р. Увелкѣ академикомъ К арп и н ски м ъ  были найдены характерныя для тріаса 
Е з і і іе г іа  т іп и іа  АІЪ., вмѣстѣ съ растительными остатками, свойственными 
юрскимъ отложеніямъ Кузнецкаго бассейна, Амура и Печоры, а именно 
А з р іе п іи т  гск уіЫ сп зіз  ѵ. іеп и е  Віщп., Р о й о га т ііе з  Іап сео іа іи з Ъігкіі. и РЬуТіо- 

іігеса з і г іа іа  8с1ппаШ.
(Найденные академикомъ К а р п и н ск и м ъ  въ Кичигиной остатки листоно

гихъ ракообразныхъ были описаны Кирегі. Лопез’омъ подъ названіемъ Е зіН егіа  

т іп и іа  АІЪ. ѵ а г . К а гр іп з к га п а  ,1оп. въ Аіпіаіз аші Ма^агше о Г Уаі. Шзіогу, 
1883, XII, 244).

Въ угленосныхъ осадкахъ по Міасу растительные остатки хотя и встрѣ
чаются весьма часто, какъ объ этомъ упоминаетъ еще г. Р ед и к о р ц евъ , осо
бенно въ сѣромъ глинистомъ песчаникѣ п конкреціяхъ желѣзистаго песчаника, 
но всѣ эти остатки находятся въ такомъ плохомъ и неполномъ сохраненіи, 
что опредѣленіе ихъ невозможно. Укажу лишь, что среди нашего матеріала 
съ Міаса можно отличить отпечатки хвощей; подобныхъ вышеприведенному 
виду Р к уП оіІіеса , и листьевъ цикадовыхъ, подобныхъ вышеупомянутому виду 
Р о й о га т ііе з .

По Міасу разсматриваемыя образованія состоятъ изъ евѣтло-или темпо
сѣрыхъ глинистыхъ песчаниковъ съ'растительными остатками, темно-сѣрыхъ 
плотныхъ глинъ, сѣрыхъ конгломератовъ (съ обломками кварца, роговика и 
зеленаго сланца), сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ подчиненными имъ обы
кновенно тонкими прослойками бураго угля и конкреціями глинистаго желѣ
зистаго песчаника и сферосидерита съ многочисленными растительными 
остатками. Образованія эти развиты по правому берегу Міаса ниже поселка 
Ильинскаго, выступая тутъ въ высокомъ, сильно заросшемъ березнякомъ угорѣ 
на протяженіи одной версты (примѣрно) и круто падая, судя но обнаженіямъ 
и произведеннымъ тутъ выработкамъ, на 8 0 ,  т. е. внутрь берега.

Внизъ по Міасу, за небольшимъ ложкомъ, сразу появляются бѣлые,

Карпинскій, «Горя. Журн.> 1 8 8 0 , I, 88.
» Рѣчи и ироток. VI съѣзда, I, 3 0 6 .
» Мѣсторожд. полезп. ископ., 1 8 8 1 , етр. 7 6 .

Романовскій, «Горп Журя,», 1 8 0 3 , IV, 1 2 6 .
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плотные, весьма неясно напластованные известняки, образующіе по правому 
берегу рѣки двѣ скалы, до 10 метр. высотою. Въ небольшомъ промежуткѣ 
между этими скалами, выполняя небольшую мульду въ известнякѣ и падая 
сперва на N 0 ,  а затѣмъ 5  Ж, обнажаются темнокраснобурыя и переслаиваю
щіяся съ ними темносѣрыя глины, въ нижнихъ горизонтахъ которыхъ, вблизи 
известняка, замѣчаются незначительные прослои красноватосѣраго песчаника, 
содержащаго обломки подлежащаго известняка.

Въ виду важнаго значенія нахожденія ископаемаго угля для здѣшняго 
края, Міасское мѣсторожденіе развѣдывалось неоднократно. Хотя всѣ эти 
развѣдки имѣли тотъ недостатокъ, что закладывались у самаго берега рѣки, 
но все таки ими было выяснено, что уголь не представляетъ тутъ значи
тельной и постоянной мощности, а наоборотъ — найденные слои его имѣли 
незначительную мощность и весьма часто выклинивались, и что качества 
угля не оставались постоянными, а быстро измѣнялись, представляя мѣстами 
значительное содержаніе золы, какъ это вообще свойственно мѣсторожденіямъ 
бураго угля. Вслѣдствіе этого, несмотря на очевидную выгодность но поло
женію разработки этого мѣсторожденія, оно не эксплоатировалось по своей 
неблагонадежности. Въ настоящее время, съ проведеніемъ желѣзной дороги, 
въ виду значительной для нея потребности въ топливѣ, мѣсторожденіе это 
было снова развѣдано троицкимъ мѣщаниномъ Хомяковымъ. Развѣдка со
стояла въ проведеніи штольны, длиною до 10 саж., отъ берега Міаса по 
направленію на 8 0 .  Штольна эта идетъ сперва но плотно слежавшейся 
осыпи, затѣмъ по сѣрымъ глипистымъ песчаникамъ и конгломератамъ, далѣе 
по плотной томпосѣрой глинѣ, сѣрой песчанистой глинѣ съ растительными 
остатками, зеленоватосѣрымъ песчаникамъ, переходящимъ въ конгломератъ, и 
сѣрой глинѣ съ прожилками бураго угля. Въ этой глинѣ, на 7-ой сажени, 
въ лѣвомъ боку штольны замѣчается нѣсколько пропластковъ угля, круто 
падающихъ на 8 0  и выклинивающихся книзу; на 9-ой сажени штольна 
встрѣтила уголь, толщиною до 1 метра въ потолкѣ и правомъ боку (въ лѣ
вомъ боку и почвѣ уголь тоньше). Встрѣтивъ уголь, штольна круто пово
рачиваетъ направо, по простиранію угля, на 8~[Ѵ  и проходитъ по углю 
около 1 саж., причемъ въ забоѣ штольны замѣчается, что съ почвы ея въ 
уголь врѣзывается, какъ бы клипомъ, сѣрый песчаникъ и конгломератъ. Отъ 
конца штольны сдѣлана еще весьма незначительная разработка вправо, т. е., 
на ІѴЖ, при чемъ близъ перваго пласта угля встрѣченъ еще второй пластъ, 
до 0,5 метра толщиною.

Приведенныя данныя развѣдки Хомякова указываютъ, что найденный 
тптолыіою 1-ый пластъ угля представляетъ какъ бы гпѣздообразную залежь, 
выклинивающуюся или по крайней мѣрѣ утоняющуюся по направленію па ІѴО, 
а также по паденію па 8 0 ;  2-ой пластъ угля, толщиною 0,5 метра, также 
выклинивается по направленію простиранія па N 0 ,  такъ какъ онъ не былъ 
встрѣченъ штольною въ части ея, идущей на 8 0 .  Такимъ образомъ штольна 
Хомякова прибавляетъ мало данныхъ къ извѣстнымъ уже результатамъ
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развѣдокъ этого мѣсторожденія, произведеннымъ горнымъ инженеромъ Реди- 
корцевымъ, мѣстнымъ жителемъ г. Карпинскимъ и другими лицами. Слѣды 
этихъ старыхъ развѣдокъ видны еще и по настоящее время во многихъ 
мѣстахъ по правому берегу Міаса. Сама іптольна Хомякова заложена, вѣ
роятно, но указаніямъ старой шахты, находящейся на половинѣ высоты бе
регового увала, па небольшой площадкѣ, причемъ устье штольны приходится 
всего саженъ па 5 отъ шахты, считая по Міасу, и сажени на 2 ниже устья 
послѣдней, считая по отвѣсу.

Имѣя незначительные размѣры по простиранію, обнаруживая лишь 
выклинивающіеся, а не постоянные но своей мощности пласты угля, мѣсто
рожденіе это не можетъ быть признано благонадежнымъ и заслуживающимъ 
развѣдки средствами Правительства. По своей незначительности, мѣсторож
деніе это, очевидно, не можетъ нретендовать на разработку въ видахъ снаб
женія углемъ Западно-Сибирской желѣзной дороги. Съ другой стороны, было 
бы въ высшей степени желательно, чтобы частные предприниматели обратили 
вниманіе на это, хотя и незначительное, мѣсторожденіе, такъ какъ очевидно, 
что уголь, даже и небольшими партіями, найдетъ себѣ постоянный и вѣрный 
сбытъ въ Челябинскѣ.

Какъ было доказано еще въ 1868 году, Міасскій уголь представляетъ 
нс каменный, а бурый уголь. Онъ чернаго цвѣта, плотный, трещиноватый, 
съ смолистымъ блескомъ, раковистымъ изломомъ, легко дробится при работѣ, 
а при долгомъ лежаніи па воздухѣ разсыпается. По трещинкамъ угля замѣ
чаются тонкія плены жилковатаго кальцита; мѣстами въ углѣ замѣчается 
гипсъ и сѣрный колчеданъ. По анализу, приведенному въ «Очеркѣ мѣсто
рожденій полезн. ископаемыхъ», Міасскій уголь содержитъ: влажности 10,51, 
летучихъ веществъ—38,94, углерода—42,66, пепла—7,86 и сѣры—0 ,27.

Но испытаніямъ, произведеннымъ профессоромъ Горнаго Института А л е 

ксѣ евы м ъ, доставленные нами образцы Міасскаго угля даютъ при прокали
ваніи въ закрытомъ тиглѣ 44,о % порошковатаго, совершенно неспекающагося 
кокса и при сжиганіи оставляютъ 4,з % желтой золы; уголь содержитъ: 
влажности—12,70, углерода—59,04 и водорода—4,8, что соотвѣтствуетъ содер
жанію въ органической массѣ: углерода—71,5, водорода—-4 ,09, при отно-

.  0 - 4 - . 2 Ѵ  -шеши — --- =  5,9.

Образованія, тождественныя Міасскимъ угленоснымъ отложеніямъ, были 
встрѣчены нами также по Аяту близъ станицы Николаевской. Они тутъ 
являются въ видѣ бѣлыхъ или свѣтлосѣрыхъ грубопесчанистыхъ глинъ 
(имѣющихъ видъ разрушейнаго на мѣстѣ аркозоваго песчаника), черныхъ 
углистыхъ глинъ, сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ (съ конкреціями сѣраго желѣ- 
зистаго песчаника съ растительными остатками) и бураго оолитоваго желѣз
няка съ растительными остатками (превращенная въ бурый уголь древесина). 
Незначительность и крайняя неясность обнаженій этихъ отложеній по лѣвому 
берегу Аята ниже Николаевской не позволяетъ съ увѣренностью высказаться
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объ образѣ ихъ залеганія; довидимому, близъ Николаевской бѣлыя, сѣрыя и 
черныя глины залегаютъ негоризонталыю, располагаясь на діабазахъ; но 
залегающіе выше ихъ бурые оолитовые желѣзняки пластуются, повидимому, 
горизонтально.

Условно къ этой же группѣ юрскихъ или рэтическихъ отложеній можно 
отнести также бѣлыя, сѣрыя, иногда красноватыя песчанистыя глины съ конкре
ціями бураго желѣзистаго песчаника съ отпечатками растительныхъ стволовъ, 
а также бурые оолитовые желѣзняки съ древесными стволиками, превращен
ными въ бурый уголь, наблюдаемые гго Аяту близъ аула Нурпеисъ, выше и 
ниже Акъ-тюбя и близъ аула Иураля. Эти образованія залегаютъ тутъ гори
зонтально, будучи прикрыты близъ аула Нурпеисъ и Акъ-тюбя третичными 
свѣтлосѣрыми глинистыми песками съ неправильно - угловатыми гнѣздами 
песчапистой опоки; ниже же аула Нураля отложенія эти прикрываются мѣ
ловыми осадками.

Бурые оолитовые желѣзняки, развитые но Аяту близъ станицы Нико
лаевской, близъ аула Нурпеисъ (въ 20 верстахъ отъ этой станицы) и ниже 
аула Нураля (30 верстъ отъ станицы), какъ находящіеся въ мѣстности, со
вершенно безлѣсной и весьма отдаленной отъ горнозаводской дѣятельности) 
само собою разумѣется, не могутъ имѣть практическаго значенія.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ образованій, которыя можно условно отнести къ 
тріасу (рэту) или юрѣ, изъ группы мезозойскихъ отложеній въ предѣлахъ 
изслѣдованнаго района встрѣчены прекрасно палеонтологически охарактери
зованные м ѣ л овы е о садки . Осадки эти были найдены лишь но Аяту, а именно 
по лѣвому берегу, близъ аула Нураля (30 верстъ отъ Николаевской), — вер
стахъ въ 3 ниже этого аула, по лѣвому же берегу.—выше аула Байкаданъ- 
Казакбаева (верстахъ въ 40 отъ Николаевской),—близъ Карта-аула (45 в.) 
и, наконецъ, по правому берегу Аята близъ Ку якъ-аула (въ 50 ворст. отъ 
Николаевской) и въ 1 верстѣ ниже этого аула.

Мѣловые осадки нашего района представляютъ свѣтлосѣрую или желто
ватосѣрую мергелистую глину, мѣстами песчанистую, иногда (особенно въ 
верхнихъ горизонтахъ) съ крупными удлиненными кристаллами гипса, и за
легающій ниже этой глины сѣрый, также желтоватый или зеленоватосѣрый 
мелкозернистый кварцевый песокъ.

Какъ въ глинахъ, такъ и въ пескахъ нами найдены были въ изобиліи 
слѣдующіе органическіе остатки, указывающіе па принадлежность заключаю
щихъ ихъ породъ, къ сснолскому ярусу верхняго отдѣла мѣловой системы.

глины. пески.
О з іге а  ѵ е з іе и іа п з  Ь ат................................... X  X

» а с и ііго з іг із  Кііз.................................  X
» гт д и іа іа  Соц. а. О зіге а  Іагѵа  Ьат. X
» Іа іе га ііз  Мііз......................................  X  X

Л х о д у г а  а и г іе и іа г із  Оісіі'............................... X
» сіеси зза іа  .....................................  X
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глины, пески.
А п о т іа  п. з р .................................................. X
Р е с іе п  р и іс к е ііи з  № 1 я .................... X

» с п [. й е с е т с о з іа іи з  N118 . . . .  X
» зр.............................    X

О у р г іп а  з р ..........................................  X
О а з іго с ім е п а  А т р ізЪ а е п а  ОШѢ . . .  X
В е іе т п ііе і іа  Іапсеоіаіа  8о\ѵ..............  X
В е іе т п ііе і іа  з р ....................................  X
Т гід о п о зеш и з п . з р ............................  X
Т егеЪ га іи Іа  оЪеза Зоуѵ. . . . . . .  X

Кромѣ того въ мѣловыхъ пескахъ близъ Куякъ-аула нами найдена зна
чительныхъ размѣровъ кость пресмыкающагося или, можетъ быть,китообразнаго ’ ).

Просматривая этотъ списокъ, замѣчаемъ, что, изъ числа шести видовъ 
точно опредѣленныхъ устрицъ, четыре свойственны горизонту Сатрапіеп 
Франціи и два (О . а с и ііго з іг із  и О. І а іе га ііз )—горизонту Запіопіеп; при этомъ 
изъ числа первыхъ четырехъ видовъ три (О зігеа  и п д и Ы а , Е х .  а и г іс и іа г із  и 
Е х . (Іеси зза іп ) найдены нами исключительно лишь въ глинахъ, а одинъ видъ 
О. ѵ е з и с и іа г із—въ глинахъ и залегающихъ ниже ихъ пескахъ, въ которыхъ 
кромѣ того нами встрѣчено два вида устрицъ, характерныхъ для горизонта 
Запіопіеп.

Найденные нами въ прекрасномъ сохраненіи многочисленные экземпляры 
Т гід о п о зеш и з  представляютъ новый видъ этого исключительно мѣлового рода, 
въ отложеніяхъ Россіи бывшаго неизвѣстнымъ; точно также п встрѣченная въ 
изобиліи А п о т іа  представляетъ новый видъ этого появившагося еще въ юру 
рода, въ мѣловыхъ осадкахъ Россіи неизвѣстнаго.

Относительно остальныхъ найденныхъ нами формъ замѣчу, что образцы 
В е іе т п ііе і іа  Іап сеоіаіа  и В е іе т п ііе і іа  з р . найдены лишь въ весьма незначи
тельномъ числѣ экземпляровъ, болѣе или менѣе попорченныхъ и потертыхъ 
(въ особенности экземпляры В е іе т п ііе і іа  з р .) ,  чего совершенно нельзя ска
зать про остальныя встрѣченныя въ изобиліи, иногда весьма тонкія и нѣжныя 
раковины.

Во всѣхъ пунктахъ своего проявленія мѣловые осадки залегаютъ совер
шенно горизонтально, причемъ близь Куякъ-аула они заполняютъ углубленіе 
между скалами палеозойскаго известняка. Близъ аула Нураля и ниже его 
намъ удалось констатировать залеганіе этихъ мѣловыхъ осадковъ на буромъ 
оолитовомъ желѣзнякѣ съ древесными стволиками (превращенными въ бурый 
уголь), которые, какъ уже было замѣчено, можно условно отнести къ группѣ 
юрскихъ или рэтическихъ отложеній.

Появленіе китообразныхъ, по общепринятому мнѣнію, относятъ лишь къ эоцену; тѣмъ 
не менѣе существуетъ указаніе проф. Роговича о нахожденіи китообразныхъ въ мѣловыхъ 
пескахъ Канева, въ Кіевской губерніи.
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Весьма поучительно соотношеніе этихъ мѣловыхъ осадковъ къ третич
нымъ. Для примѣра приведемъ разрѣзъ по правому берегу Аята въ 1 верстѣ 
ниже аула Куякъ, гдѣ въ обнаженіи до 15 — 18 метровъ высотою наблюдается:

Р д : Песокъ свѣтлосѣрый глинистый съ гнѣздами песчанистой
о п о к и ............................................................................................3 м.
Темносѣрый глинистый песокъ, или песчанистая глина съ 
мелкими галечками, выдѣленіями въ видѣ сѣрножелтыхъ пя
тенъ и гипсомъ ................................................. . . . . .  2 »
Прослой песка съ галечками...........................................   0,2

СУа? Песокъ глинистый темносѣрый съ желтыми пятнами и
гипсомъ............................................................................................  1,0

О гі Такой же песокъ, по болѣе глинистый съ гипсомъ и О з іге а

ѵ е з і е и і а г і з ............................................................................................. 0,2
Желтовато-сѣрая мергелистая глина, мѣстами песчанистая, 
иногда съ кристаллами гипса, содержащая въ изобиліи 
О зіге а  ѵ ез іе гй а гіз  и кромѣ того Т е ге Ь г а Ы а  оЪеза, С у р г іп а  зр . 4
Сѣрый песокъ................................................................................. 4
Песокъ краснобурый, крупно-зернистый.

Изъ этого разрѣза усматривается, что проведеніе границы между мѣло
выми отложеніями и третичными является въ данномъ случаѣ затрудни
тельнымъ.

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію т рет и ч н ы хъ  осадковъ, имѣющихъ 
въ предѣлахъ изслѣдованнаго района сплошное распространеніе, за исключе
ніемъ ближайшихъ окрестностей Челябы и нѣкоторыхъ возвышенныхъ пунк
товъ степи (напр. бугоръ Басъ-Дамбаръ), гдѣ третичныхъ осадковъ не наблю
дается, и кристаллическія породы оголяются непосредственно на поверхности 

* степи.
Въ предѣлахъ нашего района наибольшее распространеніе выпадаетъ на 

долю нижнетретичпыхъ, пли п алеоген овы хъ  отложеній. Работами академика 
К а р п и н ск а го  *) было доказано, что по восточную сторону Урала, прости
раясь далеко внутрь Западно-Сибирской равнины, развиты нижнетретичныя 
отложенія, подраздѣляющіяся на два отдѣла. Нижній отдѣлъ этихъ осадковъ, 
состоящій изъ породъ, болѣе или менѣе твердыхъ (своеобразныхъ песчаниковъ 
и кремнистыхъ глинъ или опокъ), почти нѣмыхъ въ палеонтологическомъ 
отношеніи, отнесенъ К арп и н ски м ъ  къ эоцену; а верхній отдѣлъ, состоящій 
изъ рыхлыхъ песчаниковъ, песковъ и глинъ съ довольно богатою фауною —

’) Карпинскій. Рѣчи и протоколы VI съѣзда, 1 8 8 0 , I, 3 0 6 .
• «Гори. Жури.», 1 8 8 0 , I, 8 9 .
» Записки Уральскаго Общ. Люб. Естеств. 1 8 8 3 , VII, вигі. 3 .
> Геологическая карта вост. склона Урала, 188 4 .
> Извѣстія Геол. Ком., 18 8Г), IV, 4 0 4 : 1 8 8 9 , VIII, 1 9 7 .
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къ нижнему олигоцену. Между прочимъ органическіе остатки были встрѣчены 
К а р п и н ск и м ъ  въ отложеніяхъ этой верхней свиты палеогеновыхъ осадковъ въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ, лежащихъ въ предѣлахъ изслѣдованнаго нами района, 
а именно близъ дер. Ерохиной на Юргамышѣ, близъ с. Ііуртамыша, дер. Чер- 
ноярской па Міасѣ и по Верхнему Утяку въ Курганскомъ округѣ.

Кромѣ указанія области распространенія и нѣкоторыхъ деталей петро
графической характеристики, наши изслѣдованія по отношенію къ эоц ен овы м г  

образованіямъ не прибавили пичего новаго къ извѣстному уже, на основаніи 
работъ академика К а р п и н с к а го . Эоценовые осадки развиты лишь въ западной 
и юго-западной части нашего района; они распространены въ верхней части 
изслѣдованнаго теченія Тобола вплоть до устья Верхней Алабуги (ниже Звѣ- 
риноголовской) и по впадающимъ въ Тоболъ Ую, Аяту и Абугѣ. Ниже 
Верхней Алабуги по Тоболу и впадающимъ въ него рѣчкамъ (Верхи, и Нижн. 
Алабуга, Верхи, и Нижн. Черная, Верхній, Средній и Нижній Утякъ, Кур- 
тамыпгь и Юргамышъ) наблюдаются уже отложенія, относящіяся къ олиго
цену. По Абугѣ эоценовыя образованія (опоки и опоковые песчаники) на
блюдались по оз. Убогапъ (ниже Сыиръ-ульганъ-джиланды), но р. Карагайлы, 
близъ Киженъ-тюбя и по оврагу Малдывай; замѣчу, что па 8  \V  отъ озера 
Убоганъ, близъ лѣса Аманъ-карагай и Казанъ-басы колодцами обнаружены 
бѣлые или свѣтло-желтые пески, которые по петрографическимъ признакамъ 
являются торжественными съ олигоценовыми.

По линіи желѣзной дороги эоценовыя образованія были встрѣчены лишь 
на 3, 14, 32 и 36 верстѣ отъ Челябинска, затѣмъ далѣе, на 52 верстѣ, 
за ст. Чернявской, появляются олигоценовыя отложенія.

Эоценовыя образованія нашего района представляются опоками, песча
никами и песками. Опока—это бѣлая, свѣтло-или темпо-сѣрая, иногда зеле
новато-сѣрая кремнистая глина, легко растрескивающаяся въ щебень, съ пло
скораковистымъ изломомъ; обыкновенно она болѣе или менѣе песчаниста, . 
заключая рѣдко разсѣянныя въ породѣ округленныя крупныя зерна кварца, 
или же многочисленныя мелкія зерна кварца и глауконита, и переходитъ 
въ песчаники.

Эоценовые песчаники имѣютъ сѣрый или зеленовато-сѣрый цвѣтъ, пред
ставляютъ часто своеобразный стеклянный или жирный блескъ; обыкновенно 
они мелкозернисты, но иногда, заключая крупные обломки кварца и другихъ 
породъ, принимаютъ видъ конгломерата; по трещинкамъ песчаника иногда 
(довольно впрочемъ рѣдко) замѣчаются прожилки бѣлаго жилковатаго гипса.

Наконецъ, пески эоценовые имѣютъ свѣтлосѣрый или зеленовато-сѣрый 
цвѣтъ; они мелкозернисты, рыхлы, сыпучи, иногда въ верхнихъ горизонтахъ 
(вблизи песчаника) содержатъ неправильныя конкреціи опоковаго песчаника 
въ видѣ комьевъ или переплетающихся между собою вѣтвей и сосулекъ. Эти 
третичные нески, составляя нижній горизонтъ эоценовыхъ образованій, съ 
наибольшею ясностію обнаруживаются но Тоболу (напр. между Аятомъ и
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Кустанаомъ). Опи представляютъ водоносный горизонтъ, дающій воду хотя 
отчасти и жесткую, но прѣсную, утилизируемый въ Кустанаѣ.

Взаимныя отношенія указанныхъ эоценовыхъ породъ, связанныхъ между 
собою постепенными переходами, съ наибольшею ясностію паблюдаются по 
Тоболу отъ Аята до пос. Кочердыкскаго, причемъ бѣлыя опоки составляютъ 
верхніе, песчаники—средніе, а пески—нижніе горизонты.

Во всѣхъ перечисленныхъ эоценовыхъ породахъ были найдены довольно 
многочисленные оргапичсскіо остатки, являющіеся почти исключительно въ видѣ 
зубовъ акуловыхъ рыбъ, характеръ сохраненія которыхъ (безъ корней) не до
пускаетъ точнаго опредѣленія. Зубы найдены въ пескахъ (Тоболъ ниже Аята), 
песчаникахъ (Тоболъ: въ 7 верстахъ отъ караванной дороги, выше аула ІИарыпъ, 
близъ Маркабай-сая, Доведенкова, Жукова и Александровскаго поселковъ ипр.) 
и въ опокахъ болѣе или менѣе песчанистыхъ (по линіи желѣзной дороги на 
36 верстѣ, близъ пос. Амфалова). Во многихъ пупктахъ, кромѣ зубовъ акулъ, 
найдены также рыбьи позвонки. Замѣчу еще, что въ песчаникахъ, перехо
дящихъ въ конгломератъ и обнажающихся по Тоболу выше аула ІИарыпъ 
(верстъ 10 отъ караванной дороги), мы встрѣтили довольно многочисленныя 
ядра Г Ы а г І о т у а , С у р г іп а  и О з іге а , не допускающихъ по своему сохраненію 
видового опредѣленія. Наконецъ, въ песчаникахъ верстахъ въ 10 къ В отъ 
Усть-Уя намъ удалось найти нѣсколько экземпляровъ десятиногаго длинно
хвостаго рака.

Осадки о л и ю ц е н о вы е  въ предѣлахъ изслѣдованнаго района представляютъ 
въ нисходящемъ порядкѣ слѣдующую послѣдовательность:

Пески бѣлые, обыкновенно тонкозернистые, книзу переслаивающіеся 
съ свѣтло-сѣрою глиною.

Свѣтло-сѣрая, мѣстами желтоватая, песчанистая глина съ прослой
ками и гнѣздами бѣлаго сыпучаго песка, конкреціями бураго желѣзистаго 
песчаника и гипсомъ.

Свѣтло-сѣрая глина.
Олпгоцоповые осадки имѣютъ весьма значительное распространеніе; они 

были встрѣчены по Міасу, по Тоболу внизъ отъ р. Верхней Алабуги и по 
впадающимъ въ Тоболъ Верхней и Нижней Чернымъ, Утякамъ, Еуртамышу 
и ІОргамышу.

Состоя изъ породъ мягкихъ и сыпучихъ, олигоцеповыя образованія до
вольно рѣдко представляютъ хорошія, ясныя обнаженія (с. Долговское на 
Куртамышѣ, многіе пункты но Міасу и пр.). Изслѣдованіе этихъ обнаженій 
однако значительно облегчается весьма многочисленными, но небольшими вы
работками (выемками и ямами), закладываемыми для разработки нижней оли- 
гоцеповой глины, идущей на приготовленіе кирпичей. Такія кирпичныя ямы 
находятся во множествѣ по Міасу, Тоболу п Куртамышу, и, благодаря имъ, 
намъ удалось собрать весьма обильный палеонтологическій матеріалъ.

Органическіе остатки въ олигоценовыхъ отложеніяхъ находятся глав-
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нѣйше въ конкреціяхъ сѣраго или бураго желѣзистаго песчаника, залегаю
щихъ въ верхнихъ горизонтахъ свѣтлосѣрыхъ глинъ, гдѣ послѣднія переслаи
ваются съ бѣлыми мелкозернистыми песками. Ути конкреціи, извѣстныя подъ 
названіемъ «руды» или «шляпъ», мѣстами преисполнены остатками циприиъ, 
являющихся почти исключительно въ видѣ ядеръ, весьма лишь рѣдко (Курта- 
мыіііъ и Утяки) со слѣдами самой раковины. Несмотря на многочисленность 
собраннаго нами матеріала, мы не имѣемъ однако ни одного экземпляра ци- 
прины съ сохранившимся замкомъ, а потому видовое опредѣленіе этихъ ци- 
принъ и не могло быть сдѣлано. Слѣдуя академику К а р п и н с к о м у , наши ци- 
прины обнаруживаютъ сходство съ С у р г г п а  гзІап'Н са Ь .  (нынѣ живущею и 
неогеновою), а также съ эоценовою С ур гіп %  р іа п а іа  8о\ѵ. Но едва-ли но боль
шее сходство сибирская форма представляетъ съ описанною фонъ-К ененом ъ  

въ 1893 г. изъ нижняго олигоцена Германіи С у р г г п а  р е го ѵ а ііз  ѵ. Коепеп ').
Кромѣ циприиъ, среди найденныхъ нами въ конкреціяхъ желѣзистаго песча

ника ископаемыхъ есть также нѣсколько ядеръ (наружныхъ и внутреннихъ) Р п -  

зи з . не отличимаго отъ олигоценоваго Р . т иШ зиІсаінз Кізі,, а также М оЛіоІа, 

близкой къ М . В е т а у і  Бе&іа., по отличающейся отъ нея большими размѣ
рами и вѣроятно толсдественпой съ М о гііо іа  К а г р іп з к і і  8окоіо\ѵ 2), и кромѣ 
того весьма неясные растительные остатки (дер. Степная').

Кромѣ остатковъ моллюсковъ, олигоценовымъ отложеніямъ свойственны 
мѣстами въ изобиліи встрѣчающіеся зубы акуловыхъ рыбъ. Зубы эти най
дены но Тоболу, Утяку и Куртамышу, причемъ въ большинствѣ случаевъ они 
были найдены по оврагамъ, уже вымытыми изъ первоначально заключавшей 
ихъ породы. Въ одпомъ лишь пунктѣ, а именно по впадающей въ Тоболъ 
Верхней Черной, верстахъ въ 2 выше с. Черпавскаго, мы встрѣтили среди 
бѣлаго песка, подчиненнаго свѣтлосѣрой олигоценовой глинѣ, тонкій прослой, 
состоящій сплошь изъ рыбьихъ зубовъ, позвонковъ и другихъ костей рыбъ 
и пресмыкающихся, совмѣстно съ ядрами ципринъ, найденныхъ впрочемъ 
тутъ въ весьма незначительномъ количествѣ. Изъ числа собранныхъ нами въ 
олигоценовыхъ образованіяхъ остатковъ рыбъ опредѣлены нынѣ:

Ь а т п а  е 1еуаггз А у.
» (Ісп ііси іа іа  А у.
» сизрШ аІа Ау.

О сіоп іазр із Н о р р е і А у.
Ѳ аіеж егсіо т іп о г  А у.
Ъ ІуІіоЬаісз іо ііа р іе и з  А у.

Кромѣ того, въ пилшихъ горизонтахъ олигоценовой свѣтло-сѣрой глины 
по Міасу, близъ дер. Голубковой, встрѣчены были чешуйки, подобныя свой
ственнымъ М е іе ііа .

’) Ѵоп Коепеп. Ба а МотчЫоиІясЬе ІлП.ог-ОНуосііп. АЫі. х. уеоі. 8рссіа11ш'1е т. Ргеішсп, X, 
№ 5, р. 1174.

2) Соколовъ НижЯстрет. птл. ГОжгтпЛ Россіи. Тр. Геол. Кпм IX .V 2. 186.



Олигоценовые пески, подчиненные свѣтло-сѣрымъ глинамъ, представляютъ 
водоносный горизонтъ, обнаруживающійся ключами, выходящими на нижней 
глинѣ, на границѣ ея соприкосновенія со свитою песковъ (Міасъ). Горизонтъ 
этотъ даетъ воду жесткую, иногда солоноватую, какъ показали неглубокія 
буровыя скважины, углубленныя горнымъ инженеромъ С аковичем ъ  по линіи 
желѣзной дороги между Челябинскомъ и Курганомъ.

Верхніе пески, являясь обыкновенно въ видѣ мелкозернистыхъ, бѣлыхъ 
или свѣтло-сѣрыхъ, иногда слюдистыхъ, имѣютъ весьма обширное распростра
неніе; мѣстами они заключаютъ (въ верхнихъ горизонтахъ) небольшія галечки 
бѣлаго, сѣраго или розоваго кварца п становятся хрящеватыми, напр. близъ
с. Каменнаго и на востокъ отъ с. Воскресенскаго (на Міасѣ), а также въ 
резервѣ на 119-й верстѣ по линіи желѣзной дороги.

Къ горизонту этихъ же самыхъ песковъ мы, предположительно, отно
симъ обнажающуюся по Ишиму йодъ Петропавловскомъ свиту переслаива
ющихся между собою песковъ и суглинковъ, залегающую ниже сѣрой пла
стичной глины съ конкреціями мергеля. Эти пески и суглинки заключаютъ, 
между прочимъ, растительные остатки въ видѣ древесины, превратившейся въ 
бурый уголь. Петрографически они совершенно тожественны съ песками 
(иногда плывучими) и суглинками, встрѣченными буровыми скважинами по 
линіи желѣзной дороги на 177-ой и 185-ой верстѣ, къ востоку отъ с. Введен
скаго, и, безъ всякаго сомнѣнія, залегающими выше олигоценовыхъ гипсо- 
носныхъ глинъ. Въ пескахъ и суглинкахъ этихъ буровыхъ скважинъ былъ также 
встрѣченъ бурый уголь.

На востокъ отъ Тобола олпгоценовыя образованія являются прикрытыми 
своеобразнаго вида отложеніями, состоящими изъ свѣтло-сѣрой пластичной 
глины съ весьма многочисленными, иногда весьма крупными конкреціями мергеля.

Въ естественныхъ обнаженіяхъ глины эти, которыя мы, слѣдуя покой
ному Ч ерском у *), относимъ условно къ прѣсноводному м іо ц е н у , наблюдаются 
всего лишь въ двухъ пунктахъ: по р. Ишиму, въ Петропавловскѣ, и но бе
регу Баранова озера близъ пос. Чистаго. Обнаженія у Петропавловска уже 
описаны горнымъ инженеромъ Богдановичемъ. Не повторяя описанія, замѣчу, 
что въ общихъ чертахъ обнаженіе это представляетъ свѣтло-сѣрую пластичную 
глину съ конкреціями мергеля и залегающую ниже весьма мощную толщу пе
реслаивающихся между собою свѣтло-сѣрыхъ песчанистыхъ суглинковъ и пе
сковъ. Въ этихъ суглинкахъ и пескахъ встрѣчены лишь растительные остатки 
въ видѣ древесины, превращенной въ бурый уголь. Всю эту свиту песковъ

геологическія и з с л ѣ д о в а н і я  з а п а д н о - с и б и р с к о й  г о р н о й  п а р т і и  в ъ  189 В г. СЗ

') Черскій. Изв. Сиб. Отд Гоогр. Общ., 1872, II I . № 2.
» іЬ. 1875. V I № 1 - 2.
> Хеіізск (1. ЮеіНяск. деоі. О-екеЦзск., XXVIII, 1 8 7 6 , 2 1 7 . 
» Придож. № 2 къ Ь ІХ  т. Зап. И. Ак. Наукъ, 1888. ,, 

Маі'іепв, 2 еіЬасЬ.. <1. Ііеиі.зсЬ. беоі. Оевеіізск., 1 8 6 4 . XVI, 3 4 5 .
Ь. 1874, XXV I, 741.
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и сугликовъ можно условно относить еще къ олигоцену, какъ объ этомъ было 
уже упомянуто нами. Въ залегающей же выше этихъ суглинковъ и п еск о въ  

сѣрой пластичной глинѣ нами найдены были, в ъ  самомъ городѣ Петропав
ловскѣ, весьма многочисленные остатки толстостворчатыхъ ІІп іо р г о п т  и ІІп іо  

8р. Эти органическіе остатки найдены нами въ верхней части города, близъ 
еврейской синагоги, по правую сторону находящагося тутъ лога, но кото
рому проходитъ главный въѣздъ въ городъ съ Курганскаго тракта. Сѣрая 
глина съ конкреціями мергеля выступаетъ тутъ у самой синагоги, а также 
по склону къ Ишиму и упомянутому логу. На выходахъ этой глины, въ по
верхностномъ слоѣ встрѣчаются во множествѣ упомянутыя выше ІІп іо , вмѣстѣ 
съ конкреціями мергеля. Такимъ образомъ эти ископаемыя находятся на мѣстѣ 
поверхностнаго разрушенія заключающей ихъ породы, т. е. свѣтло-сѣрой пла
стичной глины.

ІІпіо р го п н з , ІІп іо  82) - , Р а іш ііп а  іе п ііізс и ір іа  и Р а іш ііп а  ар. найдены 
нами, кромѣ того, и въ другомъ пунктѣ Петропавловска, а именно по искус
ственному валу, проходящему параллельно краю верхней террасы Ишима, 
въ верхней же части города. Валъ этотъ начинается близъ военнаго лазарета 
и идетъ по направленію на N  къ упомянутому логу, затѣмъ переходитъ на 
правую сторону послѣдняго и оканчивается близъ синагоги. Валъ этотъ, 
очевидно, насыпанъ изъ матеріала, взятаго изъ канавы, идущей параллельно 
валу съ восточной его стороны. На самой поверхности вала, а также раз
рывая его, мы нашли массу упомянутыхъ ископаемыхъ.

Въ обнаженіи на берегу Баранова озера наблюдается одна лишь сѣрая 
пластичная глина съ конкреціями мергеля, въ которой органическихъ остат
ковъ встрѣчено нами не было.

Весьма многочисленныя обнаженія міоценовыхъ глинъ раскрылись, бла
годаря сооруженію желѣзной дороги. Глины эти были встрѣчены въ выем
кахъ, канавахъ, резервахъ, колодцахъ и буровыхъ скважинахъ въ слѣдую
щихъ пунктахъ: къ западу отъ Утяка на 263 верстѣ, между Утякомъ и 
станціею Варгаши на 268, 269 и 270 вер., за станціей Щучьей на 296 вер., 
близъ станціи Лебяжьей на 317 , но лѣвую сторону Ишима на 469 вер., по 
правую сторону Ишима на 485, 486 и 487 верстѣ, близъ станціи Токушн 
на 522 верстѣ (бур. скв. и колод.), станціи Медвѣдевой на 566 (бур. скв.), 
Исыль-куль на 616 (бур. скв.), Кочубаево па 654 (бур. скв. и колод.), въ 
колодцахъ на 676, 697 (близъ ст. Маріановки), 707 и 717  верстѣ ').

Во всѣхъ этихъ пунктахъ развита свѣтло-сѣрая пластичная глина съ много
численными, иногда весьма крупными (до 1 фута) конкреціями бѣлаго мергеля.

*) Кромѣ указанныхъ пунктовъ, міоценовыя образованія, вѣроятно, развиты близъ с. Мо
настырскаго 0 3 8 7 ), ст. Мамлютки (4 4 В), близъ дер. Каменки къ N  отъ 4 4 0  в. жел. дор., а также 
между Тоболомъ и Абугой, близъ оз. Сартъ, и по Абугѣ, между оа. Шегенъ-куль и Майли. Ука
заніемъ на распространеніе міоцена является тутъ масса крупныхъ мергельныхъ конкрецій, 
встрѣчающихся прямо на поверхности.



Послѣднія обыкновенно бываютъ не сплошными, а съ небольшими полостями, 
или пустотами, стѣнки которыхъ одѣты тонкою пленою мелкихъ кристалловъ 
кальцита. Эти конкреціи, встрѣчаясь мѣстами въ изобиліи, составляютъ пред
метъ разработки; онѣ добываются, напр., близъ Петропавловска и идутъ 
на обжегъ извести.

Не описывая обнаженій міоценовыхъ глинъ въ выемкахъ, резервахъ и 
канавахъ по линіи, также въ колодцахъ и неглубокихъ буровыхъ скважипахъ 
(описанныхъ уже горнымъ инженеромъ Богдановичемъ), я остановлюсь лишь 
на двухъ углубленныхъ лѣтомъ 1893 г. буровыхъ скважинахъ близъ станціи 
Медвѣжьей и Исыль-куль.

Буровая скважина близъ Медвѣжьей даетъ слѣдующій разрѣзъ:
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Глубина П О Р О Д Ы. Толщина
въ мстр. слоевъ.

Растительная з е м л я ............................................................0,5 мстр.
0,5 Сѣрая иловатая г л и н а ........................................................ 1,5 »
2,о Слой конкрецій мергеля........................................................0,5 »
2,5 Сѣрая глина съ небольшими конкреціями мергеля; на 

глубинѣ 10 метр. въ этой глинѣ изъ прослоя крупныхъ 
конкрецій мергеля появилась въ незначительномъ коли
чествѣ во д а ; на той ж.е глубинѣ были встрѣчены добы
тыя изъ скважины въ видѣ обломковъ толстыя рако
вины съ перламутровымъ блескомъ ІІпіо зр . и тонкія
раковины Р аЫ сІіп а  з р ............................................................ 12,з »

14.8 Такая же глина съ мелкими конкреціями мергеля, книзу
переслаивающаяся съ охристобурымъ суглинкомъ . . 7,о »

21.8 Мелкій свѣтлосѣрый слюдистый песокъ........................... 0,6 »
22,4  Свѣтлосѣрая глина плотная .  ....................................... 2,і »
24.5 Свѣтлосѣрая глина съ мелкими конкреціями мергеля, съ

остатками ІІп іо  з р .; вода  въ незн. кол.............................. 1 , 1  »
25.6 Р ц 2 Сѣрая глина съ охристобурымъ суглинкомъ . . . .  6,4 »
32.0 Темносѣрая гл и н а......................................................................5,5 »
37.5 Мелкій сѣрый песокъ съ бурымъ углемъ. Обильная прѣс

ная вода  (40° жесткости) ....................................................1 1 , 6  »
49.1 Свѣтлосѣрая г л и н а .............................................................. 13,4 »
62.5 Темносѣрый сугл и н о къ ...................................................... 10,о »
72.5 Песокъ мелкозернистый съ прослоями болѣе крупнозер

нистаго песка (Обильная прѣсная вод а  поднялась въ 
скважинѣ и не дошла до поверхности на 9,6 метр.) . 19,2 »

Буровая скважина въ Исыль-кулѣ, верстахъ въ 50 къ востоку отъ пер
вой, съ высотою устья на 5 метровъ ниже Медвѣжьей, дала слѣдующій 
разрѣзъ:

гори. журя. 1894. Т. II, кн. 4 и 5. 5
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Глубина П О Р О Д Ы .  Толщина
въ метр. слоевъ.

Растительная земля . .......................................................0,4 метр.
0,4 Охристобурая весьма песчанистая г л и н а ....................3,о »
3.4 ІѴ) Свѣтлосѣрая глина съ мергельн. конкреціями . . . 2,4 »
5,в Темносѣрая плотная г л и н а ................................................1,7 »
7.5 Сѣрая глина съ мергельн. конкреціями.........................2,і »
9,о Свѣтлосѣрая глина съ конкреціями мергеля . . . .  6,5 »

16,і Слой рыхлыхъ конкрецій мегреля (вода  въ незначитель
номъ количествѣ, 160° жесткости).............................. 0,9 »

17.0 Р у?  Желтобурый суглинокъ съ кристаллами гипса . . . 3,о »
20.0 Желтовато-зеленоватый суглинокъ . . . ■ ...................0,9 »
20.9 Свѣтлосѣрый, весьма песчанистый суглинокъ. (Обильная

вода  солоноватая, 120° жесткости)!............................. 0,7 »
21,б Свѣтлосѣрый и желтовато-сѣрый суглинокъ1 . . . .  9,:з »
30.9 Сѣрая плотная г л и н а ....................................................... 1 3,з »
44,2 Темносѣрый суглинокъ съ прослоями песка. (Обильная

вода  не дошла до поверхности на 13  метр.) . . . 18 ,7  »

Такимъ образомъ, Медвѣжинская скважина имѣетъ глубину 91,7 метра, 
а Исыль-кульская—68,8. Обѣ скважины были пройдены горнымъ инжене
ромъ Саковичемъ и въ нашу бытность па линіи желѣзной дороги уже не 
существовали, такъ какъ обсадныя трубы были извлечены изъ скважинъ.

Съ характеромъ пройденныхъ ими породъ мы могли познакомиться по 
сохранившимся на мѣстѣ образцамъ и по буровымъ журналамъ, любезно предо
ставленнымъ намъ на разсмотрѣніе г. С аковичем ъ. Скважина Медвѣжья была 
пройдена безъ промывки; скважина же Исыль-кульская, для ускоренія хода 
работъ,—съ промывкою, причемъ, начиная уже съ глубины 21 метра, 
углубленіе скважины сопровождалось постояннымъ ея заплываніемъ. Ниж
няя вода Исыль-кульской скважины, по всей вѣроятности, происходитъ 
изъ того же самаго горизонта, какъ и нижняя вода Медвѣжьей скважины; 
однако, въ Исыль-кулѣ вода эта оказалась соленою, а въ Медвѣжьей—прѣс
ною. В'ь данномъ случаѣ всего естественнѣе допустить, что вода нижняго 
горизонта въ Исыль-кульской скважинѣ осолонилась, вслѣдствіе смѣшенія ея 
съ соленою водою съ глубины 21 метра; но причинѣ постояннаго заплыванія 
скважины, начиная съ глубины 21 метра, соленая вода этого горизонта, оче
видно, могла но застѣнкамъ обсадныхъ трубъ проникать въ нижній гори
зонтъ и солонить его. Вполнѣ возможно, однако, что вода одного и того же 
водоноснаго горизонта въ различныхъ пунктахъ будетъ различныхъ качествъ, 
въ зависимости отъ чрезвычайно сложныхъ условій циркуляціи воды въ водо
носномъ горизонтѣ. Очевидно, что скорость теченія водоносныхъ струй (рѣкъ) 
даннаго горизонта можетъ быть весьма различна, въ зависимости от’ь мно
гихъ причинъ и, между прочимъ, рельефа подстилающей этотъ горизонтъ водо
непроницаемой породы, причемъ возможны случаи образованія какъ бы стоя-
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чихъ бассейновъ или озеръ, въ которыхъ вода, находясь продолжительное 
время въ соприкосновеніи съ подстилающей водоносный горизонтъ породой, 
можетъ въ значительной степени минерализироваться на счетъ растворимыхъ 
веществъ, заключающихся въ послѣдней. Въ нашемъ случаѣ подстилающею 
породою, вѣроятно, служитъ олигоценовая гипсоносная глина, солепосность 
которой несомнѣнна.

ІІе останавливаясь болѣе на міоценовыхъ образованіяхъ, замѣчу, что 
детали палеонтологической ихъ характеристики найдутъ себѣ мѣсто въ от
четѣ горнаго инженера В ы со ц к а го , отдѣльные маршруты котораго большею 
частью приходятся въ области міоцена и который взялъ на себя обработку 
всего собраннаго партіею палеонтологическаго матеріала но міоцену.

Относительно имѣющихъ въ предѣлахъ нашего района сплошное рас
пространеніе п осла ,т рет и чн ы хъ  образованій я ограничусь слѣдующими за
мѣчаніями. Образованія эти подраздѣляются на постпліоценовыя и современ
ныя; изъ нихъ первыя, за исключеніемъ рѣчныхъ долинъ и нѣкоторыхъ воз
вышенныхъ пунктовъ степи, одѣваютъ сплошнымъ покровомъ всю площадь 
нашего района. Въ междурѣчныхъ пространствахъ мощность этого покрова 
вообще говоря, незначительна, и образованъ онъ одною лишь желтовато-бу
рою лёссовидною песчанистою глиною; ближе къ долинамъ рѣкъ мощность 
поетшііоценовыхъ образованій значительно увеличивается, и тутъ ниже лёс
совыхъ суглинковъ появляются желтобурые, болѣе или менѣе ясно слоистые 
пески. Залегая въ древнихъ долинахъ современныхъ рѣкъ, пески эти вмѣстѣ 
съ покрывающимъ ихъ лёссовымъ суглинкомъ составляютъ вторыя или над
луговыя террасы, мѣстами весьма рельефно выраженныя.

Нижній членъ постпліоценовыхъ образованій—слоистый песокъ обыкно-. 
венио желтобураго цвѣта, болѣе или менѣе глинистъ, иногда (въ верхнихъ 
горизонтахъ) заключаетъ незначительныя рыхлыя мергелистыя конкреціи, въ 
видѣ небольшихъ пятенъ, и имѣетъ, подобно лёссу, свойство круто обвали
ваться и давать вертикальные разрѣзы. Иногда этотъ песокъ является сце
ментированнымъ известковистымъ цементомъ въ рыхлый слоистый песчаникъ 
(Тоболъ, близъ караванной дороги); мѣстами такая цементація происходитъ 
лишь участками, вслѣдствіе чего въ пескахъ получаются довольно зна
чительныя плоскія, плитообразныя или вѣтвистыя, лежащія параллельно 
наслоенію конкреціи. Вслѣдствіе слабой цементаціи, лишь по нѣкоторымъ 
слоямъ, обрывы этихъ песковъ представляютъ иногда выдающіеся изъ по- 
верхностп обнаженія горизонтальные карнизы (Тоболъ, Досовы могилы въ 
55 верстахъ выше У я).

Въ верхнихъ горизонтахъ разсматриваемыхъ песковъ мѣстами встрѣчены 
остатки наземныхъ и прѣсноводныхъ моллюсковъ (З и с с іп е а , Р и р а ,  Р Іа п о гЪ із , 
Ы т п е а )—по Тоболу близъ Досовыхъ могилъ, дер. Фатеры и с. Курганскаго,— 
по Абугѣ, близъ границы Оренбургской губ. съ Петропавловскимъ уѣздомъ, 
въ урочищѣ Караталъ,—по р. Степной, близъ дер. того же имени, въ Кур

*
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ганскомъ округѣ, и ир.; кромѣ того—зубы Ш е р іш з р г іт ід е п іи н  (къ резервѣ 
на 110-й верстѣ по линіи желѣзной дороги, за р. Каменкой).

Эти слоистые пески весьма постепенно переходятъ кверху въ неслои- 
стую желтовато-бурую песчанистую пористую лессовидную глину и лёссъ. 
Кромѣ тончайшей пористости, глина эта пронизана тонкими канальцами или 
трубочками (ходами разложившихся корней травянистыхъ растеній) съ бѣ
лесоватыми стѣнками, покрытыми выдѣленіями углекислой извести. Кон
креціи мергеля въ лёссовыхъ глинахъ обыкновенно незначительныхъ размѣ
ровъ; онѣ рыхлы и являются какъ бы въ видѣ бѣлыхъ пятнышекъ или глаз
ковъ на желтобуромъ фонѣ породы.

Нельзя пройти молчаніемъ того обстоятельства, что въ лёссовыхъ песча
нистыхъ глинахъ нашего района мѣстами наблюдается иногда въ весьма зна
чительномъ количествѣ гипсъ, въ видѣ скопленій обыкновенно небольшихъ 
кристалловъ. Такія глины были встрѣчены по линіи желѣзной дороги: а) между 
Челябинскомъ и Тоболомъ—близъ оз. Чесноковскаго ( 13 1 , 134, 138 вер.),
б) между Тоболомъ и Ишимомъ—близъ оз. Щучьяго и Юрахлы (287, 288, 
292, 296, 299 вер.), ст. Лебяжьей (312, 314), оз. Свистунова (365 вер.), 
Стеинаго (370 в.), Елоначъ (371, 373 в.), Монастырскаго (387 в.), Макут- 
наго (389 в.), Свѣтлаго (392 в.), Елесихи (394 в.), Березоваго (399 в.), 
близъ станціи ГІѢтуховой (406 вер.), оз. Дьячкова (414 в.) и дер. Каменной 
(420, 422 в.) и в) между Ишимомъ и Омскомъ—близъ Петропавловска (487 в.), 
пос. Танькино, Медвѣжьяго, по Камышловскому логу (на 633, 644, 646 и 
661 верстѣ), близъ оз. Камышлова, пос. Покровскаго и станціи Маріановки 
(697 вер.). Весьма значительное распространеніе гипсоносные лёссовые су
глинки имѣютъ по Абугѣ; кромѣ того они были встрѣчены но Міасу близъ 
•Черно ярской.

Обнаженная по линіи желѣзной дороги въ канавахъ и резервахъ эта 
лёссовидная гипсоносная глина покрывается обыкновенно бѣлымъ налетомъ 
или выцвѣтомъ солей (напр. близъ оз. Чесноковскаго, Щучьяго и пр.). Сдѣ
ланныя изъ такой глины насыпи весьма плохо уплотняются или садятся; от
косы ихъ чрезвычайно рыхлы, осыпаются, легко размываются и почти совер
шенно не поростаютъ травою.

Замѣчательны отношенія постпліоценовыхъ глинъ къ подстилающимъ ихъ 
третичнымъ породамъ, весьма отчетливо наблюдаемыя въ выемкахъ, канавахъ 
и резервахъ вдоль линіи желѣзной дороги. Желтобурая песчанистая глина 
проникаетъ въ видѣ глубокихъ (до 1 саж.) втековъ или переплетающихся 
между собою жилъ въ третичную глину. Вслѣдствіе этого третичная глина 
въ верхнихъ горизонтахъ обнаженія на стѣнкахъ канавы или на почвѣ ре
зерва появляется какъ бы отдѣльными комьями или гнѣздами, облеченными 
желтобурой глиной. Міоценовыя сѣ ры я  глины съ крупными, обильными кон
креціями бѣ лаго  мергеля, будучи разбиты такими вѣтвями ж ел т о бур о й  глины, 
представляютъ довольно красивую пеструю картину, напоминающую крупно- 
обломочныя брекчіи. Такіе втеки цостцліоцеиовой глины въ трещины третнч-



ныхъ породъ наблюдаются на 12 1, 129, 269 и 317 верстѣ по линіи желѣзной 
дороги.

Вообще верхняя поверхность третичныхъ породъ, обнаженная въ резер
вахъ и канавахъ вдоль линіи, постоянно представляется неровною, волни
стою, причемъ мѣстами, папр., на 317-й верстѣ, сильно размытою, такъ какъ 
она покрыта слоемъ галечника, состоящаго исключительно изъ окатанныхъ 
обломковъ конкрецій мергеля, происходящихъ, очевидно, изъ подлежащей 
міоценовой глины.

Въ высшей степени замѣчательно также и отношеніе ч ерн озем а  (или за
мѣщающаго его бѣляка) къ постпліоцеиовой глинѣ. Черноземъ обыкновенно 
втекаетъ въ желтобурую гл и н у  весьма сложною сѣтью переплетающихся между 
собою, болѣе или мепѣе длинныхъ вѣтвей. Это наблюдается почти на всемъ 
разстояніи отъ Челябы до Омска въ канавахъ и резервахъ по линіи желѣзной 
дороги, тогда какъ въ ярахъ по берегамъ рѣкъ черноземъ постепенно и не
замѣтно сливается съ подстилающимъ его лёссовымъ сугл и н к о м ъ . Во многихъ 
мѣстахъ степи, гдѣ подпочвою является малопесчанистая глина, тамъ лѣтомъ 
въ засуху почва образуетъ глубокія и до 0,і метр. шириною щели, напр., 
по Абугѣ близъ Сыиръ-улъганъ-джилапды. Такого щелышка не наблюдается, 
однако, въ мѣстностяхъ съ болѣе песчанистой подпочвой. Указанное явленіе 
объясняетъ происхожденіе означенныхъ вѣтвей чернозема, проникающихъ въ 
желтобурую постпліоценовую глину.

Хотя почвенныя изслѣдованія и не составляли задачи работъ партіи, 
тѣмъ не мепѣе, проѣзжая по водораздѣламъ, гдѣ на разстояніи многихъ де
сятковъ верстъ геологъ не наблюдаетъ ничего, кромѣ почвъ, невольно зано
сишь въ свой журналъ данныя, касающіяся свойствъ почвы, характера расти
тельности и пр.

Въ настоящемъ отчетѣ я ограничусь липіь слѣдующими замѣчаніями от
носительно почвъ. Вообще говоря, лучшія черноземныя супесчаныя почвы, 
характеризующіяся произростаніемъ на нихъ въ дикомъ состояніи низкорослой 
вишни (Ргипиз Сішпаесегазиз), залегаютъ на болѣе повышенныхъ мѣстахъ, 
«островахъ», тогда какъ въ болѣе пониженныхъ, мѣстами иногда едва па 
глазъ замѣтныхъ ложбинахъ мелсду этими «островами» почвы постепенно 
ухудшаются; онѣ тутъ представляютъ сперва черную вязкую глинистую почву, 
переходящую дальше въ такъ-называемый «подсолонокъ» и настоящій соло
нецъ, покрытый разнообразными типичными соляпками Ваізоіа, Заіісогпіа п пр.
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70 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ II ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Приведу анализы *) нѣкоторыхъ почвъ, взятыхъ по линіи желѣзной дороги.
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20 Близъ Козырева, степь 9 ' ю 0,5 6 ,95 9 ,7 3 19,50 Супесчиая полка 
болотн. происхожд.

8о » Чумляла, степь съ 
березов. перел Ьс«. . . . 74 0,2 о,57 0,51 г ,8 г Подзолъ.

іоб Степь. Нача іо склона 
къ долинѣ Каменки . . 75 0,2 3 ,19 7 ,45 І",ІО Супесчанистый

черноземъ.

147 С теп ь ........................... 68 0 ,3—0.1 3 ,78 4 , 8 1 9,66 Тоже-

276 Степь, близь Вар-
68г а ш и ............................... 0,2—0,3 4 ,4 5 5 ,89 12,82 Супесь, переход. 

въ черноземъ.

335 С теп ь ........................... 67 4 ,° 6 С,ІО 11,25 Хорошая супесь.

со Степь съ березовыми 
перелѣсками.................... 6 3

■

0 ,5 8,56 4,89 г7 :3° Тяжелая глини
стая бо юг.происх.

39° Сухое бо юто между оз. 
Макутновы.чъ и Макси-
НОВЫМЪ...................... .... . 64 0,1 7 ,3 і 3 ,35 ' 5 ,77 1'оже.

4 7 6 На 2-й террасѣ но лѣв. 
стор. И ш и м а ................ 44 0 ,3 1,5 4

-
0,88 3 ,44

•

Бѣлякъ.

47б Тамъ ж е ........................ 45 о,4 5-39 5 ,2 8 13,56 Черноземный
- суглинокъ.

СЛ Ы О Степь сь перелѣсками 
близъ Токушей . . . . 64 0,2 4,68 4 ,8 4 т і,8о Хорошая супесь

59° Степь съ берез. лерсл., 
верст. въ 7 за пос. Чи-
сты.чъ........................• 57 0,1-0,3 5 ,2-9 3 ,9 2 12,18 Тяжелая глини

стая болотн. проис-
6 97 Степь 6 л . ст. Маріа- хожденія.

новки................................. 50 о ,3 5-9 5 6,91 16,63 Черноземный
суглинокъ.

722 Степь. . . . • . 4 6 0,2-0 ,3 5,8о 4,86 ' 6 ,4 7 Тяжел ія глини
стая болотнаго 
происхожд.

Приведу, кромѣ того, болѣе полные анализы двухъ образцовъ подзола 
съ 81) и 476-ой версты по линіи желѣзной дороги:

') Анализы произведены лаборантомъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета
Ш с Ш У К о в и м ъ .
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80-я 470-я
верста. верста.

Гигроскопической воды, теряющ. при 105°. . . 0,57 ] ,54
Гуминовыхъ веществъ................................................. 0,51 0,88
Летучихъ веществъ, выше 1 0 0 0 ° .......................... 1 ,81 3,44
Кремнезема.................................................................  82,77 80,22
10% соляпая кислота въ продолженіи 10 часовъ

при 100° растворяетъ............................................ 2,55 5,27
В Ъ  Т О М Ъ  Ч И С Л Ѣ  К 20  .................................... 0,088 0,]22

N ( 1 , 0 .......................................0,юб 0,258
остается нерастворимаго. . . . , 95,04 91,28

Сѣрная кислота при своемъ полномъ испареніи 
растворяетъ:

Л 1 20 3 ................................. 1,84 4 ,16

Р а 2 0 3 .................................  1,03 2,14

остается нерастворимаго.............................. 94,85 89,05
Послѣ прокаливанія почвъ крѣпкая азотная кислота 

извлекаетъ:
Р 2 0 5 . . . . . . . 0,043 0,097

Подзолы или бѣляки представляютъ весьма обычное явленіе вдоль линіи
желѣзной дороги. Они наблюдаются въ едва замѣтныхъ на глазъ ложбин
кахъ, гдѣ замѣщаютъ собою черноземъ. Подобно послѣднему, они также про
никаютъ вѣтвями или жилами въ подпочву, при чемъ иногда замѣчается, 
что концы этихъ жилъ еще сохраняютъ окраску чернозема. Бѣляки постоянно 
сопровождаются березовыми перелѣсками; кончается лѣсъ—кончается и бѣ
лякъ, и тотчасъ за лѣсомъ желѣзнодорожная канава обнажаетъ уже черно
земъ, той-же мощности, какъ и бѣлякъ, и также проникающій въ подпочву- 
Повидимому, бѣляки произошли изъ чернозема, подъ вліяніемъ поросшаго на 
немъ лѣса.

Къ мѣстностямъ съ наиболѣе лучшими почвами принадлежатъ: Челя
бинскій уѣздъ, Курганскій округъ (главнѣйоіе южная его часть) и въ осо
бенности мѣстности по Тоболу въ Николаевскомъ уѣздѣ, Тургайской области. 
Послѣдній районъ еще недавно былъ совершепио незаселснъ; но нынѣ по 
лѣвую сторону Тобола появилось уже много поселковъ (переселенцы изъ 
Малороссіи): Борисовскій. Александровскій, Жуковъ, Доведеиковъ и Куста- 
пой, причемъ послѣдній въ сравнительно короткое время настолько разросся 
п получилъ столь большое значеніе, что уже лѣтомъ настоящаго года пре
образовывался въ уѣздный городъ.

Сдѣлаю еще пѣсколько замѣчаній. Система хозяйства въ пашемъ районѣ— 
залежно-паровая, основанная исключительно па эксплоатаціи естественныхъ 
производительныхъ силъ почвы, безъ удобренія. Земля при этомъ засѣвается 
нѣсколько лѣтъ подрядъ хлѣбомъ (пшеница, также яровая роясь''; затѣмъ, по 
мѣрѣ истощенія почвы, посѣвы чередуются съ парами, причемъ сѣютъ уже 
менѣе требовательные хлѣба (ячмень, овесъ), и наконецъ землю пускаютъ въ



зал'ёжь. Норостая полыныо, земля въ теченіе залежнаго періода, продолжи
тельность котораго колеблется отъ 5 до 10— 15 и болѣе лѣтъ, воспроизво
дитъ въ себѣ истощенный культурою запасъ производительныхъ силъ и по
ступаетъ снова въ обработку.

Урожаи, при посѣвѣ на десятину отъ 6 — 8 до 10 — 12 четвериковъ, 
даютъ 80— 100, годами же до 200 и выше пудовъ пшеницы. Такіе обиль
ные урожаи создали нашей мѣстности славу житницы Сибири и привле
каютъ сюда массу переселенцевъ; но урожаи эти бываютъ не часто, и въ 
послѣднее десятилѣтіе бывали случаи почти полныхъ неурожаевъ, вслѣдствіе 
засухи, появленія кобылки и другихъ причинъ.

Кромѣ почвъ, изъ другихъ новѣйшихъ образованій упомянемъ, во пер
выхъ, объ аллювіальныхъ (песчаныхъ и частью иловатыхъ) отложеніяхъ, 
достигающихъ наиболѣе значительнаго развитія по Тоболу и Ишиму, во 
вторыхъ, о дюнныхъ пескахъ. Наиболѣе значительныя дюны находятся по пра
вую сторону Тобола, близъ дер. Раскатихи и Нагорской, гдѣ онѣ представ
ляютъ длинный, вытянутый параллельно долинѣ Тобола высокій валъ, въ 
видѣ желѣзнодорожной насыпи, состоящій изъ чистаго мелкозернистаго лселто- 
ватобѣлаго кварцеваго песка; дюны развиты также по Абугѣ, мелсду Аманъ- 
карагаемъ и Убоганомъ.

Наконецъ, въ третьихъ, упомянемъ о новѣйшихъ озерныхъ осадкахъ. 
Озера нашего района несутъ ясные слѣды постепеннаго усыханія, представляя 
но современнымъ берегамъ своимъ болѣе или менѣе значительныя площади, 
занятыя новѣйшими отложеніями. Послѣднія въ большинствѣ случаевъ пред
ставляютъ сѣрый илъ, покрытый слоемъ бѣлаго кварцеваго, а мѣстами (въ 
области распространенія міоценовыхъ отложеній) мергельнаго песка. Эти 
пески, скопляясь преимущественно на N 0  и 5 1К  берегахъ озера, образуютъ 
иногда довольпо значительныя залежи матеріала пригоднаго для балласти
рованія желѣзнодорожнаго пути, наир. Второе озеро, ІОрахлы, Горькое (на 
312  в.), Булаево и пр.

Въ заключеніе этого предварительнаго отчета сдѣлаю еще нѣсколько 
замѣчаній относительно геологическихъ изслѣдованій, произведенныхъ партіею 
вдоль линіи Западно-Сибирской желѣзной дороги.

Отъ Челябинска до р. Иртыша желѣзнодорожная линія проходитъ по 
мѣстности ровной, лишь слегка волпистой въ западной части, не представ
ляющей никакихъ препятствій для ирсложенія рельсоваго пути; лишь пере
ходы черезъ Тоболъ, Ишимъ и Иртышъ вызвали крупныя земляныя работы 
и устройство дорогостоящихъ мостовъ. Вслѣдствіе равпиппаго характера 
мѣстности, линія, проходя отъ Челябинска па Курганъ, Петропавловскъ и 
выходя на Иртышъ въ 5 верстахъ выше Омска, весьма мало отклоняется отъ 
прямолинейнаго направленія для обхода встрѣчающихся на пути долинъ, 
озеръ и займищъ. Большею частью своего протяженія линія идетъ прямыми 
путями, имѣющими по нѣсколько верстъ длины; такъ, на разстояніи между 
Челябинскомъ и Курганомъ имѣется 5 прямыхъ участковъ но 10 верстъ и 
1 въ 23 версты; между Курганомъ и Петропавловскомъ имѣются участки
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болѣе 10, 13, 17  и 18 поретъ прямого пути, а между Петропавловскомъ и 
Омскомъ—прямые участки имѣютъ болѣе 60 верстъ длины.

На всемъ протяженіи лиліи выемки весьма рѣдки и неглубоки, именно 
между Челябинскомъ и Курганомъ имѣется 9 выемокъ (изъ которыхъ лишь
5 болѣе 1 саж. глубины), между Курганомъ и Петропавловскомъ— 17 вы
емокъ (изъ которыхъ лишь 8 болѣе 1  саж. глубины); затѣмъ мелсду Петро
павловскомъ и Омскомъ выемокъ совсѣмъ нѣтъ. Что касается насыпей, то 
почти на всемъ протяженіи линіи насыпь имѣетъ высоту не болѣе 0,5 саж., 
обыкновенно менѣе, и лишь при переходѣ черезъ Тоболъ (246—248 в.), 
Ишимъ (480—481 в.) и Иртышъ (739— 741 в.) насыпи достигаютъ 4, 5 и
6 саж. высоты; кромѣ того при переходѣ черезъ рѣчки Чумлякъ (75 в.); 
Каменку ( 110  в.) и Утякъ (265 в.) насыпи также достигаютъ 4 —-5 саж.; 
затѣмъ на участкѣ Челябинскъ - Курганъ есть 9 насыпей, а на участкѣ Кур- 
ганъ-Петропавловскъ 3 насыпи, имѣющія болѣе 2 саж. высоты; на участкѣ 
же ІІетропавловскъ-Омскъ такихъ высокихъ насыпей (кромѣ указанныхъ 
выше) нѣтъ.

Матеріалъ для устройства насыпей взятъ изъ резервовъ, имѣющихъ, 
соотвѣтственно обыкновенно незначительной высотѣ насыпи, незначительную 
глубину и обыкновенно вскрывающихъ лишь почвенный и подпочвенный 
слои; въ тѣхъ же немногочисленныхъ случаяхъ, гдѣ насыпь имѣетъ болѣе 
значительную высоту, резервъ въ большинствѣ случаевъ лишь уширяется, а 
не углубляется, а потому, подобно предыдущему, даетъ весьма мало данныхъ 
для геолога.

При столь простой продольной профили, сооруженіе желѣзной дороги 
встрѣчаетъ массу затрудненій, вслѣдствіе полнаго отсутствія въ предѣлахъ 
придорожной полосы (за исключеніемъ окрестностей Челябинска) мѣсторожде
ній каменныхъ строительныхъ матеріаловъ, вслѣдствіе недостаточности и 
крайне неравномѣрнаго распредѣленія по линіи мѣсторожденій матеріаловъ, 
пригодныхъ для балластировапія пути, вслѣдствіе отсутствія строевого лѣса 
и, наконецъ, по недостатку и мѣстами (между Петропавловскомъ и Омскомъ) 
отсутствію источниковъ прѣсной воды.

При производствѣ геологическихъ изслѣдованій вдоль линіи желѣзной 
дороги главное вниманіе партіи было обращепо на выясненіе вопроса о 
нахожденіи въ предѣлахъ придорожпой полосы мѣсторожденій строительныхъ 
матеріаловъ и вообще полезныхъ ископаемыхъ, па изученіе свойствъ грунта 
и условій водоносности развитыхъ въ предѣлахъ этой полосы геологическихъ 
образованій.

Работы партіи показали, однако, что на всемъ разстояніи между Челя
бинскомъ и Каинскомъ развитыя въ предѣлахъ придоролшой полосы геоло
гическія образованія совершенно не заключаютъ, за исключеніемъ окрестно
стей Челябы, мѣсгоролсденій каменныхъ строительныхъ матеріаловъ, если не 
считать спорадически попадающихся незначительныхъ прослоевъ и конкрецій 
желѣзистаго песчаника, подчиненнаго олигоценовымъ осадкамъ (Куртамыгаъ,
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Утяки и пр.)) да подчиненныхъ міоценовой пластичной глинѣ конкрецій 
мергеля, добываемыхъ близъ Петропавловска для обжега на известь. При
годные же для дороги строительные матеріалы, какъ напримѣръ третичные 
(эоценовые) песчаники и кристаллическія породы, развиты, за исключеніемъ 
окрестностей Челябы, лишь въ столь значительномъ удаленіи къ югу отъ 
линіи желѣзной дороги, что мѣсторожденія ихъ теряютъ всякое значеніе для 
послѣдней. При такихъ условіяхъ желѣзной дорогѣ приходится не только 
весь каменный строительный матеріалъ для мостовъ черезъ Тоболъ и Ишимъ 
доставить изъ Челябинска (т. е. за 250 и 500 верстъ), но даже значительную 
часть камня (всю облицовку) для моста черезъ Иртышъ рѣшено доставить 
изъ Челябинска же, почти за 750 верстъ.

Относительно мѣсторожденій другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ пре
дѣлахъ придорожной полосы (уголь по Міасу, оолитовые желѣзняки по 
Аяту и самосадочная соль озера Ахтабанъ) было уже упомянуто выше.

При самомъ производствѣ работъ было сдѣлано нѣсколько указаній отно
сительно мѣсторожденій матеріаловъ, пригодныхъ для балластированія пути. 
Такой матеріалъ встрѣченъ: близъ Челябинска, у Второго озера, на 52, 62, 
98, 119 , 220 и 230 верстѣ по линіи, на востокъ отъ Тобола (версты 252 — 260), 
по берегу озера ІОрахлы и близъ станціи Лебяжьей (317 в.), близъ дер. Ка
менки, Петропавловска (Борокъ), на Булаевомъ озерѣ, по Иртышу, Оми п пр.

Затѣмъ партіею было сдѣлано нѣсколько указаній относительно качествъ 
грунта (при чемъ была пересмотрѣна цѣлая серія неглубокихъ буровыхъ 
скважинъ, углубленныхъ на мѣстахъ проектированныхъ мостовъ), причинъ 
оплыванія насыпей, а также относительно водоснабженія.

Относительно послѣдняго пункта работы партіи значительно облегчали! ь 
тѣмъ обстоятельствомъ, что Управленіемъ дороги для спеціальнаго разрѣшенія 
вопроса о водоснабженіи былъ приглашенъ еще зимою 1892 года горный 
инженеръ Саковичъ, который съ полною готовностью сообщилъ партіи ре
зультаты всѣхъ произведенныхъ имъ по линіи гидротехническихъ изслѣдо
ваній. Послѣднія состояли въ углубленіи болѣе 20 неглубокихъ буровыхъ 
скважинъ по линіи между Челябинскомъ и Курганомъ и скважинъ близъ 
станціи Медвѣжьей и Исыль-куль, глубиною въ 72 и 69 метровъ.

Съ своей стороны партія подѣлилась съ г. Саковичемъ результатами 
своихъ работъ и сообщила ему нѣкоторыя предположенія относительно во
доносности развитыхъ въ предѣлахъ придорожной полосы геологическихъ 
образованій, вслѣдствіе чего, съ общаго согласія, было проектировано углуб
леніе глубокой развѣдочной на воду буровой скважины въ мѣстности на 
западъ отъ Тобола, мелсду имъ и вершинами ІОргамыша.

Наиболѣе значительныя затрудненія въ водоснабженіи станцій встрѣ
чаются па участкѣ Петропавловскъ-Омскъ. Тутъ существуетъ нѣсколько пич- 
толшыхъ по своимъ размѣрамъ прѣспыхъ озеръ (Токушинское, Чистое, Ко
ровье, Капитанское, Волчье и Покровское), достаточныхъ лишь для продоволь
ствія небольшихъ поселковъ или киргизскаго аула; колодцы съ прѣсною во



дою (изъ постпліоценовыхъ отложеній) также весьма незначительны (пос. 
Полуденный, Гапькиыъ, Курганскій и колодцы на 724 и 735-й верстѣ по 
линіи), и приходится часто пользоваться водою изъ болотъ (пос. Мсдвѣлсій, 
Курганскій и колодецъ по линіи, верстахъ въ 10 отъ Исыль-ісуля). Болѣе 
глубокіе колодцы, врѣзавшіеся въ міоцеповыя пластичныя глины, всѣ дали 
горько-соленую воду (колодцы на 654, 676, 697 и 707 верстѣ). ѢІакопецъ, 
буровая скважина па Медвѣжьей станціи дала обильную прѣсную воду, а 
скважина Исыль-кульская, повидимому изъ того же самаго водоноснаго го
ризонта,—воду солепую. Такъ какъ, по иатему мнѣнію, эти скважины про
шли міоценовыя и только лишь частью олигоцеповыя отложепія, то для изслѣ
дованія нижележащихъ водоносныхъ горизонтовъ (эоценовыхъ песковъ) ра
ціональнѣе развѣдывать ихъ гдѣ либо западнѣе Тобола, гдѣ олигоценовыя 
образованія имѣютъ меньшую мощность и гдѣ искомые горизонты естественно 
можно ожидать встрѣтить на меньшей глубинѣ. Въ виду этихъ соображеній и 
была проектирована скважина между Тоболомъ и вершинами Юргамыіпа, гдѣ 
во всякомъ случаѣ развѣдочное па воду буреніе представлялось необходимымъ 
для водоснабженія станціи Зырянки.

Водоснабженіе станцій между Зырянкою и Челябинскомъ проектировано 
частью изъ рѣкъ, частью изъ озеръ, а между Курганомъ и Петропавловскомъ 
изъ озеръ. Изъ приведенной нами характеристики этихъ озеръ ясно, что 
водоснаблсоніе изъ нихъ не молгетъ считаться прочно обезпеченнымъ, и что 
лселѣзной дорогѣ придется и тутъ произвести развѣдочное па воду буреніе.

ГЕОЛОГПЧ. ИЗСЛѢДОВАНІЯ ЗАП 4ДИ'.-СИВИНСКОЙ го р н о й  п а р т іи  в ъ  1893 г . 75



Г Ш О Г І І Ч Ш І Я  И ЗСЛѢДО ВАН ІЯ КЪ ЧЕРНОЗЕМНОЙ п о л о с ъ
алнлдноІІ сибири.

(Предварительный отчетъ).

Горнаго инженера II. Высоцкаго.

Задача работъ Западно-Сибирской горной партіи (въ составъ которой я 
былъ командированъ въ маѣ 1893 г. Горнымъ Департаментомъ) заключалась 
въ истекшемъ году, согласно программѣ, выработанной Геологическимъ Коми
тетомъ, въ производствѣ геологическихъ и развѣдочныхъ изслѣдованій: 1) по
лосы вдоль желѣзной дороги отъ г. Челябы до г. Каинска и 2) бассейновъ 
рр.: Тобола (отъ Ялуторовска до пересѣченія Троицкой караванной дороги), 
Ишима (между гг. Петропавловскомъ и Ишимомъ) и Оми.

Изслѣдованія произведены были маршрутами, частью совмѣстно съ на
чальникомъ партіи гор. инж. А. А. Краснопольскимъ и частью отдѣльно; къ числу 
первыхъ относятся (см. приложенную карту, Таб. II) маршруты: по линіи желѣз
ной дорога отъ г. Челябинска до р. Каменки; по р. Міасу отъ д. Голубковой 
до с. Окунева и по р. Тоболу (южнѣе Кургана) съ его притоками Алтомъ 
и Абугой, что составитъ въ сложности около 1,300 верстъ.

Къ числу отдѣльно мною пройденныхъ маршрутовъ относятся слѣдующіе:
1) по линіи же л. дор. отъ ст. Мишкиной до г. Кургана и отъ г. Омска до 
г. Каинска; 2) вдоль рѣкъ: Тобола (между гг. Ялуторовскомъ и Курганомъ) 
съ его притоками: Чернымъ Икомъ, Юргамышомъ, Верхнимъ, Среднимъ и 
Нижнимъ Утякамп (Суеромъ и Кызакомъ—частью); р. Ишима между гг. Пе
тропавловскомъ и Ишимомъ и р. Оми отъ Омска до Каинска и, наконецъ,
3) въ междурѣчныхъ пространствахъ отъ с. Окуневскаго (на Міасѣ) до г. Кур
гана; но трактамъ: Ялуторовскъ-Петропавловскъ, Ишимъ-Курганъ, Потро- 
павловскъ-стапица Звѣрнноголовская, Омскъ-Петроиавловскъ и по старо
сибирскому тракту отъ г. Омска черезъ Тюкалу, Ишимъ н Ялуторовскъ до 
Тюмени. Общая длина этихъ маршрутовъ около 3,700 верстъ.

Районъ, изслѣдованіе котораго было поручено мнѣ, лежитъ такимъ об
разомъ большею частію сѣвернѣе линіи желѣзной дороги, обнимая полосу— 
широкую ближе къ Уралу и съеживающуюся па В., которая совпадаетъ съ чер
ноземной, культурно-земледѣльческой частью Западно-Сибирской равнины.
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Чтобы не утомлять описаніемъ всѣхъ пересѣкающихся между собою въ 
этой полосѣ маршрутовъ, я позволилъ себѣ соединить данныя изслѣдованія 
относительно характера орографіи, орошенія (озера), почвъ и послѣтретич
ныхъ (постпліоцеповыхъ и новѣйшихъ) образованій— въ общіе сжатые очерки. 
Данныя-же, выясняющія строеніе болѣе древнихъ отложеній, представлены 
въ видѣ описапій обнаженій въ долинахъ рр. 
притоками.

Западно-Сибирская равнина на всемъ ея 
отличается удивительнымъ однообразіемъ въ устройствѣ наружной поверх
ности, монотонно-ровной или плоско-волнистой, и поражаетъ въ общемъ своей 
горизонтальностью. Гипсометрическія данныя нивеллировки Заи.-Сибирскаго 
участка желѣзной дороги показываютъ, что абсолютныя высоты колеблются 
въ общемъ (для междурѣчныхъ пространствъ) въ предѣлахъ 50—70 саж., 
а западнѣе Тобола до 80 саж. *). Лишь у самыхъ границъ низменности, близъ 
первыхъ ограничивающихъ ее съ 3. ІО. и В. выходовъ кристаллическихъ 
породъ, поверхность подымается: у западнаго ея края—съ 85 до 105 саж. 
абс. в. (г. Челяба); съ юго-западной и южной сторонъ до 90— 100 саж.— 
у выходовъ кристаллическихъ породъ по Аяту, Тоболу и у первыхъ грядъ воз
вышенной каменистой киргизской степи по ІІетропавловско-Кокчставскому 
тракту; наконецъ, съ востока Обь-Иртышскій водораздѣлъ достигаетъ 75 саж. 
абс. выс. близъ Колывапи, гдѣ появляются выходы гранита. Къ сѣверу мѣст
ность представляетъ весьма слабо выраженный уклонъ.

Долины рѣкъ углублены: Тобола до 30 саж. абс. высоты—луговая тер
раса (у г. Кургана); Ишима—до 4 1—42 саж. (у Петропавловска) и Ир
тыша—до 34— 341/г саж. абс. в. (у г. Омска).

Древнія террасы этихъ рѣкъ (характерныхъ между прочимъ почти 
отсутствіемъ притоковъ въ описываемой полосѣ, только Тоболъ побогаче 
ими) являются большею частью въ видѣ отлогихъ задернованныхъ уваловъ, 
и лишь правый, который болѣе крутъ, представляетъ мѣстами обнаженія.

Междурѣчныя плато, несмотря на ихъ безспорно плоскую, столовидную 
поверхность, однако далеко не представляютъ равнины. Напротивъ, харак
терной особенностью ихъ рельефа являются параллельно-вытянутые въ СВ. 
или СВВ-номъ направленіи ряды низкихъ удлиненныхъ холмовъ, или «гривъ», 
расчлененныхъ плоскими ложбинами съ тысячами разбросанныхъ въ нихъ 
озеръ и займищъ. Характеръ гривъ не одинаковъ: то онѣ являются съ болѣе 
ясно очерченными контурами—длинныя въ нѣсколько верстъ, при ширинѣ, 
измѣряемой сотнями саженъ, и высотѣ въ 3—5 саж., въ болѣе-же рѣдкихъ 
случаяхъ до 6—'7Ѵ2 саж.; или онѣ представляютъ собой болѣе расплывшіеся

Оми, Ишима и Тобряк'съ ,ето

...• о- /

( тысячеверстномъ

’ ) Высота исходнаго пункта (ст. Челябинскъ! принята здѣсь равной 105 с. абс выс. 
(карта генерала Тилло).
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пониженные бугры, причемъ озера залегаютъ въ округленныхъ низинахъ- 
блюдцахъ, отчего мѣстность принимаетъ характеръ неправильно-всхолмлен
ной съ подъемами въ 2—1 саж. и у 2 саж. и менѣе для еще болѣе равнин
ныхъ мѣстъ.

Гривы, болѣе высокія и ясно выраженныя, наблюдаются въ централь
ныхъ частяхъ водораздѣловъ; такъ онѣ развиты въ при-Чанской части 
Барабинской степи, гдѣ съ такой поразительной наглядностью (см. листъ 
12, р. VIII 10 —верстной карты 3. Сибири) выражено это стремленіе элемен
товъ рельефа: озеръ, ихъ заливовъ, уваловъ и рѣчныхъ долинокъ принять 
вытянутое къ СВ. направленіе. Въ тоже время гипсометрическія данныя ука
зываютъ, что мѣстность эта (Бараба) представляетъ собой отлогій скатъ съ 
паденіемъ къ ІОЗ (т. е. совпадающимъ съ направленіемъ, выраженнымъ и 
рельефомъ) до 25 саж. (между 75 и 50 саж. абсол. выс.) отъ Обь-Ир- 
тышскаго водораздѣла. Это, очевидно, наводитъ на мысль объяснять и 
происхожденіе вышеописаннаго характернаго рельефа размывающимъ дѣй
ствіемъ водъ, медленно стекавшихъ по слабому, но правильному уклону мѣст
ности и произведшихъ такимъ образомъ плоскія промоины, которыя рас
членили поверхность па вытянутые въ томъ-же направленіи увалы. Дѣйстви
тельно, Обь-Иртышскій водораздѣлъ съ его сплошными Васюганскими боло
тами и теперь еще даетъ начало множеству рѣчекъ, текущихъ въ долинкахъ, 
совершеппо плоскихъ, такъ что, перейдя рѣку (напримѣръ, верховья Оми) '), 
«можно ее и не замѣтить, смѣшавъ съ окружающими болотами, отдѣленными 
лишь плоскими гривами» 2). Тоже явленіе повторяется и на водораздѣлахъ 
рр. Тобола, Ишима и Иртыша (при пересѣченіи ихъ черноземной полосой), 
но менѣе рельефно выраженное, объясненіе чего лежитъ, повидимому, въ 
меньшей величипѣ уклона, равной здѣсь 9— 1 1  саж.: между 69 и СО саж. 
абс. в. (приблизительно) для 1-го водораздѣла и 62—-51 саж. для 2-го, съ 
паденіемъ къ СВ. или СВВ.

Что касается до части, лежащей къ 3. отъ Тобола (въ общемъ болѣе 
расчлененной долинами рѣкъ и рѣчекъ), то здѣсь ровныя части плато пред
ставляются илоско-всхолмлеішыми съ низкими расплывшимися увалами. Въ 
этой-же части наблюдалось распространеніе и рѣчныхъ дюнъ съ борами, а 
именно, полосой версты въ 3— 6 но правому берегу Тобола и въ верховьяхъ 
бассейновъ Чернаго Ика и ІІіята, а также около верховьевъ Юргамыша и Кур- 
тамыша.

Наконецъ, въ частяхъ междурѣчныхъ плато, непосредственно ітрилс-

1 ) Степановъ. «IIутеиьш записки въ верховьяхъ Тартаса и Тары». Записки 3. Сибирскаго 
отдѣла Геогр. Общ. Кн. ѴІП, 1886 г.

2) Какъ нввѣстио, такое предположеніе было сдѣлано Миддендорфомъ, объяснявшимъ 
правильность рельефа Барабы «поверхностнымъ, по совершившимся въ опредѣленномъ однооб
разномъ направленіи геологическимъ процессомъ новѣйшаго времени», хотя подъ этимъ про
цессомъ онъ разумѣлъ дѣйствіе морской воды.
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тающихъ къ рѣкамъ, ізсхолмлеиность рельефа съ гривами и озерами посте
пенно пропадаетъ, такъ что рѣчныя долины являются заключенными между 
двухъ полосъ, шириною верстъ по 30— 50, совершенно ровныхъ, съ начинаю
щимся лишь склономъ въ долину.

Въ ги дрограф и ч еском ъ  отношеніи черноземная полоса 3 Сибири харак
теризуется крайней скудостью въ проточной водѣ и обиліемъ въ стоячей, яв
ляющейся въ видѣ озеръ и займищъ *)• По характеру своему озера принад
лежатъ къ степнымъ непроточнымъ. Всѣ они округленной или овальной формы 
съ весьма простой береговой линіей и чрезвычайно мелки; въ 2 —2 7 2 саж. 
считаются уже глубокими; плоское, ровное дно ихъ переходитъ въ отлогій 
берегъ, который, въ свою очередь, незамѣтно сливается съ степью. Нерѣдко 
однако въ южной половинѣ озеро ограничено болѣе крутымъ увальцемъ, 
представляющимъ даже ярки въ */,— 1 Ѵ2 саж.; въ СВ.-же половинѣ, напро
тивъ, оно въ большинствѣ случаевъ имѣетъ отлогіе берега и часто продол
жается съ этой стороны еще въ заливчикъ или займище.

По качеству воды озера раздѣляются на прѣсныя, тухлыя, горько-со
лоноватыя и соленыя; вода-лее займищъ обыкновенно болѣе или менѣе прѣс
ная.—Прѣсныя и горькія озера, рѣзко различаясь между собою въ типичныхъ 
своихъ представителяхъ (прѣсныя — съ нетопкимъ дномъ, глинистымъ или 
песчанистымъ, рыбныя, большею частью поросшія камышомъ у берега; 
горькія—съ топкимъ, пяшистымъ дномъ, вонючія, безъ рыбы и камышей, 
окруженныя лишь солонцами и красной рамкой солончаковой растительности), 
въ общемъ связаны меледу собою многими переходами, условно называемыми 
«питными», «осолодковыми», въ которыхъ живетъ еще мелкій карась, и воду 
которыхъ пьетъ привычный крупный скотъ, но не пьетъ мелкій, и т. д. Сами 
прѣсныя озера обладаютъ водой въ большинствѣ случаевъ весьма плохого 
качества: опа жесткая (до 28 нѣмецкихъ градусовъ), мутная, нерѣдко съ зе
леноватой плѣсенью и гніющими органическими остатками (камышей, помета 
водяныхъ птицъ и пр.). Наконецъ зимой въ этихъ озерахъ наблюдается обыч
ное здѣсь явленіе, извѣстное подъ названіемъ «задыханія» или «замира» воды, 
которое состоитъ въ томъ, что вода становится мало-прозрачной, безвкусной 
и нездоровой, съ выдѣляющимися по временамъ пузырьками газа; постоявъ, 
опа оставляетъ красноватый осадокъ; рыба задыхается въ ней и гибнетъ 
массами 2).

Къ особенностямъ этихъ озеръ надо отнести: 1) ихъ безпорядочное рас- 
пололсеніе относительно другъ друга: прѣсное весьма часто лежитъ рядомъ 
съ горькимъ, соленое съ тухлымъ и т. д., и 2) залеганіе горько-соленыхъ 
озеръ и солонцовъ безразлично какъ на мелсдурѣчиыхъ плато, такъ и въ до-

*) Такъ называются здѣсь 08рркн-болотца, сплошь заросшія осокой, камышемъ и таломъ, 
мѣстами съ кочками, но пе топкія.

2) См. Ядриицспъ «Объ озерахъ Западной Сибири», Балловъ «Живописная Россія».
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липахъ рѣкъ: на 1-й поемной и па 2-й террасахъ. Эти особенности наво
дятъ на мысль о прѣсноводномъ, такъ сказать, происхожденіи и горько-со
леныхъ озеръ и солонцовъ. Подробное изслѣдованіе солонцовъ въ средней 
Россіи, т. о. въ условіяхъ, во многомъ аналогичныхъ съ описываемой чер
ноземной полосой Западной Сибири, выяснили слѣдующія условія образованія 
«прѣсноводныхъ» солонцовъ ').

«Факторами образованія ихъ являются: 1) глинистая водонепрони
цаемая подпочва, 2) существованіе въ данной мѣстности породъ болѣе 
или менѣе богатыхъ легкорастворимыми солями, и 3) достаточно теплый 
климатъ, чтобы • поддерживать испареніе». Водонепроницаемыя подпочвы въ 
Западной Сибири съ ея сплошь заболоченнымъ сѣверомъ и массой 
озеръ, разбросанныхъ южнѣе, очевидно, имѣетъ весьма значительное рас
пространеніе. Такой подпочвой для солонцовъ является глина грязно-сѣ
рая, мѣстами пестрая, оливково-или буровато-сѣрая, весьма вязкая во влаж
номъ состояніи и сильно затвердѣвающая въ сухомъ; она богата углекислыми 
солями, мѣстами даже содержитъ мелкіе обломки мергельныхъ конкрецій п 
обнаруживается на глубинѣ обыкновенно 0,2—0,3 нН. какъ на пойменныхъ 
солонцахъ, гдѣ опа, очевидно, аллювіальнаго происхожденія, такъ и подъ степ
ными солонцами, гдѣ представляетъ элювій нижележащихъ третичныхъ глинъ. 
(Подпочва эта повторяется одинаково въ такихъ удаленныхъ мѣстностяхъ, 
какъ (для долинъ) рр. Омь, Камышловка и Абуга и (для плато) сѣверная 
окраина Барабы, окрестности Челябы и лѣса Амапъ-Карагая (въ Тургайской 
области). Очевидно, что присутствіе этой глины на днѣ ложбинъ обуслов
ливаетъ застаиваніе стекающихъ сюда атмосфорпыхъ водъ, которыя, испа
ряясь, скопляютъ здѣсь: 1) тѣ соли, которыя были растворены въ нихъ, и
2) тонкій солонцовый илъ, образующій «пяшу»—пеизмѣішую спутницу горь
кихъ озеръ

Матеріалъ для этого доставляется на счетъ выщелачиванія отло
гихъ склоновъ котловины, сложенныхъ (снизу) изъ: 1) бураго суглинка
богатаго какъ углекислыми солями (вскипаетъ съ кислотой), такъ и сѣрно
кислыми, главнымъ образомъ гипсомъ, кристаллы котораго мѣстами перепол
няютъ эту глину и покрываютъ обнаженныя поверхности (въ желѣзнодорож
ныхъ канавахъ, колодцахъ) въ видѣ бѣлаго налета; 2)—выше—изъ лессо
видныхъ мергелистыхъ, болѣе или менѣе песчанистыхъ суглинковъ, содер
жащихъ въ себѣ также извѣстный запасъ растворимыхъ солей '2).

Наконецъ, рельефъ степей, являющійся обыкновенно бугристымъ, съ своей 
стороны, способствуя выщелачиванію, вліяетъ на большую или меньшую интен-

’ ) Левинсонъ-Лессингъ. Лубенскій уѣздъ. Матеріалы по оцѣнкѣ земель Полтавской губ. 
1889 года.

Его-же. Замѣтки о почвахъ Киргизскихъ степей. 1890 г.
2) Напримѣръ, см. анализы суглинковъ съ береговъ о. Чапы, приведенные у Ыиддецдорфа 

въ «Барабѣ»,



зивность этого процесса. Частныя причины, какъ-то: возможная неравномѣр
ность распредѣленія солей въ почвѣ, опрѣсняющее вліяніе растительности, 
величина бассейна стока, періодъ выщелачиванія и т. д.,— объясняютъ раз
личіе въ степени минерализаціи озерныхъ водъ.

Вліяніе климата сказывается па озерахъ слѣдующимъ образомъ. Въ сѣ
верной части черноземной полосы Западной Сибири озера исключительно 
прѣсныя, южнѣе къ нимъ начинаютъ примѣшиваться тухлыя (сазы-кули, на
зываемыя также и просто горькими). Наиболѣе сѣверныя изъ нихъ, лежащія 
на широтѣ 55°50'? Корабельное, Солденское, Салтасарайское—на водораз
дѣлѣ Міаса и Тобола; Сазы-куль и Горькое (что у Моревскаго)—-на водо
раздѣлѣ рр. Тобола и Ишима—подъ 5 5 7 2° с. ш,; подъ этой-же широтой ле
житъ и самое сѣверпое барабипскос Сазы-куль (у Осиновыхъ Колокъ) Со- 
лонцы-же попадались много сѣвернѣе, выше 56° с. ш.

Къ югу число горькихъ и горькосоленыхъ озеръ возрастаетъ: увеличи
вается вмѣстѣ съ тѣмъ и концентрація солей, достигающая близъ южной гра
ницы описываемой полосы той степени, при которой начинается самосадка, 
съ преобладающими, повидимому, сначала сѣрнокислыми солями (глауберова, 
гипсъ '), которыхъ болѣе и въ почвѣ; однако здѣсь уже есть два озера, даю
щихъ небольшое количество годной въ пищу поваренной соли (оз. Становое 
и Ахтабапъѣ Насколько сильно проявляется вліяніе жаркаго климата при 
данныхъ почвенныхъ и орографическихъ условіяхъ, говоритъ тотъ фактъ, 
что даже въ проточныхъ озерахъ процессъ минерализаціи воды молсетъ достичь 
весьма значительныхъ размѣровъ. Такой примѣръ мы видѣли въ озерѣ Ден- 
гизъ—Убоганѣ, черезъ которое проходитъ р. Абуга. Вода ея, годная въ 
пищу 2) до впаденія, пройдя обширное, но неглубокое озеро въ плоскихъ, 
покрытыхъ тилей берегахъ, настолько обогащается солями, что до самаго впа
денія въ Тоболъ вода ея уже по годна въ пищу.

Въ заключеніе объ озерахъ надо сказать, что горизонтъ воды въ нихъ, 
какъ извѣстно, постоянно колеблется то въ ту, то въ другую сторону (въ 
зависимости, конечно, отъ колебаній суммы атмосферныхъ осадковъ, па счетъ 
которыхъ исключительно и происходитъ ихъ питаніе). Впрочемъ всюду ясно 
преобладаютъ признаки процесса обмелѣнія и полнаго высыханія озеръ.

Дно высохшаго озерка представляетъ собой солонецъ, между которыми 
молено подмѣтить слѣдующія разновидности: 1) голые солонцы, представляющіе 
собой въ сухую пору твердую гладкую поверхность, покрытую бѣлымъ или 
желтоватымъ выцвѣтомъ, солоноватымъ, кисловато-горькимъ пли безвкуснымъ 
(вскипающимъ съ кислотой) 3); 2) черноземные солонцы—см. въ почвахъ; 3)
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') См. «Сибирь и в. Сиб. жел. дорога».
-) По разспроснымъ свѣдѣніямъ.
3) Такой налетъ, собираемый на солонцахъ около озера Кѵрталъ и на солонцахъ близъ 

дд. Падунской іі Гагаринской (Курю ок.) и называемый бѣлой глиной, представляетъ собой 
бѣлую или синевато-бѣлую пористую массу, настолько богатую углекислыми солями, что ис
ходитъ примѣненіе здѣсь на паточномъ заводѣ при нейтрализаціи 1Р80*.

гогп. жури . 1894. Т. ТТ, кп. 4 и 5.
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солонцы съ сѣроватымъ безвкуснымъ илы чуть солоноватымъ налетомъ (не
рѣдко являющимся въ видѣ корки), главную составпѵіо часть котораго пред
ставляетъ подзолистое вещество. Солонцы этого рода особенно часты въ болѣе 
южныхъ районахъ нашихъ изслѣдованій: близъ и въ лѣсахъ Аманъ-Ііарагай 
и Казанъ-Басы Тургайской области (тогда какъ 1 и 2 наблюдались сѣвер
нѣе). гдѣ они называются «сорами» и представляютъ собой осохшее плоское 
дно озерокъ (прѣсныхъ или солоноватыхъ).

П очвы  ’ ). Характеръ почвъ описываемой полосы западно-сибирской низ
менности, при сравнительно большомъ однообразіи ея флоры и климата, все
цѣло стоитъ въ завпсимости отъ описанныхъ выше особенностей рельефа и 
подпочвы (обусловливающейся въ свою очередь тѣмъ-же рельефомъ; см. ниже 
о новѣйшихъ отложеніяхъ). Почвы эти слѣдующія: черноземъ нѣсколькихъ 
типовъ, солонцы, бѣляки и пески.

I типъ, у ва л ьп ы й  чернозем ъ 2) залегаетъ на участкахъ съ выпуклымъ 
рельефомъ, т. е. по гривамъ и ихъ отлогимъ склонамъ, а также по отлогимъ 
преимущественно лѣвымъ уваламъ рѣчныхъ долинъ. Представляетъ собою суг
линистый черноземъ, съ видимыми мѣстами песчинками (рѣдко галочками) 
и съ слѣдующимъ строеніемъ: верхній горизонтъ его рыхлъ, пылевиденъ и. 
вообще, производитъ впечатлѣніе супесчанистаго, что зависитъ отъ продол
жительной переработки этого верхняго слоя атмосферными агентами и расти
тельностью; ниже онъ переходитъ въ болѣе плотный, разсыпающійся въ ко
мочки большей или меньшей величины. Мощность этого почвеннаго гори
зонта равна 0,25—0,35 т і.; переходпаго-же горизонта—около 0,2 пй.; это тъ  

послѣдній представляется бахромчатымъ съ языками п кротовинами (вообще, 
здѣсь сравнительно рѣдкими и мало развитыми); наполнены онѣ то черно
земомъ, то суглинкомъ и проникаютъ вглубь до 1 — 1 ‘/2 т і. отъ поверхности.

Подпочвой чернозему этого типа служитъ свѣтло-бурый суглинокъ, 
иногда песчанистый и съ галочками, мало пористый и не вскипающій съ 
кислотой, мощностью отъ 0,25—0,7 т і. Онъ представляетъ собой, очевидно, 
ни что иное, какъ обѣдненный углекислой известью поверхностный горизонтъ 
залегающаго подъ нимъ лессовиднаго суглинка сѣроватаго или свѣтлобу-

’ ) Литературныхъ данныхъ о почвахъ 3. Сибирской черноземной полосы весьма немного, 
а именно: Словцовъ. «Фотографическое описаніе Тюменскаго округа». 1891 г.-, его-же «Путевыя 
записки въ Кокчетавсісомъ уѣздѣ» 1881 г. Нѣкоторыя данныя находятся въ «Путевыхъ запис
кахъ въ верховьяхъ Тартаса и Тары» Степанова, 1886 г.; «По Ишиму и Тоболу» Петропавловскаго, 
въ «Сибирь и великая Сибирская желѣзная дорога», 1893 г. и. наконецъ, проф. Докучаева: «По 
вопросу о сибирскомъ черноземѣ», представляющемъ сводъ литературныхъ данныхъ до 1881 г., а 
именно, указанія путешественниковъ: Гмелнна, Гагемейстера, Рупрехта, Мпддендорфа, а также 
Ядринцева, Сабанѣева, Аленицына, Кытмаиова, Балкашіша.

2) Сюда относятся образцы (см. приложенную на стр, 90 таблицу анализовъ) ,Ѵ.Ѵ 39, 74 и 
168. Къ этому-же типу по габитусу и условіямъ залеганія нужно отнести еще .Ѵ.Ѵ 170, 181 и 
38. Анализы эти сдѣланы М. И. ІПешуковымъ, которому я обязанъ, кромѣ того, многими ука
заніями, помогшими разобраться въ числовыхъ аналитическихъ данныхъ.
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раго цвѣта, пористаго, съ мергельными скопленіями и вскипающаго съ кис
лотой; рѣже же здѣсь является бурый глинистый песокъ.

Къ химическимъ особенностямъ этого типа чернозема принадлежатъ: 
меньшее (сравнительно со II типомъ) содержаніе гумуса (4,65—5,83%) и, глав
нымъ образомъ, цеолитной части, т. е. основаній, растворимыхъ въ десяти 
процентной солянокислой вытяжкѣ (отъ 8,39— 10,59%); малое количество 
Р е 20 3 (около ЗУ2%) и, наконецъ, количество остатковъ отъ дѣйствія Н 28 0 л 

(отъ 73,86 до 7 4 ,4 3 % ) указываетъ на сравнительно большую (чѣмъ II типъ) 
супеечаниетость. На основаніи этихъ данныхъ I типъ сибирскаго чернозема 
долженъ быть отнесенъ къ IV классу схемы изогумусовыхъ полосъ русскаго 
чернозема, установленныхъ проф. Докучаевымъ. Въ подтвержденіе пазову при
мѣры чернозема Озерковъ (Полтавской г.) и Стексово (Нижегородской г.) % 
стоящіе весьма близко къ сибирскимъ почвамъ разсматриваемаго типа какъ 
по аналитическимъ даннымъ, такъ и по габитусу. Въ отношеніи-же мощности 
разсматриваемый типъ сибирскаго чернозема занимаетъ средину между предста
вителями IV класса въ сѣв. и юнъ частяхъ Россіи.

II типъ— п ереходн ы е т яж елы е с у іл и п к и  -) занимаютъ іуюскіе участки 
междурѣчныхъ плато и плоскія подножія гривъ. Подпочвой ихъ является 
б у р а я  глина, мало-пористая и заключающая мелкіе желтоватые кристаллики 
ги п са , а также налетъ гипса покрываетъ ея облаженныя поверхности. Почва 
представляетъ собою черный или буровато-черный суглинистый черноземъ 
плотнаго строенія съ мощностью почвеннаго горизонта въ 0,з — 0,4 т(. и 
переходнаго въ 0,2 — 0,з пй., который является здѣсь безъ кротовинъ, а въ 
видѣ втековъ и прожилковъ съ довольно рѣзкими контурами, представляю
щихъ па вертикальной и горизонтальной проекціяхъ сѣтчатый рисунокъ. Съ 
химической стороны характеризующія особенности почвъ описываемаго типа 
составляютъ максимальныя количества: гумуса (наблюдаемыя въ нѣкоторыхъ 
образцахъ до 7,2 %); цеолитной части, превышающей 15 % ( 1 5,зу— 16,оз%), 
что зависитъ отъ большаго содержанія въ почвѣ гипса и ІѴ 2Оэ, и характерно- 
большаго количества І % 0 3 (отъ 5,12—6,88%); остатокъ-лее отъ сѣрнокислой 
вытяжки—наименьшій (6 2 ,4 6 —-71,02 %) гіо сравненію съ почвами I типа, что 
и подтверждается большимъ количествомъ растворимаго въ Н 8 0 А глинозема.

Всѣ эти особенности почвъ II типа вмѣстѣ съ кислой реакціей на лак
мусъ заставляютъ отнести ихъ по генезису къ сухопутно-болотнымъ. Переходя 
къ сравненіямъ, мы должны поставить почвы этого типа, па основаніи ихъ 
габитуса, цеолитной части и, главнѣйшіе, сѣрнокислой вытяжки, въ параллель 
съ переходными отъ сѣверныхъ русскихъ почвъ къ черноземамъ, а именно, 
съ тяжелыми суглинками (Луканово и Княгинино, Нижегородской губ.) 3),

') Докучаевъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель.
2) Сюда относятся образцы Ж\« 61, 1 16  и 165, а также по габитусу и условіямъ залеганія 

можно отнести ,\?Л» 34,76, 157, 169, 172, 175  и 116 .
3) Докучаевъ, 1. с.
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хотя сибирскія почвы обладаютъ и своими характерными особенностями, куда 
относятся содержаніе гипса и ихъ болотное происхожденіе (молодой, кислый 
еще гумусъ).

Кромѣ вышеописанныхъ двухъ типовъ сибирскаго чернозема, есть еще 
представители почвъ, занимающихъ но химическимъ особенностямъ среднее, 
переходное между ними мѣсто і). Почвы эти по габитусу и цеолитной части 
(11,33% ) приближаются къ I типу, по гумусу же (17.68%), сѣрнокислой вы
тяжкѣ (68,4%) и количеству окиси желѣза (5,51% )—ко ІІ-му.

Нѣсколько особнякомъ отъ вышеописанныхъ типовъ почвъ средне-си
бирский черноземной полосы стоятъ почвы Киргизской степи па водо
раздѣлахъ рр. Абуги, Тобола и Аята 2). Условія залеганія этихъ почвъ 
представляютъ ровную, высокую степь, часто щелеватую, съ подпочвой изъ 
бураго суглинка, то болѣе плотнаго, то песчанистаго, съ галечками, 
вскипающаго съ кислотой и заключающаго мѣстами обломки мергельныхъ 
конкрецій (изъ подлежащихъ третичныхъ глинъ, №№ 297 п 310). Почвы 
представляютъ собой буроватый суглинистый и разсыпающійся на комки 
большей или меньшей величины черноземъ съ почвеннымъ горизонтомъ въ 
О.з — 0,4 тШ. и переходнымъ въ 0,15  — 0,з тС, безъ кротовинъ и, вообще, 
нижняя граница котораго довольно правильна. По сравненію съ чернозе
момъ I типа, почвы эти близки къ нему по содержанію гумуса (4,іе—4 ,7 1  % )■ 
содержаніе же цеолитной части (11,то%) и сѣрнокислой вытяжки нѣсколько 
большее; по количеству окиси желѣза онѣ стоятъ въ срединѣ между 
I и II типами; къ вышеустановленной-же переходной группѣ онѣ въ об
щемъ близки (цеолитпая часть); но отличіе ихъ состоитъ въ иномъ неболот
номъ генезисѣ: меньшее содержаніе окиси желѣза, глины вообще и некислый 
гумусъ.

Послѣ характеристики западно сибирскаго чернозема я нахожу умѣст
нымъ коснуться вопроса: насколько богатъ онъ питательными веществамия)? 
Плодородіе и продолжительность его въ почвѣ, какъ извѣстно, обусловлены 
большой цеолитпой частью, гумусомъ (сладкимъ) и сѣрнокислой вытяжкой, 
при данной мощности ночвенпаго горизонта.

Разсматривая I типъ сибирскаго чернозема, я указалъ, что черноземы 
этой группы по количеству только что указанныхъ признаковъ сходны (хотя 
менѣе мощны) съ черноземами средняго качества, распространенными въ 
средней части Россіи, нанр., Крюково (ІІолт. уѣз.), Стоксово (Ардат. уѣз., 
Ниж. губ.) и др., извѣстными своимъ плодородіемъ и его продолжительностью.

! ) Сюда относится образецъ № 92, а также могутъ быть отнесены Лг.Ѵ» 1 10  и 1 1 1 .
2) Л8Д6 329, 249, 297 и 310
3) Вопросъ этотъ уже затрогивался въ 1882 г. проф. Докучаевымъ, давшимъ то общее 

о сибирскихъ почвахъ заключеніе, что «баснословно-богатая растительность, ея необыкновенно 
быстрый ростъ объясняется не столько богатствомъ и силой почвъ, сколько ихъ тароватостыо 
и дѣвственностью».
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И въ Сибири почвы этого типа (характеризующіяся произрастаніемъ на нихъ 
вишни въ дикомъ состояніи) преимущественно находятся подъ культурой (пше
ницы), при залежпо-паровой системѣ полеводства (безъ удобренія) и относятся 
къ наиболѣе прочнымъ. Почвы II типа принадлежатъ къ худшимъ, что обу
словливается ихъ большей глинистостью, структурой и гумусомъ воднаго 
происхожденія; хотя общее количество растворимыхъ щелочей у нихъ и 
болѣе, чѣмъ у почвъ I типа, по большая часть изъ нихъ (щелочей) отно
сится къ запасному (неподготовленному еще) питательному матеріалу. Въ цѣ- 
линахъ почвы этого типа характеризуются степной (ковыльной) флорой и 
чаще находятся подъ культурой ржи.

IV. Б ѣ л я к и ., наблюдавшіеся въ Сибири, были двухъ типовъ. Первый, 
распространенный по Барабипской (Д“ 166) и Ишимской *) степямъ, пред
ставляетъ собой бѣлесовый, тонко-песчанистый мелкоземъ, сцементированный 
отмученной глиной въ болѣе или менѣе компактную массу, и вторая разно
видность, наблюдавшаяся къ 3. отъ Тобола (№ 24к), представляетъ собой 
мелкоземистую, разсыпчатую супесь зольнаго цвѣта, т. е. типичный подзолъ -).

Залеганіе бѣляковъ пріурочено, вообще, къ влажнымъ низинкамъ (лѣ
томъ просыхающимъ мѣстами), поросшимъ березнякомъ съ таломъ и осиной. 
Толщина слоя (подъ дерниной, или лѣснымъ войлокомъ, въ 0,оз т і.) равна 
0,і — 0,2 т і. для первой разновидности и 0 .2  — О.з т і. для второй. Нижняя 
граница его извилиста, представляя короткіе втеки (въ одномъ мѣстѣ наблю
далась подъ этой нижней границей сохранившаяся бахромка бывшаго, оче
видно, тутъ ранѣе чернозема). Подпочвой является обыкновенно глина сѣро- 
бѵраго или грязно-оливковаго цвѣта, вязкая, не вскипающая съ кисл., а для 
второй разновидности (ближе къ Челябѣ)—мѣстами глина болѣе или менѣе 
песчанистая и глинистый песокъ.

По химическимъ особенностямъ существуетъ постепенный переходъ отъ 
бѣляковъ, залегающихъ въ восточной части (№ 166), къ подзоламъ, залегаю
щимъ въ западной части разсматриваемой мѣстности (№ 24к). Такъ бѣляки 
(№ 166) обладаютъ большей цеолптной частью, большей глинистостью и боль
шимъ количествомъ летучихъ веществъ и постепенно уменьшающимся вало
вымъ количествомъ 8 і 0 2; № 334 занимаетъ средину, но въ общемъ ближе 
къ бѣляку № 166.

Ч ернозем ны е солонца (№ 164) залегаютъ на днѣ плоскихъ, сырыхъ ни
зинъ, представляющихъ сѣнокосы, съ вязкой глиной (буровато-сѣрой или пест
рой) въ подпочвѣ. Почва же представляется черной, съ кислымъ гумусомъ 
и плотнаго строенія; мощность ея колеблется между 0,2 — 0,4 ті.

Л е с к и , вообще, представляютъ довольно рѣдкое явленіе въ изслѣдован
номъ районѣ черноземной полосы; они наблюдались лишь въ бассейнѣ 'Го-

’ ) ,\5 334. анализъ котораго приведенъ въ отчетѣ А. А. Красшліо.тьскаго.
2) Напр., сравни Крутой врагъ (Семенов, уѣз., Ыижегор. губ.). «Къ вопросу о подзолахъ» 

Георгіевскаго. 1888 г.
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бола въ видѣ рѣчныхъ дюнъ, поросшихъ боромъ. О происхожденіи этихъ 
песковъ— ниже.

Въ заключеніе своего почвеннаго очерка постараюсь намѣтить гра
ницы зап.-сиб. черноземнаго района. Широко начинаясь у подножія Урала, 
представляющаго его западную границу 2), по мѣрѣ движенія въ глз'бь зап. 
сибирскихъ степей, онъ все болѣе и болѣе съѵживается. Сѣверная граница этой 
полосы близъ Урала прошла около 57° с. ш. 3), а далѣе къ Тоболу посте
пенно понижается до 561/,,0 с. ш., проходя близъ р. Исети (тамъ, гдѣ начи
нается сѣверная граница дикой вишни Далѣе къ В., въ Ишимскомъ и Тю- 
калинскомъ округахъ, граница эта спустилась съ 561/2° до 56° с. ш., и за 
Иртышемъ, въ Барабпиской степи, ею надо признать линію (около 5С0 с. ш.), 
проходящую черезъ рѣчки Учуйку и Изесъ къ р. Оми 5).—Конечно, эта гра
ница пе есть правильная линія, а именно, она образуетъ выступы большей или 
меньшей величины къ сѣверу, пріуроченные къ рѣчнымъ долинамъ, гдѣ про
цессъ почвообразованія опередилъ болотистыя междурѣчныя пространства. 
По Иртышу такой выступъ идетъ, начинаясь отъ рч. Учуйки, къ С.-З. до 
р. Тары (къ дер. Кыштовкѣ)6). такъ что является первый выступъ въ 3/4— Ѵ2 гео
графическаго градуса (приблизительно). Подобное же явленіе наблюдалось и 
по лѣвому берегу р. Ишима. Наконецъ, еще западнѣе, по Турѣ, у Верхо
турья (близъ 58" с. ш.), проф. А. П. Карпинскимъ упоминается 7) о неболь
шихъ участкахъ тонкаго (до 2 верш.) чернозема на лессовидномъ наносѣ 
рѣки.—Характеризуется эта сѣверная граница тѣмъ, что слой чернозема здѣсь 
становится тоньше, растительность однообразнѣе и бѣднѣе, почва сырѣе, и 
все чаще къ С. встрѣчаются бѣлыя пахатныя земли (суглинково-песчаныя, 
недавно вышедшія изъ-подъ лѣса и отличающіяся непрочностью 8). Черныя же 
земли въ этой сѣверной полосѣ родятъ хлѣбъ, вообще, хуже, чѣмъ сѣрыя 
(пшеница родится только на сѣрыхъ). (Эта крайняя граница чернозема 
близка въ то же время къ южной границѣ оплошнаго зап.-сибирскаго лѣса).

Южная граница черноземной полосы въ зап. части указывается подъ 
54° с. ш.; но, повидимому, она заходитъ и южнѣе, такъ какъ взятые образцы 
чернозема (Ж№ 249 и 297) залегаютъ южнѣе этой границы градуса на 1 */,— 1,
т. е. подъ 523/4° — 53° с. ш., между рр. Аятомъ, Тоболомъ и оз. Денгизъ- 
Убоганомъ. Восточнѣе же, за р. Абугой, граница эта, повидимому, довольно 
круто повернула къ сѣверу, проходя у оз. Балыкты-куль и пересѣкая Петро-

8 6

’ ) Конечно, слишкомъ бѣглаго и неполнаго, такъ какъ на цѣль, ни условія моей работы 
не благопріятствовали почвеннымъ изслѣдованіямъ.

2) Сабанѣевъ. Зауральскія озера,
3) Рѵпрехтъ, Гагемейстеръ.
4) Словцовъ, 1. с.
5) Степановъ, 1. о. 
г’) ІЬнІет.
’ ) Мѣв. Геол. К.ом., т. 8.
6) Словцовъ, 1. с.



павловско-Кокчетавскій трактъ у пик. Каратомирскаго подъ 541/,0 с. ш.; да
лѣе къ В. опа идетъ черезъ оз. Кельте-соръ и Кошъ-куль и, наконецъ, пе
ресѣкаетъ р. Иртышъ подъ 54,/г0 с. ш. ^ .—Граница эта характеризуется 
И. Я,. Словцовымъ такъ, что къ югу отъ Горькой линіи черноземъ уто
няется, спускаясь въ видѣ полуострововъ въ раскидывающуюся южнѣе гли
нисто-солонцеватую полосу сѣверпой окраины Киргизскихъ степей.

Эта южная граница чернозема совпадаетъ въ то-же время съ первымъ 
появленіемъ древесныхъ насажденій, сначала въ видѣ отдѣльныхъ оазисовъ 
малорослой и искривленной березки, а далѣе къ С. въ видѣ рощъ или «по
локъ» болѣе или менѣе рослыхъ березъ, группирующихся но гривамъ и при
дающихъ зап.-сибирскимъ степямъ тотъ характерный видъ, вслѣдствіе котораго 
Миддендорфъ назвалъ ихъ «березовой степью».

Почвенныя условія черноземной полосы,, конечно, не вездѣ одинаковы.
1) О сплошныхъ площадяхъ чернозема перваго типа не можетъ быть и рѣчи, 
что вытекаетъ изъ вышеизложенныхъ условій его залеганія, именно: въ между
рѣчныхъ пространствахъ онъ занимаетъ изолированныя, большей или меньшей 
величины площади— «острова» на гривахъ, и только лишь въ области ува
ловъ рѣчныхъ долинъ имъ захватываются большія (сравнительно) и сплошныя 
площади. Поэтому въ болѣе благопріятныя условія въ почвенномъ отношеніи 
поставлены тѣ мѣстности, которыя болѣе расчленены долинами рѣкъ и рѣ
чекъ (какъ, напримѣръ, часть къ 3. отъ Тобола), и тамъ, гдѣ преобладаетъ 
рельефъ съ болѣе высокими гривами. 2) И по качеству черноземъ западной 
части района лучше (напр., Л» 39), чѣмъ представители того же типа изъ 
Ишимской и Барабинской степей (№№ 74 и 108), гдѣ, вообще, чѣмъ далѣе 
къ В., тѣмъ болѣе преобладаютъ переходные тяжелые суглинки.

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ЧЕРНОЗЕМНОЙ НОЛОСѢ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 87

) Словцовъ, 1. с.
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Т  А  Б  Л И Ц А

№ М Ѣ С Т И 0 с т ь.

39 На 170 вер. по линіи 
ж. д. между ст. Мишкиной 
и Зырянкой.......................

74 Око іо 2 нер. кьЗ. отъ 
ст. Прѣсновской (на Іірѣс- 
иогорьк. трактѣ)................

оочс Версты г—з кь В. отъ 
і. Песчаной (Каинскій окр.). 1

61 Около с. Спорнаго (Кур- і 
ганскій окрѵгъ)................. 1

116 Близъ.нос. ІІервотарскаго 
(на Горькой линіи). . . .

165 На 1025 вер. ио линіи ] 
жел. д. (Каинскій округъ). \

1

92 Въ 17—18 вер. къ 3 . 
отъ г. Ишима...................

329 Киргизская степь (Нико- | 
лаевск. уѣзда, Тургайск. 
обл.) противъ верховій 
оврага Малдыбай...............

166
■

На 1024 в- 110 линіи ж. 
дор. (Каинскій округъ). .

24 (к) Челябинскій уѣздъ около ; 
линіи ж. Д..........................

іб4 На 1025 в. по линіи ж. 
д., близъ д. Торгашиной 
(Каинскій округъ) . . . .

•

і

анализовъ почвъ, собранныхъ гори, инженеромъ И. Высоцкимъ въ Западной Сибири.
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П о е л ѣ т р е т и ч н ы я  о т л о ж е н ія ’ ) въ черноземной полосѣ 3. Сибири представ
ляютъ собой: древній (постпліоценовый) рѣчной аллювій, слагающій вторыя тер
расы рѣкъ; на плоскихъ же междурѣчныхъ плато поверхностнымъ покровомъ 
являются частью озерныя образованія и частью элювіальныя.

Вторыя террасы рр. Оми, Ишима и Тобола, достигая превышенія надъ луго
вой террасой въ 8 — 10 тЦ  сливаются съ поверхностью высокихъ степей постепен
нымъ отлогимъ склономъ, не образуя въ большинствѣ случаевъ уступовъ. Строеніе 
ихъ слѣдующее: верхнія части склоновъ слагаются лессовидными суглинками; 
ихъ поверхностный горизонтъ, залегающій непосредственно подъ черноземомъ 2)> 
въ 0,з — 1 шВ толщиной, представляетъ собой измѣненный вывѣтриваніемъ 
и растительностью поверхностный слой въ видѣ бураго песчанистаго (къ Зап. 
отъ Тобола въ немъ являются и галечки) суглинка (а )  малопористаго и безъ 
выдѣленій мергеля. Ниже онъ переходитъ къ лессовидный суглинокъ (Ь) свѣтло 
или сѣровато-бѵраго цвѣта, неслоистый и обладающій вертикальной отдѣль
ностью, пористый, нерѣдко вскипающій съ кислотой и содержащій выдѣленія 
С а ( 0 3 въ видѣ прожилковъ, налетовъ, рѣже дутиковъ и рыхлыхъ пятенъ? 
сливающихся мѣстами въ полосы, располагающіяся горизонтально въ его 
нижней части. Здѣсь же наблюдаются нерѣдко и скопленія кристалловъ гипса. 
Въ общемъ суглинокъ мелкозернистъ (но болѣе грубо-песчанистый но срав
ненію съ лессомъ ІО. Госсіи), причемъ съ Оми онъ болѣе глинистъ, тонко
зернистъ и обладаетъ свѣтло-бурымъ цвѣтомъ, тогда какъ на Ишимѣ и То
болѣ онъ болѣе песчанистъ, и, вообще, чаще встрѣчаются болѣе грубо-пе
счанистыя разновидности; на Ишимѣ цвѣтъ его красновато-бурьтй, на Тоболѣ 
же сѣровато-бурый (съ грязно-оливково-зеленоватымъ оттѣнкомъ). Мощность 
его на Оми достигаетъ 2 т і., тоже и па Ишимѣ, а на Тоболѣ до 5 т(. Изъ 
ископаемыхъ остатковъ въ нихъ попадались: Рира зр., Зиссіпеа зр. и части 
скелета грызуновъ. Ниже лессовидные суглинки постепенно переходятъ или 
непосредственно въ слоистые пески, или же (чаще) здѣсь является песча- 
нистый суглинокъ (с) (съ мощностью большей или меньшей 1  ті.) болѣе 
темно - буроватаго или сѣроватаго цвѣта, болѣе песчанистый и плот
ный (представляя мѣстами кирпичную глину) и обладающій болѣе или 
менѣе ясно выраженной слоистостью и прослойками болѣе крупнаго 
песка и галекъ. Скопленія кристалловъ гипса наблюдались также и въ 
немъ, а изъ ископаемыхъ остатковъ являются Рира, а также Сугепа Яищі- 
паііа (у Омска 3). Внизъ онъ постепенно переходитъ въ глинистые пески (іі),  

средне и мелко-зернистые;они тонко слоисты, въ нижнихъ частяхъ представляютъ 
иногда діагональную или чечевицеобразную слоистость и подчиненные прослои 
0,2 — 0,з гаі.) суглинка, глины, песка болѣе крупнозернистаго, и галекъ.

’) Изъ окрестностей Омска онн описаны были Черскимъ въ Трудахъ СІІБ. Общ. естеств., 
т. XVIII, 1 8 8 7  г. и въ «Почтовомъ трактѣ» Зап. акад. н., т. 5 9 , 1 8 8 9  г.

г) Распространеніе котораго обыкновенно связано съ этимн суглинками.
3) Черскій. Очеркъ геогностнческаго строенія окрестностей Омска. 1 8 7 2  г.
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Верхняя часть ихъ подъ лессовиднымъ суглинкомъ нерѣдко является пори
стой, вскипающей съ кисл. и содержащей включенія мергеля въ видѣ пятенъ, 
налетовъ, рѣже дутиковъ, и гипса (въ видѣ скопленій мелкихъ, мутныхъ кри
сталликовъ). Внизъ пески становятся болѣе плотными. Мощность ихъ на 
Оми достигаетъ 3 (4) ті., гдѣ они являются свѣтло-бурыми и въ нижнихъ 
частяхъ иногда съ иримѣсыо свѣтло-сѣрыхъ (происходящихъ изъ нижезале- 
гающихъ третичныхъ отложеній), и въ видѣ галекъ здѣсь являются преиму
щественно окатанные обломки мергельныхъ конкрецій, заимствованныхъ изъ 
тѣхъ же третичныхъ глинъ. На Ишимѣ мощность песковъ до 5 т і. и цвѣтъ 
бурый (красновато или желтовато); на Тоболѣ мощность пхъ достигаетъ наи
большей величины—6 (8) ті.; цвѣтъ же здѣсь сѣровато или желтовато-бурый 
(съ грязно-оливковымъ оттѣнкомъ), и мергельныхъ конкрецій не встрѣчается 
уже въ видѣ галечныхъ прослоевъ, состоящихъ изъ кварца, роговика, желѣ- 
зистаго песчаника, нерѣдко съ обломками ядеръ третичныхъ моллюсковъ. 
Слоистые пески являются наиболѣе (сравнительно) богатыми остатками фауны» 
характеризующей тихотекущія и стоячія воды, а именно: РіапогЬіз тагдіпаіив
І)гар., Ілтпаеиз раіизігіз ѵаг., Сіисіпа різсіпаііз МйИ., Сусіаз гіѵісоіа І.еасѣ., 
С. азіаііса Магіепз, С. зр., Різійіит апііциит Магі., Р. зр., СогЬісаІа ІІиті- 
паііз Миіі. и нѣкоторые другіе, очевидно, заимствованные изъ нижележа
щихъ отложеній *). Ниже этихъ песковъ залегаютъ третичныя породы, от
дѣляясь отъ нихъ болѣе или менѣе ясно выраженной границей.

Данныхъ относительно строенія поверхностныхъ образованій степей было 
очень немного, такъ какъ ихъ ровная или плоско-волнистая поверхность пред
ставляетъ чрезвычайно рѣдкія и незначительныя естественныя обнаженія въ 
видѣ ярковъ въ 1 — 3 т і. у ІО. 3. берега озеръ; сюда-же надо прибавить 
наблюденія въ стѣнкахъ желѣзно-дорожныхъ капавъ (съ глубиной обыкно
венно меньшей 0,5 ті.), нѣкоторыхъ колодцевъ и отбросовъ у норокъ сурковъ.

Строеніе этого поверхностнаго покрова сходно въ схемѣ съ вышеопи
саннымъ, представляя то отложенія озеръ (которыя, какъ можно предпола
гать, въ недавнемъ прошломъ имѣли далеко большее, чѣмъ имѣютъ теперь, 
распросраненіе), то образованія элювіальныя.

Распространеніе лессовидныхъ суглинковъ, не занимающихъ здѣсь боль
шихъ сплошныхъ площадей, связано съ рельефомъ этихъ степей, а именно, 
съ гривами, которыя они и облекаютъ, являясь въ видѣ суглинка сѣровато 
или свѣтло-бураго цвѣта, то болѣе песчанистаго и плотнаго (съ рѣдкими по
рами и не вскипающаго съ кисл.), то—ближе къ болѣе ясно выраженнымъ 
склонамъ—въ видѣ лессовиднаго суглинка, болѣе или менѣе пористаго, вски
пающаго съ кисл. и содержащаго выдѣленія мергеля неправильными, рыхлыми 
пятнами, прожилками и рѣже дутиками (а также иногда и стяженія гипса). 
Мощность этого горизонта измѣняется въ предѣлахъ 0,5 — 1 ‘/2 (2) т і. (Его

ІІа что указалъ еще Черскій, наблюдавшій у Омска въ нихъ обломки раковинъ тре
тичныхъ уиіоновъ И 'Г. п.



верхняя половина ііодь черноземомъ догрубины 0,5 — 0,7 м. и здѣсь обыкновен
но является обѣдненнойС а С О 3: менѣе пористой и не вскипающей съ кисл.) Ниже 
суглинокъ становится болѣе песчанистымъ, переходя въ глинистый средне
зернистый песокъ (свѣтло-или сѣровато-бурый), болѣе или менѣе слоистый; 
въ верхнихъ частяхъ онъ тоже обыкновенно нѣсколько пористъ и заключаетъ 
выдѣленія мергеля, а ниже становится болѣе сыпучъ и содержитъ нерѣдко 
у нижней своей границы прослойки кругшо-зернистаго песка съ гальками 
(состоящими изъ обломковъ мергельныхъ конкрецій въ области распростра
ненія пластичной глины, а на западѣ, за Тоболомъ,—кварца, роговика, же- 
лѣзистаго песчаника и пр.). Мощность его измѣняется между 0,5 — 1 нН.—Гра
ница этихъ отложеній съ нижележащими третичными является неровной, 
мѣстами съ карманами и съ волнистыми выступами (соотвѣтствующими по
вышеніямъ—гривамъ—наружной поверхности степей). На подошвахъ гривъ 
и, вообще, на болѣе плоскихъ низменныхъ площадяхъ верхнимъ слоемъ почвы 
является бурая глина, малопористая, но обыкновенно вскипающая съ кисло
той и содержащая многочисленные, мелкіе желтоватые кристаллики гипса и 
налеты его-же на обнаженныхъ поверхностяхъ. Ниже глина переходитъ въ 
сѣрую съ буроватыми пятнами, вязкую, не пористую, но обыкновенно вски
пающую съ кисл. и заключающую мѣстами скопленія мергеля. ТІодобная-же 
глина слагаетъ подпочву дна ложбинъ, занятыхъ озерками, солонцами и сы
рыми лугами.

Вышеописанное строеніе поверхностныхъ послѣ-третичныхъ наносовъ 
характеризуетъ собой воды верхняго иочвспнаго горизонта. Воды эти скоп
ляются надъ третичными глинами въ нижнихъ слоистыхъ пескахъ и песча
ныхъ суглинкахъ, слагающихъ склоны какъ рѣчныхъ долинъ, такъ и плос
кихъ корытообразныхъ ложбинъ (съ озерками), разбросанныхъ по поверхности 
междурѣчныхъ степей. Этотъ горизонтъ водъ открывается здѣсь колодцами 
на глубинѣ обыкновенно 2—6 метровъ (и рѣже—на склонахъ большихъ рѣч
ныхъ долинъ—на глубинѣ 8 —10 ті.). Вышеописанныя особенности этихъ 
песковъ, а именно, ихъ глинистость, мелкозернистость, богатство сѣрнокислыми 
и углекислыми солями, характеризуетъ этотъ верхній горизонтъ водъ, какъ 
обладающій слабымъ притокомъ и большой жесткостью. Дѣйствительно, всѣ 
эти колодцы быстро отчерпываются, и вода ихъ рѣдко годна на чай. Явленіе-лее 
солоноватой воды въ колодцахъ, питаемыхъ этимъ горизонтомъ почвенной 
воды, стоитъ въ зависимости, повидимому, отъ залегающихъ въ тѣхъ-же 
ложбинахъ солоноватыхъ озеръ или солонцовъ.

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ЧЕРНОЗЕМПОЙ ЙОЛОСѢ ЗАПАДНОЙ СНБПРЙ. ОЯ

Строеніе болѣе древнихъ осадковъ, слагающихъ почву черноземной полосы 
В. Сибири, наблюдалось мной въ обнаженіяхъ рр. Оми, Ишима и Тобола, 

Омь '), изслѣдованная отъ Каинска до Омска, въ западной половинѣ 
этого протяженія течетъ въ узкой, извилистой долинѣ, ограниченной съ обѣ-

’) 0  геологическомъ строеніи этой рѣки указанія находится лишь у Черскаго (1. с.), про
ѣхавшаго по тракту, идущему параллельно р. Оми и вь двухъ мѣстахъ пересѣкая ее.
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ихъ сторонъ крутыми и одинаково высокими (до 12 — 14 м.) древними бере
гами; поемная-же терраса (до 3 — 4 т і. высотой) здѣсь является въ видѣ от
дѣльныхъ небольшихъ сравнительно участковъ, примыкающихъ то къ тому, 
то къ другому берегу. Въ восточной половинѣ, выше д. Усть-Горской, до 
Кайнска долина рѣки представляетъ собой то расширенія версты въ 4—5, 
продолговатой (озеровидной) формы, представляющія первую поемную тер
расу съ сѣнокосными лугами, ограниченную невысокими (метра въ 4) отло
гими увалами; то эти увалы сходятся, лугъ исчезаетъ, и рѣка на неболь
шомъ Протяженіи проходитъ между двухъ крутыхъ обрывовъ; затѣмъ выше 
опять слѣдуетъ такое же расширеніе луговой террасы и т. д. Такихъ послѣ
довательныхъ съуженій и расширеній насчитывалось до Кайнска 5—6, и 
объясненіе ихъ, очевидно, лежитъ въ томъ, что Омь здѣсь протекаетъ по 
той центральной части Барабинской степи, для которой характеренъ рельефъ 
чередованія гривъ и вытянутыхъ къ СВВ. (почти параллельно направленію 
теченія и Оми) ложбинъ съ займищами и озерками. Очевидно, что рѣка, 
прохОдя такія ложбины и спуская находившіяся здѣсь воды, образовала выше
описанныя озеровидныя расширенія луговой террасы. (Подобныя вытянутыя 
займища видны по обѣимъ сторонамъ рѣки, отдѣляясь отъ нея плоскими 
невысокими гривами).

Живое сѣченіе рѣки не велико: метровъ 60—70; ниже впаденія Тартаса 
весной она становится сплавною, въ межени Ій же періодъ представляетъ 
частые броды, образованные перекатами изъ галекъ мергельныхъ конкрецій, 
вымываемыхъ изъ береговъ.

Нижнія части обнаженій Оми сложены изъ третичныхъ осадковъ, выходы 
которыхъ наблюдаются на протяженіи отъ ея устья до д. Сергиной. Строеніе 
ихъ въ общемъ отличается большимъ постоянствомъ;, вотъ разрѣзъ ихъ г).

Глина пластичная грязно-бураго 
Суглинокъ свѣтло - сѣрый, слоистый, мѣстами съ

выдѣленіями рыхлаго мергеля......................
Глина пластичная грязно-оливковаго цвѣта, съ 

скопленіемъ въ своей нижней половинѣ мер
геля въ видѣ пласта, разбитаго на крупныя 
глыбы (до У., нН. въ длину), снаружи сѣро
ватыя или коричневыя, внутри-же сѣрыя или 
темпо-лиловыя, съ треіципами внутри. . .

Суглинокъ свѣтло-сѣраго или зеленоватаго цвѣта 
съ охристо-буроватыми пятнами, маркій, 
тонко-песчанистый и слоистый, съ блестками 
слюды .................................................................

около 0,2 — 0,25 щ. 

. » 0,3 — 0,5 »

1 - 2  (3)

(0,5 ) 1 - 2  »

’) Сведенный на основаніи 4 5  записанныхъ разрѣзовъ на р. Оми и совпадающій въ тоже 
время съ обнаженіемъ этихъ слоевъ на Иртышѣ, а именно, съ нижними А и В (см далѣе раз
рѣзъ праваго берега Иртыша между станицами Новой и Черемуховской).
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Прослой глины (или суглинка) буровато- или 
грязно-сѣрый съ выдѣленіями мергеля въ видѣ 
прослоя (толщиною 0,2 —0,3 П1І.) глыбъ (по
добныхъ вышеописаннымъ) . около (0,з ) 0,5 — 1 т .

13

Суглинокъ свѣтло- или зеленовато-сѣрый, мѣстами 
почти бѣлый и рѣже съ охристо-буроватыми 
пятнами; песчанистъ, то болѣе тонкій, маркій 
съ многочисленными блестками слюды (иногда 
съ прослойками болѣе глинистыми и болѣе 
темно окрашенными, п мѣстами съ выдѣле
ніями мергеля въ видѣ прослоевъ, состоя
щихъ изъ глыбъ (въ болѣе глинистыхъ про
слояхъ); то болѣе песчанистый, слоистый 
(иногда волнисто) и внизъ постепенно пере
ходитъ въ нижележащіе пески......................

Песокъ свѣтло-сѣрый, зеленоватый или синеватый, 
иногда съ охристо-желтыми и буроватыми по
лосами, средне- или мелко - зернистый, съ 
многочисленными блестками слюды, то сы
пучій, то болѣе глинистый (иногда даже жи
ренъ па ощупь), рѣже съ прослойками су
глинка, слоистый, иногда съ чечевицеобраз
нымъ или діагональнымъ наслоеніемъ. . .

Глина грязно-сѣрая (буроватая или зеленоватая) 
съ включеніями многочисленныхъ мергель
ныхъ выдѣленій (куски и глыбы) . . . .

Пески, какъ выше. (Мѣстами среди песка являют
ся прослоемъ плитки (въ 2 — 5 сію. толщ.) 
рыхлаго песчаника буро-коричневаго сна- 
ружи, а внутри сѣраго).................................

1 —2

■2,5

ДО

4— 6 »

Уровень р. Иртыша (около 31,6 с. абс. выс.—низшій уровень).
Общая мощность этого разрѣза равна приблизительно 12 —15 т і .—Па- 

слоеніе повсюду горизонтально и правильно '). Ископаемыхъ остатковъ въ 
этихъ слояхъ по было найдено мной ни па Оми, ни на Иртышѣ (у ст. Но
вой); не находилъ ничего въ нихъ и И. Д. Черскій, несмотря на свои мно
голѣтніе поиски въ окрестностяхъ Омска.

Поверхъ вышеописанныхъ осадковъ наблюдается еще свита породъ, сход
ныхъ съ нижними но цвѣту и другимъ петрографическимъ признакамъ, по 
залегающая съ ними несогласно, а именно, заполняя собой, невидимому,

') Горизонтъ В является водоноснымъ н залегающимъ метровъ на 4 0 — 3 0  ниже поверх
ности степей (съ абс. выс. въ 5 0 —53  с.), а у поверхности песчанаго яруса В около 3 5  е. абс. в.
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•плоскія котловинки, вымытыя въ слояхъ нижней свиты. Ути осадки являются 
обильными (мѣстами переполненными) ископаемыми остатками прѣсноводныхъ 
раковинъ и рѣже рыбъ, а также костями вымершихъ крупныхъ млекопи
тающихъ.

Свиту эту слагаютъ слѣдующія переслаивающіяся между собой породы:

а) Суглинки, песчанистые, съ блестками слюды, свѣт
ло-сѣраго цвѣта, съ охристо-буроватыми пятнами, болѣе 
или менѣе топко-слоистые, иногда съ прослойками 
среднезернистаго песка и глины (сѣрой, болѣе или ме
нѣе пластичной) и изрѣдка съ скопленіями кристалловъ 
г и п с а ..................................................................................  0,5 —2 пй.

Р) Глины, пестрыя, свѣтло-буроватаго, зеленоватаго, 
коричневаго, желтоватаго и грязно-сѣраго цвѣтовъ и бо
лѣе пластичныя грязно-сѣраго и зеленовато-бураго 
цвѣта........................................................ . . . . .  2— 3 »

у) Пески, средне или мелко-зернистые, съ блестками 
слюды, мѣстами болѣе глинистые, мѣстами болѣе сыпу
чіе, свѣтло-сѣрые съ зеленоватыми и желтоватыми от
тѣнками, тонко-слоистые, часто съ неправильнымъ че
чевицеобразнымъ или діагональнымъ наслоеніемъ, мѣста
ми съ прослоями болѣе крупнаго песка, или болѣе 
глинистаго, или, наконецъ, гл и н ы .................................  0,2 —2 >

о) Мергельныя гальки, болѣе или менѣе окатанныя 
до крупно-зернистаго песка (сѣраго или коричневаго 
цвѣта); онѣ являются въ видѣ прослоевъ, сцементиро
ванныхъ пестрыми (сѣрыми, зеленовато-бурыми), плас
тичными глинами, заключаясь во всѣхъ вышеприведен
ныхъ слояхъ (а, [3 и у), но большей частью у ниж
ней границы этой свиты, на поверхности размытыхъ 
ниже залегающихъ глинъ и суглинковъ горизонта А. 0,і —4 »

Наибольшая мощность этихъ слоевъ достигаетъ до,10  іѵЦ.— Наслоеніе 
ихъ горизонтальное въ общемъ, по неправильное. Покрывается эта свита 
постпліоценовымъ наносомъ изъ бурыхъ слоистыхъ песковъ и суглинковъ, 
описанныхъ выше, какъ а , Ь, с и д. Налеганіе ихъ—несогласное съ границей, 
являющейся то въ видѣ рѣзкой линіи, неправильно изогнутой (мѣстами съ 
карманами, втеками по трещинамъ и т. д.), то болѣе постепенной и разли
чимой лишь по перемѣнѣ цвѣта изъ свѣтло-сѣраго въ бурый.

Петрографическій характеръ свиты (а, р, у и 5), какъ это усматривается 
изъ вышеприведеннаго описанія, сходенъ съ нижней свитой А  и В ; обосо- 
бленіе-же ихъ въ отдѣльную группу основано, во 1-хъ, на ихъ несогласномъ



залеганіи въ углубленіяхъ, спускающихся мѣстами до слоя Б ,  причемъ гра
ница ихъ является то рѣзкой въ видѣ неправильно-изогнутой линіи (преиму
щественно въ тѣхъ случаяхъ когда она совпадаетъ съ пластичной, сѣрой 
глиной, верхняя поверхность которой также носитъ очевидные слѣды пере- 
мыва, являясь бурѣе и съ кусками мергельныхъ конкрецій, располагающи
мися нерѣдко въ видѣ изогнутыхъ прослоевъ въ верхней части глины); мѣ- 
стами-лсе эта граница и не такъ рѣзка, какъ напр. тамъ, гдѣ въ подошвѣ 
являются пески или суглинки; во 2-хъ, матеріалъ, слагающій эту свиту и за
имствованный, очевидно, изъ нижележащихъ слоевъ, носитъ весьма часто 
слѣды вторичной переработки; таковы прослои болѣе или менѣе окатанныхъ 
галекъ, даже песка, изъ мергельныхъ конкрецій; неправильные прослойки 
побурѣвшей пластичной глины и т. д. Наконецъ, ей характерно обиліе 
погребенныхъ животныхъ остатковъ (Шіо ргопиз Магіепз, II. зр. (6—7), 
ВуШпіа іепіасиіаіа Ьіп., Сіпсіпа різсіпаііз МйЦ., С. зр., Сусіаз гіѵісоіа Ьеасіі., 
С. азіаііса Магіепз, С. зр., Різійіиіп апінриіт, Р. зр., РІапогЬіз аІЬиз МйИ., 
СогЬісиіа Яитіпаііз МйИ.). Э ти раковины находились во всѣхъ вышепере
численныхъ слояхъ; причемъ однако большія и ломкія створки уніоповъ обы
кновенно наблюдались сохранившимися въ прослояхъ пластической глины, 
заключающихся чаще близъ пижней границы свиты *). Мелкія-же раковины 
(гораздо лучше сохранившіяся) мѣстами переполняютъ песчаные слои. Прослои 
мергельныхъ галекъ также заключаютъ нерѣдко раковины и большихъ уніо- 
новъ (обломки) и мелкихъ, а также въ нихъ найдены остатки рыбъ въ видѣ 
позвонковъ и косточекъ. Кости-же большихъ млекопитающихъ встрѣчались 
болѣе въ свѣтло-сѣромъ (буроватомъ) суглинкѣ (чаще въ его нижней поло
винѣ), который занимаетъ высшій горизонтъ и, вообще, наичаще встрѣчается 
но сравненіи съ слоями |3 и у.

Какъ извѣстно, Черскимъ было описано нѣсколько раковппъ изъ обна
женія близъ ст. Новой на И р т ы ш ѣ  2), которыя онъ считалъ характеризую
щими нижнюю свиту обнаженныхъ на Иртышѣ третичныхъ породъ; рако
вины эти тѣ-же, что приведены выше, но пріурочены мною не къ нижней 
свитѣ, а къ верхней а, [3, у и 6. Чтобъ разъяснить себѣ это очевидное про
тиворѣчіе, я, послѣ поѣздки но Оми, осмотрѣлъ и это обнаженіе на Иртышѣ. 
Оно представилось мнѣ въ такомъ видѣ:

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЪ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 9?

Эти раковппы вслѣдствіе ихъ чрезвычайной ломкости встрѣчены п взяты большею 
частью въ видѣ обломковъ, хотя па мѣстѣ я наблюдалъ и совершенно цѣлые, непотертые эк
земпляры и даже въ видѣ двухъ створокъ вмѣстѣ.

а) Обнаженіе это описано также г. ипж. Богдановичемъ. Г. Ж. 1 8 9 3  г. 
горн. ж урн . 1 8 9 4 . Т. II , вн. 4  и 5. 7
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1) Глина пластическая грязно-сѣраго цвѣта съ
кусками (въ видѣ плитокъ) мергеля . . . около 2 т

2) Суглинокъ свѣтло-сѣрый съ многочисленными
скопленіями м ергел я......................................» I »

3) Глины пестрыя: розоватая, зеленоватая и
коричневая......................................................  » 2 —3 »

4') Глина темно-сѣрая съ мергельными скопле
ніями, грязно-зеленоватая съ тремя прослоями 
(около 0,15 тг. толщ.) изъ раковинъ (Раіікііпа 
іепиізсиіріл Магіепз, Р. зр., Спіо Ьііиііегсиіозиз 
М., С. ргоііиз М.. Г. зр. (5), 1..ѵ(1іо§1ір1шй 
сопзігісіиз Магіепз, НуйгоЬіа зр , Сіпсіпа 
(Ѵаіѵаіа) різсіпаііз МііІІ., С. зр.. Різісіішп зр.,
РіаиогЬіз аІЬиз МііІІ., Р. зр., позвонки и ко
сточки рыбъ), сцементированныхъ зеленовато
сѣрой глиной и обломками тѣхъ-же раковинъ; 
ихъ можно прослѣдить па протяженіи 150 —
200 саж.; къ краямъ прослой утоняется, и 
раковины являются только въ видѣ обломковъ
н, вообще, рѣже разсѣянными въ глинѣ. . * 1 »

5') Суглинокъ свѣтло-сѣрый, слоистый съ про
слоями глины......................................................» 1 — 1,5 »

С ) Суглинокъ сильно-песчанистый съ блестками 
слюды, свѣтло-буроватый, топко-слоистый 
(мѣстами чечевицеобразно)............................... » 2 — 3 »

О2) Песокъ свѣтло-сѣрый сыпучій, средне-зерни
стый;
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5 и 6) Суглинокъ свѣтло-сѣрый ы маркій;
7) Суглинокъ буровато-сѣрый съ выдѣленіями мер

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ЧЕРПОЗЕМНОЙ ПОЛОСѢ ЗАПАДПОЙ СІІБІІРІІ.

геля ........................................................................   около 0 ,2—0,3 т і.
8) Суглинокъ свѣтло-сѣрый..........................................  » 1 »
9) Суглинокъ сѣровато-бурый съ многочислен

ными мергельными конкреціями.............................» 0,3 >
10) Суглинокъ свѣтло-сѣрый, маркій............................» 1 —2 »
11)  Глина;
12) Суглинокъ свѣтло-сѣрый;
13) Глина;
14) Суглинокъ;
15) Глина;

и ниже еще—въ шурфѣ, въ верхней части бичевиика (около 3 ‘Д—4 т і. 
высотой):

Песокъ буровато-сѣрый, среднезернистый, глини- 
 ̂ стый....................................................................... » 2 т і. (вид. мощи.).

Суглинокъ съ прослоемъ скопленій мергеля;
Песокъ, подобный выше лежащему.

Такимъ образомъ, и въ этомъ обнаженіи, мнѣ кажется, верхняя свита 
породъ съ прослоемъ ракушника является также обособленной отъ нижней.

Но возрасту эти осадки относились (предположительно) къ міоцено
вымъ, на основаніи, какъ извѣстно, близости Шіо ргопиз Магіепз къ II. Кігсіі- 
Ьегдепяіз Кгаиз; изъ Европейскихъ міоценовыхъ отложеній *). Этотъ выводъ 
проф. Мартенса, повиднмому,' подтверждается еще и тѣмъ, что найденные 
здѣсь-жс близъ Омска (д. Лежанка) зубы Маз'осіон’а опредѣлены Черскимъ 
за принадлежащіе М. іарігоіііез Сиѵ., извѣстнаго также въ міоценѣ.

Нижняя свита породъ является нѣмой на Оми и Иртышѣ (близь Омска) 
и вопросъ объ ея сравнительной древности остается открытымъ.

Распространеніе ея далеко заходитъ отсюда къ западу—за Тоболъ, гдѣ 
намѣчается, повиднмому, западная граница этихъ отложеній, налегающихъ 
здѣсь на морскіе олигоценовые осадки.

Дѣйствительно, Ишимо-Иртышскій водораздѣлъ, очевидно, всецѣло сла
гается породами этой свиты. Именно, здѣсь были встрѣчены мной слѣдующія 
обнаженія ея: въ берегахъ рѣчки Камышловки, у ст. Мельничной, въ обрывцѣ 
(около 1 т і.) праваго берега обнажены:

•) (/Вою коллекцію, заключающую многія раковины, которыхъ не было у профессора 
Мартенса, я  не успѣлъ пока за недостаткомъ времени обработать въ такой степени, чтобъ 
можно было съ увѣренностью сдѣлать какой-либо самостоятельный выводъ.
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Бурый суглинокъ;
Прослой кусковъ мергельныхъ конкрецій, сцементированныхъ сѣрой 

пластичной глиной;
Суглинокъ свѣтло-сѣрый слоистый съ блестками слюды и 
Песокъ свѣтло-сѣрый довольно тонкій.

Далѣе къ западу нерѣдко является въ берегахъ озеръ но Горькой линіи 
пластичная сѣрая глина съ сопровождающими ее мергельными конкреціями; 
такъ, наприм., у ст. Николаевской, у оз. Каменнаго и др. Наконецъ, па водо
раздѣлѣ у ст. Медвѣжьей, при буреніи г. ииж. Саковичемъ на воду, обна
ружено присутствіе той-же свиты осадковъ въ видѣ слѣдующаго разрѣза 1).

А

Растительная земля.....................................................
Темно-сѣрая глина......................................................
Мергельныя скопленія............................................
Бурая, слегка пластичная глина съ мергельными 

гальками, ниже она перемежается съ сѣрой 
глиной.

Прослой галекъ мергеля съ многими обломками 
раковинъ: Шіо зр., Раіисііпа зр.

Сѣрая вязкая глина, книзу перемежающаяся съ 
охристо-бурымъ суглинкомъ.

Примѣсь мелкаго сѣраго отчасти слюдистаго песка.
Глина сѣрая плотная. . ......................................
Песокъ глинистый средней крупности.
Песокъ изъ крупныхъ мергельныхъ галекъ (съ 

тѣми-же раковинами)
Глина сѣрая ................................................................
Суглинокъ охристо-бурый.

» темно-сѣрый, ниже свѣтлѣе и съ про
слоемъ темно-сѣраго.

до глубины 0,5 пй
» 2 »
» 2,5 »

» 10,5 »

г 14,0 »

» 21,4 »
» 24,2 »

» 25,2 »

» 31,5 »

В*

Песокъ, оливково-сѣрый (съ включеніемъ кусоч
ковъ бураго угля), ниже свѣтло-сѣрый (съ 
обильнымъ притокомъ жесткой (40°) воды).

Глина свѣтло-сѣрая, книзу переходящая въ сугли
нокъ.

Песокъ мелкій съ пропласткомъ средис-и крупно
зернистаго (съ притокомъ обильной и менѣе 
жесткой воды, поднявшейся до 58 саж. абс. 
в. (41/г саж. ниже поверхности)

» 37

» 48,3

» 61,5

до глубины 90,3

»

»

^ Абсолют. выс. мѣстности 62‘/2 саж.
*) Абсолют. выс. поверхности слоя около 45 саж.
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Затѣмъ еще далѣе на западъ та-лсе спита породъ слагаетъ древнія тер
расы долипы р .  И ш и м а . Обнаженія этой рѣки осмотрѣны мной на протя
женіи между гг. Петропавловскомъ и Ишимомъ и еще ниже противъ с. Абат- 
скаго *). Правъій нагорный берегъ здѣсь тянется непрерывнымъ яромъ (мет
ровъ до 28— 30) и представляетъ частыя чрезвычайно крутыя обнаженія. 
Строеніе ихъ слѣдующее: пониже гор. Петропавловска.

с) Глина бурая............................................................около 2— 3 т і.
д) Суглинокъ бурый, песчанистый и тонко

слоистый ............................................................ » 2 »
Глина пластическая, вверху пестрая, грязно-сѣрая 

съ бурыми пятіщми, ниже грязно-сѣрая съ 
многочисленными скопленіями мергеля въ 
видѣ округленныхъ, продолговатыхъ, не
рѣдко членистыхъ и съ ячеистой поверхно
стью конкрецій внутри съ пустотами, стѣнки 
которыхъ покрыты кристаллами кальцита . »

Глина свѣтло-сѣрая (иногда зеленоватая) и менѣе 
пластичная, толю содержащая скопленія мер
геля. Въ ней найдена (у д. Рагозиной) 
сплюснутая створка раковины Ііпіо зр. А 
также въ Петропавловскѣ находятся много
численные обломки ІЫо ргопиз Магіепз, II.
ЪііиЪегсиІозиз М., II. зр. (4) и Раішііпа зр.
(2) въ поверхностномъ слоѣ обнаженныхъ 
г л и н ъ ................................................................. »

Суглинки слоистые (образующіе вертикальпо-дер- 
жаіціеся обрывы), свѣтло-сѣрые, мѣстами съ 
блѣдно-зеленоватымъ или лиловатымъ оттѣн
комъ, изрѣдка съ охристо-бурыми пятнами; 
топко-песчанистые (мѣстами даже жирные
па ощупь)...........................................................

Суглинокъ сильпо -песчанистый сѣровато - бѣлаго 
цвѣта съ нѣсколькими тонкими полосами 
болѣе темнаго и болѣе глинистаго суглинка. 

Суглинокъ, сиренево-сѣрый, толсто-слоистый, ще
бенится, съ попадающимися изрѣдка скопле
ніями кристалловъ гипса; съ сѣрно-желтыми 
налетами и прослойками въ видѣ корочекъ

1— 5

1 — 1,5

1 —  2

’) Выше г. Петропавловска Ишимъ изслѣдованъ былъ.въ 1 8 9 2  г. г. иплс. Богдановичемъ; 
о пижной-же части сго теченія въ литературѣ нѣтъ данныхъ, кромѣ обнаженія у с. Абат- 
скаго, упоминаемаго Черскимъ 1. с. и А. П. Карпинскимъ. 3 . Уральск. общ. л. естеств. V II, 
в. 3, 83 г.
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А | (около 5 пші. толщ.) бураго глинистаго же
лѣзняка. А также въ этихъ слояхъ суглинка 
попадаются нерѣдко (у дд. Бызиной, Волчьей 
и противъ Красноярской) нетолстые (до 5 
сіт.) стволики, расположенные въ вертикаль- 
помъ и наклонномъ положеніяхъ и пред
ставляющіе коричневую, растирающуюся меж
ду пальцами, древесину. Наконецъ, въ тѣхъ 
же суглинкахъ являются мѣстами подчинен
ные прослойки (въ 0,1 —0,3 ші.) песка сѣраго, 
мелкозернистаго, содержащаго мѣстами не
большіе кусочки бур. угля и (у дд. Бызиной 
и Ташкипцевой) остатки рыбъ въ видѣ по
звонковъ и косточекъ......................................около -I—5 нН.

Суглинокъ свѣтло-сѣрый 1- 1.

Песокъ сѣрый, средне-зернистый и сыпучій . , »
Суглинокъ сѣровато-коричневаго цвѣта . . . .  »
Песокъ сѣрый средне и крупно-зернистый съ гли

нистыми (коричневыми) прослоями, заклю
чающими кусочки бур. угля. ..............  »

Суглинокъ сѣрый, слоистый, тонкій, но не жир
ный на ощупь, щебенится и держится вер
тикальнымъ обрывомъ..............................  »

В' ‘ІПесокъ сѣрый, крупно-зернистый, съ угловатыми 
гальками и съ прослоемъ въ 0,1 нН. конгло
мерата галекъ, связанныхъ желѣзисто-глини-
стымъ цементомъ......................................... »

Переслаивающіеся тонкіе слои песка сѣраго, 
мелкозернистаго и сыпучаго съ глиной ко
ричневаго цвѣта, жирной па ощупь и съ 
блестками слюды............................................... »

0,2 
0,2—0 5

0.8— 1

0,5

4—5 » 
надъ ур. рѣки.

около 0 ,2  ші.Коричневый прослой углистаго суглинка . .
Осыпь съ маленькими источниками.
Уровень р. Ишима (абс. в. 41 с. въ межеипій періодъ).
Общая мощность равна 22— 28 т і .  Этотъ разрѣзъ повторялся и ниже 

по рѣкѣ въ 8 обнаженіяхъ: у дд. Бызиной (2), Ташкипцевой, противъ

О Абс. в. поверхности слоя около 4 -4— 4 5  саж,



гкологичкскія и зсл ѣ д о ва н ія  в ъ  черноземной полосѣ западной  с ііи ір іі . 1 0 3

Краепоярскаго-Кустовой, у Волчьей, ІІсишевой, Доновой н Роговиной (нижняя 
часть разрѣзовъ затемнена осыпями).

Въ виду-же г. Ишима (противъ д. Росшихи) обнаженіе праваго берега 
имѣетъ слѣдующій видъ (около 30 — 3 5  нй. высоты):

1.

/ ' і/ііІЯлЛ*I

Суглинокъ б у р ы й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 0,5

Глина пестрая, пилю сѣрая, съ мергельными кон
креціями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *

—  менѣе пластичная, сиренево-сѣрая съ скоп
леніемъ м ергеля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Суглинокъ сильно-песчанистый, свѣтло-сѣрый, съ
блестками, тонкій, жирный на ощупь. . . »

Песокъ сыпучій въ видѣ переслаивающихся слоевъ 
болѣе или менѣе темно-окрашеннаго и сѣ-
рлго НОСКИ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ^

Суглинокъ сиренево-сѣрый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
— сильно-песчанистый, сѣровато-бѣлый . »
—  с г реново сѣрый . . . .  о . .  . »
—  сильно-песчанистый, бѣлый . . . .  *

Глина темно-сѣрая съ лиловатымъ оттѣнкомъ:
жирна на ощупь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Суглинокъ силыю-несчанпстый, бѣлый . . . .  »

1

1 — 1 ,5

0,8

0 ,5 — 07
0,2

0,35
0,2

0,4— 0 ,45

0,3
0 ,7 — 0 ,7 5

9

»

9

:>
9
9
9

»

»
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Суглинокъ сильно - песчанистый, свѣтло- сѣрый,
топкій ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »

Песокъ (въ видѣ подчиненнаго прослоя), сыпучій, 
мелко зернистый, съ блестками слюды, не
жирный. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Суглинокъ, какъ выше. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

2 — 2 ,5  *

0,1— 0.2 »
1 »

4.

5.

6.

—  сильно-песчанистый, свѣтло-сѣрый, пе
реслаиваясь съ буровато-сѣрымъ . . . .

Пески тонкіе, съ блестками слюды, слоистые, 
свѣтло-сѣрые, охристо-оранжевые п желто
ватые. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Суглинокъ темно-сѣрый, жирный на ощупь, слои
стый и съ тонкими прослоями бѣлаго тонко-
зерн. песка. .  . . . . . . . . . . . . . . . . о . . .

ІІескп тонко-слопстыс (чечевицеобразно-), свѣтло
сѣрые и бѣлые, ниже переходятъ в ъ . . . 

Суглинокъ сильно-песчанистый.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  свѣтло-сѣрый, щебенится.. . . . . . . . . . . . . . .
—  темно-фіолетоваго ц в ѣ т а . . . . . . . . . . . . . . . .

Суглинокъ сильно-песчанистый съ желтоватыми и
оранжевыми полосками, тонко-слоистый . .
—  песчанистый, щебепится, сѣрый съ ли-
ловатымъ о т т ѣ н к о м ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прослой коричневаго, углистаго, глинистаго песка 
съ мѣстными скопленіями кристалловъ гипса. 

Суглинокъ сѣрый, тонко-сланцевый, нежирный . 
Прослой коричневаго, углистаго песка . . . .
Глина сланцеватая, с ѣ р а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—  сланцеватая, грязно-сѣраго (съ лиловымъ
оттѣнкомъ) цвѣта, щ е б е н и т с я .. . . . . . . . . . . . . . .

Прослой коричневаго песка, мелко зернистаго, съ 
растительными остатками, 

і —  глинистаго песка и песчанистаго суглинка.
Осыпь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
У  воды глина темно-сѣрая.

»

»

»
»

»

»

2 »

0,0— I »

1 . 5 —  2 »

1 . 5 —  2 » 
3 » 
1 »> 
1 *

0,5 »

2 »

0.2 »
1 ,5  !> 

0 , 2 - 0 , 2 5  » 
2 »

0 ,5 — 1 »

1 , 5  » 
4 — 5 »

Бслѣдъ за этимъ обнаженіемъ древняя терраса Ишима довольно круто 
измѣняетъ свое меридіональное направленіе въ сѣверо-восточное и является 
задерпованной, такъ какъ рѣка отошла ближе къ лѣвому отлогому берегу.

Верстъ 7 0  ниже, противъ с. Абатскаго, въ искусственной выемкѣ при 
спускѣ почтоваго тракта въ этой террасѣ записаны слѣдующія обнаженія:
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1 )  въ верхней части терассы:
Ь. лессовидный с у г л и н о к ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 1  т ( .
Пески свѣтло-сѣрые, желтоватые, тонко-слоистые,

мелко и средне-зернистые.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . » 1 — 1 ,5  »
Суглинокъ маркій и тонкій, сѣраго (съ лилов.

оттѣнкомъ) ц в ѣ т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 ,1— 0 ,1 5  »
Глнпа зеленовато-сѣрая » 0 ,2 »
Суглинокъ желтовато-сѣрый, м а р к ій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 ,4  »
Глина зеленовато-сѣрая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 ,1— 0 ,15  »
Пески слоистые, мелко-зернистые:

свѣтло-сѣрый, с ы п у ч ій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1  »
свѣтло-буроватый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 ,1 5  »
прослой песка съ РІапогЬіз шагдіпаіиз, 14.
аІЪиз, Ілтпаеиз реге^ег, ѵаг.? н Ь. зр. . » 0 ,03 »
свѣтло-буроватые и с ѣ р ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,8 »

Суглинокъ тонко-песчанистый, маркій, грязно фіо
летоваго ц в ѣ т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 ,1 »

Суглинокъ желтовато-сѣрый.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Ниже здѣсь-же (въ срединѣ приблизительно высоты террасы):
Пески сѣрые, слоистые, тонко-зернисты, съ прослоемъ (въ 5 сілп.) носка 

крупнаго съ галочками;
Суглинокъ свѣтло-сѣрый, песчанистый и маркій.

, На Тоболо-Ишимскомъ водораздѣлѣ присутствіе той-же свиты породъ 
доказывается слѣдующими обнаженіями:

1)  На водораздѣльномъ плато— близь д. Долгой (по тракту между гг. 
Ишимомъ и Курганомъ) въ низинѣ замѣчена сѣрая, пластичная глина съ 
многими кусочками мергеля и на Прѣсногорьковскомъ трактѣ у  крѣп. Прѣ
сногорьковской— въ отвалахъ колодца подъ бурымъ суглинкомъ —глина сире
нево-сѣрая съ желто-бѵрыми пятнами съ включеніями крупныхъ кусковъ (до 
1 5  с іт .)  мергельныхъ конкрецій и ниліе ея сиренево-сѣрый, тонко-зернистый 
(водоносный) песокъ.

2) Нъ верховьяхъ правыхъ притоковъ р. Тобола: на рѣчкѣ Кызакъ, у  д. 
Хрещевки, въ отверткѣ праваго берега обнажены:

Глииа пластичная, сверху бурая, ниже грязно-
сѣрая съ охристо-бурыми пятнами . . . .  около 1  гаі.

Суглинокъ бѣлый, сильно -  песчанистый, тонкій,
даже жирный па ощупь, тонко слоистый . » 2  »

Пески: сиренево-сѣрый, ниже сѣровато -  бѣлый, 
сыпучій, мелко-зернистый, съ болѣе глини
стыми прослойками коричневаго цвѣта . . » 4  »
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1)

Песокъ желтовато или зеленовато-сѣрые, съ блест
ками слюды, жирные на ощупь, тонко
слоистые. съ часто неправильнымъ (чечевице
образнымъ) наслоеніемъ; среди этихъ тон
кихъ песковъ мѣстами являются подчиненные 
прослойки песка сыпучаго, сѣровато-бѣлаго, 
то средне-зернистаго, то покрупнѣе н съ га-
ЛСЧ КіІМІІ • • • • • « « • • • ! • • около

Осыпи. Изъ отверінковъ вытекаютъ небольшіе ручьи.

5— Г» ші. 
вид. мощи.

Южнѣе — на Ср. Утякѣ (въ отногѣ, впадающей справа), въ д. Колта- 
шевой, находится слѣдующее обнаженіе въ видѣ крутаго обрыва:

Черноземъ.
Суглинокъ сильно-песчанистый, слоистый, свѣтло-сѣраго 

цвѣта, вскипаетъ съ кисл., въ нижней части окрашенъ
въ охристо-буроватый ц в ѣ т ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 2 ш(.

— песчанистый, сиренево-сѣрый, съ охристо -  бурыми 
прожилками, вскипаетъ съ кисл., нѣсколько по
ристъ ц содержитъ мѣстами скопленія мергеля . . » 2 »

II. ІГсскп сѣрые, глинистые, слоистые, средис-зорішстыс. » 2 »
Уровень рѣчки. вид. МОІЦІІ.

II па Срсднемъ-же Утякѣ -повыше, у д. Щенотковой:
<). ІГсскп слоистые и глинистые, буріле;
Суглинокъ сильно песчанистый, свѣтло-сѣрый и тонко

зернистый;
Глина (0) *).

На Верх. Утякѣ встрѣчено нѣсколько разрѣзовъ въ отверткахъ у дд. 
Вениковой, Митиной и у Смолинской мельницы, гдѣ обнажены йодъ лессо
видными бурыми суглинками песчанистый суглинокъ, свѣтло-сѣрый съ буро
ватыми пятнами, пористый и съ скопленіями мергеля и гипса; ниже онъ 
становится болѣе песчанистъ, переходя мѣстами въ пески синевато-сѣраго 
цвѣта. И ііжс слѣдуетъ глина (0). Въ этомъ суглинкѣ ниже Смолинской мель
ницы найдены: раздавленная створка Ш іо зр., а также ІЗугІііпіа ѵепігіеоза 
Сгау, Сіпсіпа зр., Ілиншз зіадпаііз, ѵаг 2, ПапогЬіз шагщпаіиз п Р1. зр. Здѣсь же 
проходитъ прослой до 0 ,1  нН. толщины прѣсноводнаго глинистаго извест
няка съ включенными Ьітпаса ряіизігіз. Ниже ихъ залегаютъ глины (0).

') 'Гакъ н буду обозначать глины, лежащія пъ пичігЬ ошіеышіеыой сипты и относящіяся 
къ нижяс-олпгоцсновымъ отложеніямъ. (Си. ввже).
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Ещ е южнѣе въ нѣсколькихъ отверткахъ рѣчекъ В. и ІГ. Черной, около 
дд. Ярославцевой и Осиповки, обнажены: глина пластичная, сѣрая (вверху 
съ желто-бурыми пятнами), съ крупными мергельными конкреціями— до -I нН., 
н ниже ея песчанистые суглинки или пески свѣтло-сѣраго (мѣстами буро
вато-сѣраго) цвѣта, топкіе и слоистые (съ измѣнчивой мощностью до 1 0  т і) .  
Ниже ихъ обнажена глина (0). Однако эти пески, залегающіе здѣсь па гра
ницѣ. свиты (Л , В) и олнгоценовыхъ отложеній, являются относящимися 
частью п къ этимъ послѣднимъ, на что указываетъ нахожденіе въ нихъ 
остатковъ рыбъ (зубы, позвонки и косточки) н ядеръ моллюсковъ, характер
ныхъ для пиже-залегающей глины (0) ').

Встрѣчая здѣсь но отверткамъ всюду выходы песчанаго яруса (В), оче
видно, ожидать проявленія его іі въ древней правой террасѣ Тобола, однако 
она, являясь въ видѣ болѣе или менѣе отлогаго и задернованнаго увала (около 
1 2 ші. высотой), не представляетъ обнаженій, но ея верхній край окаймленъ 
песчаной полосою (версты въ 3 - 6) съ дюиками, поросшими боромъ. Про
исхожденіе этихъ боровыхъ песковъ (буровато-сѣрые и мелко -  зернистые), 
вѣроятно, находится въ связи съ выходами этого песчанаго яруса (В); 
хотя, съ другой стороны, возможно возникновеніе ихъ и изъ иостиліо- 
ценовихъ песковъ второй террасы, по которые залегаютъ ниже 8). Однако, 
пески, очевидно, могутъ заноситься вѣтромъ но склону и выше площадей 
песка, обнаженнаго у  подножія террасы. Въ подтвержденіе чего укажу, 
напр., на дюны въ видѣ вала, параллельнаго берегу (нысотой около 1 , 5  т і .  
шпр. метровъ 30  и длиною съ версту) у  д. Нагорной.

Нижнія части рѣчекъ, впадающихъ здѣсь справа и слѣва въ Тоболъ 
(долина котораго глубоко врѣзалась въ почву— на 1 1  саж. глубже, чѣмъ у р .  
Ишима и на 4  саж. болѣе, чѣмъ у Иртыша), представляютъ обнаженія той 
верхней свиты изъ третичныхъ морскихъ осадковъ, прилегающихъ къ восточ
ному склону Урала, которая относится академикомъ А . И. Карпинскимъ къ 
нижнему олигоцену э).

Именно, здѣсь всюду является пластическая глина синевато-сѣраго 
цвѣта (ближе къ выходамъ пестрая съ желто -  буроватыми пятнами, съ 
прожилками іі скопленіями кристалловъ гипса), заключающая подчшіеп-

') Именно, къ отверткѣ рѣчки В. Черной, Плизъ с. Чернявскаго,—въ видѣ прослоя (въ 
0.1—0,05 ш(.) среди сѣрыхъ, мелко-зершіетыхъ песковъ.

'-) Именно, высота 2-іі террасы достигаетъ абс. высоты лишь 33—.‘II саж., причемъ еще 
верхнія 1—1'/2 са;к. принадлежатъ лессовиднымъ суглинкамъ, тогда какъ абс. выс. верхняго 
края 3-й террасы (гдѣ іі залегаютъ боровые носки) равна 30—37 саж. (противъ Кургана): 
далѣе-же къ 13. персть на 9—абс. высота поверхности стони достигаетъ 60 -61 саж. (гдѣ, ко
нечно, песковъ уже нѣть, см. прнлож. разрѣзъ).

я) 74 г. Тр. СПБ. ООщ. ест., т. V; 80 г. Г. Ж.; 83 г. Зап. Ур. Общ. л. еетсетн . VII, 
в. 3; 80 г. Тр. Гоол. Ком., т. III, № 2; 89 г. Изв. Гсоя. Ком., т. VIII.
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ныя включенія песка (тонкаго, сиреиево - сѣраго цвѣта, съ блестками 
слюды) и песчаниковъ сѣраго и коричневаго цвѣта въ видѣ плитъ, содержа
щихъ ядра и отпечатки моллюсковъ. Въ глинахъ-же (а рѣже и въ песчани
кахъ) заключены остатки ихтіологической фауны. Эта глина слагаетъ собой, 
какъ сказано выше, нижнія части теченій притоковъ Тобола, а именно (на 
моемъ маршрутѣ) справа: по рч. Суеру до д. Шмаковой; по р. Тысячной у 
дд. Зюзиной и Акатьевой (глыбы песчаника па этихъ двухъ рѣчкахъ явля
лись лишенными ископаемыхъ остатковъ); по р. Н. Утяку до д. Безпаловой 
(глыбы заключаютъ ядра моллюсковъ); по Ср. Утяку до д. Щспотковой (въ 
желѣзистомъ песчаникѣ найденъ зубъ Ьатпа) и по В. Утяку до д. Воипковой 
(ядра моллюсковъ и зубы рыбъ). Наконецъ, въ отверткахъ правой 3-й тер- 
Тобола, около Утяцкаго—Фатери (найдены ядра моллюсковъ и зубы акуло
выхъ); у д. Нагорной; по рч. В. и Н. Чернымъ, наконецъ, въ верховьяхъ В. 
Алабуги—близъ Прѣсногорьковскаго тракта (самое восточное извѣстное обна
женіе этой свиты). Затѣмъ па правомъ берегу Тобола—по Юргамышу между 
дд. Шмаковой и Рѣчкаловой (гдѣ найдены въ нѣсколькихъ мѣстахъ ядра и 
отпечатки моллюсковъ) и, наконецъ, въ берегѣ Чернаго Ика (у завода).

Свита породъ (А и В), оставленная нами на правомъ берегу Тобола, 
заходитъ и западнѣе его, гдѣ на водораздѣлѣ находятся слѣдующія обнаже
нія этой группы: въ верховьяхъ р. Юргамыша, противъ с. Введенскаго (пра
вый берегъ):

Бурый, песчанистый суглинокъ;
Глина сиренево-сѣрая, внизу съ прослоями песка:

В. Пески болѣе или менѣе бѣлые, тонкіе и сло
истые;

Тонкіе прослои сѣроватой, жирпой глины . . . около 1 —2 ті.
Пески сѣровато-бѣлые, съ блестками слюды, болѣе

или менѣе тонко слоистые........................... » 1,5—2 »
Глина сиренево-сѣрая, сланцеватая и жирная на 

ощупь.
Осыпь............................................................................ » 2 »
Здѣоь-же, нѣсколько выше, у д. Пестовой, находится еще слѣдующее 

обнаженіе:
Бурый суглинокъ;
Глина синевато-сѣрая; въ верхней части она съ 

буроватыми пятнами, нѣсколько пориста, съ 
скопленіями мергеля и содержитъ раковины:
Рира ар. и 8иссіпеа ар,, и ниже РіапогЬіз 
тагдіпаіиз, Р1. гоіипсіаіиз ѵаг?, Рі. аІЬиа,
Сусіаз ар.; на нижней границѣ глины най
дены раздавленныя створки Цпіо ар. . . . около 0,5—1 т і .



Песокъ синевато-сѣры й. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 1 »
Уровень Юргамыша.

Та-же свита мелко-зернистыхъ песковъ обпаяіастся изъ-подъ покрова 
бурыхъ, песчанистыхъ суглинковъ (слагающихъ верхнюю часть перевала) 
еще около сс. Кипѣльскаго и Петровскаго (по ІОргамышу), въ правомъ бе
регу рч. Таловки и южнѣе въ верховьяхъ Куртамыша (на лѣвомъ берегу 
противъ с. Долгаго).

Сѣвернѣе Юргамыша эта свита, постепенно поднимаясь, выходитъ па 
поверхность, гдѣ обнаружена въ желѣзно-дорожныхъ канавахъ (глина пла
стическая съ крупными мергельными конкреціями, и топкіе, бѣлые, слюди
стые пески, налегающіе па пластичную, сѣрую глину (О), повидимому, нерав
номѣрно размытую, на что намекаетъ слѣдующій разрѣзъ— па основаніи ряда 
скважинъ, заложенныхъ близъ Краснаго Займища г. инжеіі. Саковичемъ, 
изслѣдовавшимъ съ цѣлью водоснабженія эти пески, которые оказались водо
носными, но подходящими, вслѣдствіе своей мелкозернистости, къ плывунамъ).

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСѢ ЗАПАДНОЙ СПШІРИ. 1 0 0

Сѣвернѣе линіи желѣзной дороги пескп эти, будучи обиажениымп па 
большой площади, представляютъ дюпки, заросшія боромъ— Иковская казен
ная дача въ бассейнѣ Чернаго Ика, п еще далѣе къ сѣверу продолженіемъ 
той-жо пссчапой полосы являются, повидимому, рѣчныя дюны на р. ІІіятѣ 
н близъ Тюмени (между рр. П интой, Турой и Тавдою).

Подобныс-же пески (сѣровато-бѣлые, мелко-зернистые— мѣстами съ га- 
лечкамн кварца, кремня, желѣзистаго песчаника— иногда съ неправильной 
діагональной слоистостью) наблюдались и западнѣе къ М іасу— въ желѣзно
дорожныхъ канавахъ. Здѣсь-же (на нравомъ берегу Міаса, верстахъ въ 3 
отъ с. Воскресенскаго, на верхнемъ краѣ 3-й террасы) находится «Каменная 
горка», представляющая холмикъ, поросшій соснами, съ слѣдующимъ обна
женіемъ:

Лѣсной войлокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  около
Сѣрый подзолистый мелкоземъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »
В о л н и с т ы е  с л о и  гл и н и с т а го , к р у п н о -з е р н и с т а г о  

к в а р ц е в а го  п е с к а  б у р о в а т о -с ѣ р а го  ц в ѣ т а  с ъ  

г а л ь к а м и ..........................................................................

0,1 гаі.
0,2 »

1 — 1.5
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ІІодобные-же пески, но съ горизонтальнымъ на- 
•  слоеніемъ и прослоями песка, связаннаго сѣ

рой глиной, п съ тонкими прослоями (1  — 5 
сіш. толіц.) пластичной гл и н ы .. . . . . . . . . . . . . . . до 2 ни.

ВИД. МОІДІІ.

Галечные прослои этого обнаженія, новндимому, представляютъ еще 
лишній признакъ, сближающій эти пески съ песчаной группой (В), къ вы
ходу которой на поверхность являются пріуроченными, такимъ образомъ, 
рѣчныя дюны этой западной части черноземной полосы; восточнѣс-же То
бола, гдѣ эта группа покрыта свитой (А ): перемежающихся глинъ н суглин
ковъ, дюнные пески совершенно отсутствуютъ въ поверхностныхъ образо
ваніяхъ черноземной полосы въ районѣ моихъ изслѣдованій.

Въ заключеніе своего отчета повторю тѣ изъ вышеприведенныхъ вы
водовъ, которые имѣютъ практическое значеніе.

На первомъ планѣ стоитъ вопросъ о водоснабженіи желѣзно-дорожныхъ 
станцій. Участки, осмі гръ которыхъ порученъ былъ мнѣ (отъ ст. Мишки
ной до Кургана и отъ Омска до Каинска), имѣютъ въ своемъ распоряженіи 
лишь воду маленькихъ озерокъ и займищъ, которыми и проектировано поль
зоваться на второмъ изъ приведенныхъ участковъ. Однако выше помѣщен
ная характеристика озеръ указываетъ на богатство ихъ, въ большинствѣ слу
чаевъ, минеральными солями и на колебанія уровня ихъ водъ — признаки, 
которые, очевидно, нс позволяютъ видѣть въ этихъ озерахъ надежныхъ запа
совъ воды.

Относительно грунтовыхъ водъ было указано на присутствіе здѣсь слѣ
дующихъ горизонтовъ:

1)  Верхнія почвенныя воды скопляются надъ третичными глинами въ 
поетшііоцеиовыхъ пескахъ. Характеръ этихъ носковъ (глинистые, мелко іі 
средне-зернистые, богатые углекислыми нсѣрнокислыми солями) вмѣстѣ съ усло
віями ихъ залеганія, пріуроченнаго къ плоскимъ ложбинамъ на поверхности 
степи (открываются колодцами на глубинѣ 1 — 5 ші.), обусловливаютъ и ка
чественную и количественную убогость этого горизонта.

2) Ниже залегающая свита третичныхъ осадковъ состоитъ изъ верхней 
группы (А ): перемежаемость глинъ и песчанистыхъ суглинковъ, и нижней (В): 
пески съ подчиненными прослоями глинъ. Въ первой изъ нихъ присутствуетъ 
нѣсколько незначительныхъ горизонтовъ воды (какъ ото замѣчается на естест
венныхъ обнаженіяхъ, п какъ это доказали скважины г. пиж. Саковича у  
ст. Медвѣжьей н у  оз. Капитанскаго), скопляющихся въ песчанистыхъ суг
линкахъ, а также, гдѣ присутствуетъ группа (а, |1, у, <3), имѣющая, невиди
мому, спорадическое распростраиіс, то— среди песковъ (у) іі галечныхъ (мер
гельныхъ) прослоевъ (о). Вти горизонты, какъ имѣющіе характеръ мѣстныхъ,
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по могутъ, конечно, представлять значительныхъ и обладающихъ большимъ 
напоромъ скопленій воды. Вода ихъ является, вообще, обогащенной мине
ральными солями (солоновата п жестка).

Что касается до евпты (В), то мы видѣли, что она обща для весьма 
значительнаго пространства (см. приложенный разрѣзъ): такъ, опа обнажена 
па рр. Оми п Иртышѣ па 3 5 — 3 4  саж. абс. выс. (у верхней границы); за
тѣмъ западнѣе встрѣчена скважинами: у оз. Капитанскаго па 3 5 — 30? саж. 
абс. выс., далѣе у ст. Медвѣжьей па 44,— 4 5 саж. абс. выс. Въ обнаженіяхъ 
р. Ишима опа является па 4 5  саж. абс. выс.; далѣе къ западу, подымаясь все 
выше, наконецъ, выходитъ, на поверхность Міасъ-Тобольскаго водораздѣла, 
гдѣ н проявляется въ видѣ рѣчныхъ дюнъ, столь характерныхъ для долины 
Тобола н его лѣвыхъ притоковъ.

Чтобы высказать какое-нибудь общее заключеніе о характерѣ вод ь зак
люченныхъ въ зтой свитѣ, пока еще мало данныхъ, хотя можно указать: 1 )  на 
непостоянство въ петрографическомъ составѣ этихъ песковъ (сравни описа
нія ихъ выше): 2) па присутствіе прослоевъ глинъ н суглинковъ, могу
щихъ обусловливать существованіе здѣсь нѣсколькихъ болѣе или менѣе изо
лированныхъ іі различныхъ по качествамъ горизонтовъ воды.

3) Ещ е глубже— въ свитѣ породъ, относимыхъ къ эоцену, открыть 
буровой скважиной (у ст. Зырянки) слой субартезіанской воды. Разрѣзъ этой 
скважины, сообщенный гори. шіж. Саковичемъ, слѣдующій:

Ч ерн озем ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 т і .
Ь,с. Глина песчанистая, желто-бурая. . . . . . . .  . 4 ,3  »
A .  —  свѣтло-сѣрая съ мергельными включеніями. . . 1 ,8  »

Перемежаемость свѣтло-сѣрой и желтоватой глины . . 1 »
ГЛцпа темно -  сѣрая, пластичная, съ мергельными кон

креціями .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,4  »
B .  Носки мелкозернистые (плывуны) желтовато-сѣрые съ

включеніемъ кусочковъ бураго у г л я . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,5  »
—  томно-сѣрые, переслаивающіеся съ плотной темпо-

сѣрой глпной (книзу глина п р е о б л а д а е т ъ 1 2, 7 » 
О. Глина сѣрая (мѣстами зеленоватая) съ тонкими (*/2—

1 пни.) прослойками мелкаго песка. Отсюда съ глу
бины 46 с. вынуты обломки раковинъ моллюсковъ 
(Сургіпа зр. и зубы акуловыхъ) (Оаіеоссгбо пііпог 
Лі]., Ьаіппа кр.); книзу глина— безъ песчаныхъ про
слойковъ іі болѣе в я з к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 8 ,0  »

Опоковидныя г л и н ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 ,5  *
Твердая порода (третичный песчаникъ?) *)•

) Горлзаа достать по удалось.
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Вода (прѣсная п нежесткая) встрѣчена на глубинѣ 7 3  с. и поднялась до 
уровня 7 1Д  саж. ниже устья скважины (абс. в. мѣстности около 09 саж.).

Нижеслѣдующій разрѣзъ поясняетъ изложенное выше геологическое 
строеніе Западно-Сибирской равнины вдоль желѣзной дороги.
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Масштабъ (горна.) '2СО пр. нт. дюймѣ.

Л.—перемежающіеся слои глігаъ и суглииконъ; )
В .—пески съ подчиненными прослоями суглинковъ. /  НСИЗВ*стиаго возрасти. 
(Л—глины, относящіяся къ пиши, ѳліігоцену; 
оиокл—эоценъ.

Полезныхъ ископаемыхъ въ описанной черноземной полосѣ Западной 
Спбпрн нѣтъ, если не считать кусковъ мергельныхъ конкрецій, пережигае
мыхъ на известку, плитокъ желѣзистаго песчаника, собщіасмыхъ въ одномъ 
мѣстѣ (с. Введенскос на Юргамышѣ), какъ строительный матеріалъ, нѣсколь
кихъ мѣстонахожденій галечниковъ, годныхъ для балластировки желѣзно
дорожнаго пути и, наконецъ, двухъ-трехъ озеръ, дающихъ небольшую само
садку поваренной соли (оз. Становое и Ахтабаиъ).
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СТРОЕНІЕ 11 ІІРНМБСІ1 МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЦИНКА

Г о рн аго  И н ж е н е р а  И. А. А н т и п о в а

Въ послѣднее время нѣкоторые заводы, приготовляющіе латунь и пріоб
рѣтавшіе для этого русскій бендинскій цинкъ, предъявили требованіе на 
металлъ съ крупнокристаллическимъ пластинчатымъ изломомъ, считая мелко
зернистый цинкъ содержащимъ болѣе вредныхъ постороннихъ примѣсей г), 
и на этомъ основаніи находили возможнымъ вести сортировку доставленнаго 
металла, бракуя послѣдній сортъ. Хотя такая сортировка и не имѣла за со
бой серьезнаго научнаго основанія, выражая ипогда и не вполнѣ ясное зна
ніе уже извѣстныхъ свойствъ цинка, тѣмъ не менѣе, она побудила меня за
пяться выясненіемъ всѣхъ причинъ образованія различнаго сложенія цинка 
н вліянія на него постороннихъ примѣсей, пользуясь для этого различ
ными указаніями въ иностранной литературѣ и своими изслѣдованіями, 
произведенными въ лабораторіи гг. арендаторовъ западнаго округа Царства 
Польскаго. Въ русской металлургической литературѣ имѣется весьма немного 
свѣдѣній вообще но цинковому производству, а по настоящему вопросу яв
ляется полный пробѣлъ; поэтому я считаю не лишнимъ подѣлиться съ чита
телями Горнаго Журнала собранными и полученными мною свѣдѣніями.

По Ггету, строеніе металлическаго цинка всегда кристаллическое, но 
оно можетъ быть то зернистымъ, то пластинчатымъ, смотря но физическимъ 
условіямъ полученія. Металлъ, нагрѣтый лишь немного выше точки плавле
нія, даетъ но охлажденіи зернистую структуру, а, наоборотъ, нагрѣтый зна
чительно выше, а именно до 1° свѣтло-краснаго каленія, даетъ при охлаж
деніи пластинчатое сложеніе. Воііеу 2) напр. нашелъ, что, въ зависимости отъ 
1° плавленія и охлажденія, получаются двѣ разновидности цинка съ различ-

1) Преимущественно свинца.
-) Во ііеу . Апп. сіег СЬешіе иш і Рііагшасіе ,ХСѴ , р. 294. 

гори . жури. 1894., т. I I  кн. 4 и 5. 8



і и ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

нылъ молекулярнымъ строеніемъ и, безъ сомнѣнія, гетероморфныя. Разность, 
озпачепная имъ черезъ А  и получепная при 1°, близкой къ точкѣ плавленія,— 
зернистая, болѣе ковкая и болѣе сопротивляющаяся кислотамъ, чѣмъ раз
ность В ,  полученпая при перегрѣвапіи металла; вмѣстѣ съ этимъ, онъ также 
опредѣлилъ и измѣненіе удѣльнаго вѣса въ обѣихъ разновидностяхъ, а именно:

_ ( 1) цинкъ охлажденный медленно..................... 7,145
( 2) » » быстро...........................7,178

д ( 1) цинкъ охлажденный медленно...................... 7,120
х сІЗНОСТЬ Л  і л \ ѵ гчI 2) » » быстро. . . . . . 7,109

Но КатшеІзЬегд *), производя подобныя же изслѣдованія, не пашелъ 
выводы Воііеу согласными съ дѣйствительностью, и для удѣльныхъ вѣсовъ имъ 
получены нѣсколько иныя цыфры:

Т) . ( 1) цинкъ охлажденный медленно......................7 ,159
газность Л. { _ _

1 2 ) »  » быстро».......................7,183

І 1 )  цинкъ охлажденный медленно..................... 7,155
іг азность л  \ г\\  ̂ г*

[ 2 )  » » быстро.........................../,И9

Желая изучить вліяніе і" плавленія и охлажденія на строеніе продаж
наго цинка, я, отчасти въ Бондинскомъ заводѣ, отчасти въ лабораторіи гг. арен
даторовъ, произвелъ рядъ опытовъ, состоящихъ въ томъ, что цинкъ, полу- 
ченпый при разнообразныхъ условіяхъ плавки и температуры, охлаждался быстро 
и медленно, послѣ чего изучался изломъ плитъ и опредѣлялся уд. вѣсъ 
металла. Но такъ какъ въ данномъ случаѣ приходилось имѣть дѣло съ не
чистымъ цинкомъ, на изломъ котораго могли имѣть вліяніе и постороннія 
примѣси, то, независимо отъ вышеупомянутыхъ опытовъ, я произвелъ подоб
ное же изслѣдованіе надъ плитками чистаго цинка. Бендинскій цинкъ, слу
жившій для опытовъ, имѣлъ слѣдующій средній составъ:

Р е .............0,0195 %

Р Ь ...... 1,1324 »
8  ІО,  . . . .  0,0075 »
С .......  0,0048 »
Ш  . . .  . 0,0071 »
2 ) і  . . .  . 98,8287 » по недостатку

100,оооо »

Удѣльный вѣсъ колебался между 7,314 и 7,218*

’) Мопаіз Вегііп. Аеасі. 1880, 225.
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А. Б е я д и н с к і й  ц и н к ъ .

Способъ полученія плитъ цин ;а.

і. Плита взята изъ котелка, вь которомъ 
находился расплавленный цинкъ, по
ступившій изъ муфелей; температура 
не выше темнокраснаго каленія. 
Охлаждена медленно.

2. Плига взята при тѣхъ же условіяхъ, но 
охлажден і быстро.

3. Плита отлита прямо изъ пріемника газо
выхъ печей. Несомнѣнно цинкъ пере
грѣтый. Охлаждена медіенно.

4. Тоже, но плита охпаждена быстро.

5. Плита отл. изъ котелка, въ которомь 
собранъ цинкъ отъ плавки цинко
выхъ остатковъ, соаержавшихъ много 
2 пО. Охлаждена медленно.

6. Тоже. Плита охлаждена быстро.

у. Плита и л  котелка газовыхъ печей. 
Охлаждена медленно.

8. Тоже. Плита охлаждена медленно.

В и д ъ  и з л о м а . Удѣльный
вѣсъ.

Изломъ пластинчатый крупно
кристаллическій ........................ 7,238

Изломъ въ срединѣ крупно
кристаллическій, къ бокамъ пе
реходитъ въ мелко-зернистый. . . 7,277

Изломъ крупно-кристалличе
скій...................................   7,311

Изломъ крупно-кристалличе
скій ...............................................  7,284

Изломъ крупно-кристалтиче- 
ск ій ............................................... 7,214

Изломъ типично мелко-кри- 
сталіическій...............................  7,283

Изломъ крупно-кристалличе
скій. .......................................  7,277

Изломъ крупно-кристалли іе- 
скій...............................................   7,258

Основываясь на приведенныхъ примѣрахъ, невозможно вывести никакой 
законности ни въ отношеніи строенія, ни относительно удѣльнаго вѣса. Плиты 
съ переходомъ крупно-кристаллическаго сложенія въ мелко-зернистое получа
лись рѣдко, а съ вполнѣ яснымъ мелкозернистымъ —всего одинъ разъ, въ 6-мъ. 
Очевидно, что на структуру продажнаго цинка имѣютъ также вліяніе другіе 
факторы, помимо быстраго или медленнаго охлажденія и температуры плавле
нія. Какъ увидимъ ниже, этими факторами являются постороннія примѣси. 
Опыты съ чистымъ цинкомъ *_) дали нѣсколько иные результаты:

’) Содержалъ только слѣды свинца.
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Способъ полученія плитъ цинка. В и д ъ  и з л о м и .
Удѣльный

вѣсъ.

х. Цинкъ расплавлялся весьма медленно,при 
возможно низшей 1°, послѣ плавленія 
тотчасъ отлитъ въ плитку и медленно 
охлажденъ.

2. Тоже. Плита охлаждалась весьма быстро.

3- Цинкъ расплавлялся быстро при 1° свѣтло- 
краснаго каленія и медленно охлаж
дался.

4. Тоже. Охлаждался медленно.

5. Цинкъ, расплавленный при темно-крас
номъ каленіи, продолжительное время 
оставлялся въ томъ же состояніи, съ 
образованіемъ на поверхности 2пО. 
Охлажденъ медленно.

6 . Тоже. Охлажденъ быстро.

Изломъ крупно-кристалличе
скій.......................................

Изломъ мелко-зернистый. . .

Изломъ, крупно-кристалличе
скій...............................................

Изломъ мелко-зернистый .

7П38

7,х88

7*47

7 >132

Изломъ средній.

Изломъ мелко-зернистый

7 * 4 4

7 . '7 9

Если и въ этихъ- опытахъ невозможно найти законности относительно 
удѣльныхъ вѣсовъ, то. во всякомъ случаѣ, очевидна зависимость структуры 
отъ быстроты охлажденія. Во всѣхъ случаяхъ, при быстромъ охлажденіи 
изломъ получался мелко зернистый.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о существованіи двухъ молекулярныхъ видо
измѣненій цинка, невозможно не признать, вмѣстѣ съ Воііеу, тотъ фактъ, что 
быстрое охлажденіе расплавленнаго чистаго цинка нѣсколько увеличиваетъ 
твердость металла, уменьшаетъ ковкость и сообщаетъ большее сопротивленіе 
кислотамъ. Наоборотъ, для продажнаго цинка эти выводы уже потому сомни
тельны, что быстрое охлажденіе часто вовсе не измѣняетъ структуры, но, съ 
другой стороны, невозможно совсѣмъ отрицать вліяніе способа охлажденія 
при извѣстномъ составѣ цинка, какъ это увидимъ при дальнѣйшемъ изло
женіи.

Большинство изслѣдователей принимаютъ кристаллическую форму цинка 
за шестиугольную *), но имѣются указанія, что цинкъ диморфенъ. Платперъ*

) Невидимому цинкъ изоморфенъ съ магніемъ.



при своихъ изслѣдованіяхъ, получать Очень ясныя гексагональныя призмы, 
охлаждая очень медленно большую массу расплавленнаго цинка. Шд^егаПі 
наблюдалъ аналогичное явленіе. Козе, при изученіи кристалловъ съ цинко
ваго завода АИетЬсгц, нашелъ шестиугольныя призмы въ комбинаціи съ двѣ
надцатигранной пирамидой а). ЗіоІЬа, нагрѣвая металлъ до плавленія и охлаж
дая его въ картонномъ ящикѣ, но истеченіи нѣкотораго времени, выливалъ 
еще жидкій металлъ, а на поверхности картона находилъ шестиугольныя 
пирамиды. Наоборотъ, Атіск1ез нашелъ, что цинкъ диморфенъ и можетъ также 
кристаллизоваться въ правильной системѣ; въ образцахъ очень чистаго ме
талла, приготовленнаго Гаѵг’омъ, онъ нашелъ формы и углы пентагональнаго 
додекаэдра. Точно также и кристаллы, получаемые возгонкой цинка, пред
ставляютъ, по Козе,. аггрегатъ маленькихъ пентагопальныхъ додекаэд
ровъ. Кристаллическая’ форма цинка часто измѣняется отъ самаго неболь
шого количества примѣсей Постороннихъ .металловъ, при чемъ кристаллы 
являются то въ правильной, то въ ромбической системѣ; послѣдняя, напр., 
форма присуща цинку, содержащему значительное количество свинца.

Какъ извѣстно, только совершенно чистый цинкъ достаточно ковокъ и 
тягучъ при обыкновенной 1°, но для того, чтобы продажный цинкъ сдѣлался 
годнымъ для ковки и прокатки, необходимо его нагрѣть отъ 100 до 150". 
Выше 150° ковкость теряется, а при 250" цинкъ легко раздробляется и даже 
можетъ быть подъ молотомъ измельченъ въ порошокъ. Это разнообразіе въ 
свойствахъ цинка соотвѣтствуетъ и измѣненію внутренняго строенія. Каіі- 
йсѣег и Боіщіаз 2) замѣтили, что цинкъ, нагрѣтый отъ 150 до 170°, прини
маетъ совершенную кристаллическую структуру; онъ теряетъ звонкость и при 
сгибаніи даётъ звукъ, похожій на сгі олова. Листовой цинкъ подвергается по
добному же измѣненію при і° 200°. Эти измѣненія структуры цинка въ зависи
мости отъ 1° особенно' дѣлаются наглядными' при вытравливаніи поверхности 
металла растворомъ мѣднаго купороса, при чемъ получаются фигуры, ука
зывающія на такое измѣненіе, Маііеі3) описываетъ опытъ съ листомъ мягкаго 
цинка, который былъ положенъ на чугунную плиту и затѣмъ эта плита была 
накалена почти до 1° плавленія цинка. Вслѣдствіе такого нагрѣванія, въ цин- 
ковомъ листѣ развивалось ясное кристаллическое сложеніе, при чемъ оси 
кристалловъ были перпендикулярны къ плоскости листа.

Посредствомъ вытравливанія мнѣ удалось наблюдать измѣненіе строенія 
цинка отъ холода. Опытъ производился надъ двумя совершенно одинаковыми 
пластинками цзъ одного и того же металла, но при этомъ одна пластинка находи
лась все время въ -лабораторномъ помѣщеніи, а другая— внѣ и подвергалась 
долгое время вліянію сильныхъ морозовъ 1892—1893 года. Получились неодно
родныя фигуры: на первой пластинкѣ было замѣтно правильное и весьма кра-
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‘I Рощ?- Апіі. Ь . XXXIII р. 1 2 9 .
2) Егету. ЕпсусІореДіе сіитісщс, т. III.
3) Кирпичсвъ. Кристаллизація желѣза. Харьковъ.



сивое расположеніе осей кристалловъ, а на второй полученъ болѣе мелкій 
и неясный рисунокъ. Послѣдняя пластинка сдѣлалась въ то же время замѣтно 
болѣе хрупкой. Эти опыты были произведены отчасти на основаніи заявленій 
техниковъ Колпинскаго завода о томъ, что цинкованное желѣзо, находясь 
долгое время на холоду въ складахъ, теряетъ, во-первыхъ, свой видъ и блескъ, 
а во-вторыхъ, цинкъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ листа переходитъ въ какое-то 
порошкообразное состояніе и легко стирается, причемъ незамѣтно никакого 
окисленія. Хотя на Пендинскомъ цинковомъ заводѣ и не дѣлалось опытовъ 
относительно вліянія нродоллштельнаго охлалсденія на строеніе металла, но, 
тѣмъ не менѣе, обращено вниманіе на тотъ фактъ, что зимой появляется большій 
% штыковъ цинка съ мелкозернистымъ изломомъ.

На структуру цинка несомнѣнно имѣютъ вліяніе и механическія воз
дѣйствія. Весьма правильное и значительное сдавливаніе брусковъ *) или шты
ковъ цинка, увеличивая удѣльный вѣсъ, разрушаетъ пластинчатое строеніе и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ цинкъ болѣе ковкимъ и тягучимъ, и такой цинкъ 
можетъ быть вытянутъ и на холоду въ тонкія пластинки, при чемъ и вяз
кость цинка значительно возрастаетъ; такъ, по опытамъ \УегШоіт’а, коеффи- 
ціентъ разрыва для проволоки въ 1 шіі. діаметромъ, при отлитомъ цинкѣ ра
венъ 1 , 5 0  кд., а при протянутомъ достигаетъ до 12,8 кд. Съ другой стороны, 
прокатанный и вытянутый цинкъ не сразу пріобрѣтаетъ свою прочность 
послѣ механическаго воздѣйствія. Тэрстонъ замѣтилъ относительно прово
локи, а Биіпофъ относительно прокатанныхъ листовъ, что они тотчасъ послѣ 
протяжки значительно хрупки, по пріобрѣтаютъ мягкость послѣ нѣкотораго 
пребыванія въ складахъ. Всякому технику, наблюдавшему изломъ штыковъ 
цирка на заводахъ, извѣстно, что сильные удары по штыкамъ, съ цѣлью 
излома, особенно когда цинкъ недостаточно охлажденъ при отливкѣ, при
даютъ цинку болѣе мелкозернистое строеніе, особенно въ пунктахъ наи
большаго сжатія и растяженія, т. е. въ плоскости излома.

Что при всѣхъ механическихъ воздѣйствіяхъ имѣетъ мѣсто не только одно 
удлотнепіе металла, но и молекулярное измѣненіе,—доказываютъ опыты Том
сона, который нашелъ, что двѣ одинаковыя проволоки, изъ которыхъ одна не 
напряжена, а другая растянута, даютъ термоэлектрическую искру, а термо
электричество происходитъ, какъ извѣстно, только при прикосновеніи двухъ 
различныхъ металловъ 2).

Количество и качество постороннихъ примѣсей въ продажномъ цинкѣ 
весьма разнообразны, въ зависимости отъ рудъ и способовъ выплавки. Наибо
лѣе чистый цинкъ получается изъ красной цинковой окиси и франклинита и 
конечно па тѣхъ заводахъ, па которыхъ существуетъ двойная дистилляція.

Для примѣра я привожу здѣсь анализы разнообразныхъ сортовъ цинка 
изъ различныхъ странъ:

1І8 ХИМІЙ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

5 )  Г г е т у .

2) В. А. Кирпичеиъ. Ііристалл. желѣза.
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9 9 ,22 9 . 99,982 98,7004 9 9 ,7 2 0 5 99,8611 99,976 9 9 ,3 3
98,68
9 9 ,2 5

— —

РЬ 2 ,3 9 3 14483 о,7 2 .7 ’ — 0,0701 — 0,0500 — о,43
0,25 о,5 3б 0,3722.

Ссі Слѣды 0,024 5 0,0096 — — — — — — — 0,069 Слѣды.

Ге 0,136 0,0280 0,0195 о,оі 8 0 ,7 1 7 3 0,0405 0,0140 0,024 0 ,2 4
0,85
0,62 о,оі 8 0,0308

8Ю2 — — 0,0088 — 0,0346 І04390 0,0168 _ _ — — —

С — — 0,0048 — о ,і775 — 0,0580 — — — —

8 — С л 4 Д ЬІ. — 0,0035 — 0,0006 — — — —

Си . . . о,соо _ 0,1123 — 0,0001 — — — 0,0877

А$ — Слѣды — 0,0603 - — — — — _ —

ЗЬ — — 0,0249 — — — — — — —

Ац — 0 ,0 0 1 4 — — — — — — — — — —

С ви н ец ъ —  паиболѣе часто встрѣчаемая примѣсь. По Карстену, всякій 
цинкъ содержитъ свинецъ, по количество его весьма разнообразно. Амери
канскій цинкъ содержитъ обыкновенно весьма мало свинца, и въ нѣкото
рыхъ сортахъ это содержаніе выражается слѣдами. Содержаніе свинца въ 
бельгійскомъ цинкѣ идетъ отъ слѣдовъ (ехіга-риге) до 1 %; силезскій цинкъ 
содержитъ его до 2,5 % .

Количество свинца менѣе 1°/0 имѣетъ значеніе только при приготовленіи 
латуни высокаго качества, но на прокатку не оказываетъ почти никакого вліянія. 
Въ Силезіи, на заводахъ НоІіепІоІіе-ІІШе, Ьеріпе-НйіДе, прокатываютъ листы до
вольно высокаго качества даже въ 7 ]0ті1.толщины изъ цинка, содерлшщаго 1,2—
] ,5 °/0 свинца, и хрупкости въ нихъ не замѣчается (по Карстену же цинкъ съ 1,5  % , 
хотя и вальцуется, но даетъ не особенно хорошій продуктъ). При содержаніи 
свинца выше 1,5%  начинаетъ замѣчаться хрупкость листовъ, а при 3%  хотя 
прокатка и протягиваніе еще возможны, но получаемые продукты уже весьма 
хрупки. Въ строительномъ дѣлѣ необходимо избѣгать даже небольшихъ ко
личествъ свинца въ цинковыхъ издѣліяхъ (это относится и къ желѣзу), пбо 
присутствіе его возбуждаетъ электрическій токъ, производящій частичное 
распаденіе металла. Поэтому даже архитектурныя украшенія (орнаменты), 
приготовленныя изъ цинка, содерлсаіцаго свинецъ, дѣлаются, впрочемъ послѣ 
весьма иродоллсительнаго времени, значительно хрупкими. Па свѣжій изломъ
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и вообще строеніе цинка, только что отлитаго, небольшое количество свинца, 
повидимомѵ, не оказываетъ вліянія. Приготовляя сплавы цинка и Свинца, при 
содержаніи послѣдняго въ 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5°/0Ѵ и вытравляя поверхность 
сплавовъ мѣднымъ купоросомъ, я замѣчалъ нѣкоторую разницу въ рисункѣ и 
расположеніи осей кристалловъ, только начинаясь содержанія 2°/0 РЪ . ПриЗ% 
и выше, возможно, по сравненію съ изломомъ чистаго цинка, замѣтить бо
лѣе сѣроватый оттѣнокъ іга плоскостяхъ кристалловъ. Хотя, по Ніщо Мііііег’у, 
цинкъ, содержащій свинецъ, даетъ, при кристаллизаціи, призмы орторомби
ческія, т. е. иныя, чѣмъ чистый цинкъ, но, вѣроятно, ото относится къ зна
чительному содержанію свинца. Цѣлый, рядъ анализовъ, произведенныхъ надъ 
цинкомъ различнаго сложенія, который получился въ теченіе 1893 года, не 
далъ рѣшительно никакой зависимости между содержаніемъ РЪ  Ц и ви
домъ излома; напротивъ, наблюденія показали, что часто наибольшее 
содержаніе свинца заключалось въ томъ цинкѣ, у котораго изломъ былъ на
стоящій крупно-кристаллическій, свойственный и чистому цинку, при нор
мальномъ его приготовленіи.

Ж е  л  ѣ зо—встрѣчается въ: цинкѣ почти постоянно, по въ большинствѣ 
случаевъ въ весьма малыхъ количествахъ. Содержаніе Р е  въ продажномъ 
цинкѣ весьма рѣдко переходитъ предѣлъ 0,25% 2)> но въ исключительныхъ 
случаяхъ °/о содержанія Р е  можетъ значительно возрастать; такъ, напр., при 
цинкованіи желѣза получается сплавъ съ 5—5.5% Р е ,  при дистилляціи ко
тораго получаются шестиугольные призматическіе кристаллы э) и остатокъ, 
состоящій изъ 90,50% 2 ,и и 9,&0% Р е ,  плавящійся при очень высокой і° 
и дающій при этомъ сплавъ съ 1 2 ,5 %  Р е , не обладающій кристаллической 
формой, и металлическій цинкъ.

Цинкъ, получаемый изъ цинковой пыли доменныхъ печей па заводахъ 
Верхней Силезіи, содержитъ до 0,7і°/0 Р е  4).

При содержаніи уже 0,2% Р е  цинкъ становится замѣтно твердымъ, и 
при прокаткѣ требуется большое вниманіе и болѣе высокій нагрѣвъ. При 
содержаніи 0 ,5 — 0,7 °/0 Р е  цинкъ становится весьма твердымъ и для про
катки совершенно негоднымъ; при этомъ замѣчено, что цинкъ; содержащій 
свинецъ, становится негоднымъ для прокатки прн значительно меньшемъ со
держаніи Р е , чѣмъ цинкъ, не содержащій РЪ. Приготовленіе сплавовъ % п съ 
металлическимъ желѣзомъ показало, что строеніе излома при содержаніи, не 
превышающемъ 0,2% Р е , не отличается ничѣмъ отъ излома чистаго цинка, 
но при дальнѣйшемъ повышеніи содержанія Р е  изломъ становится болѣе мел
козернистымъ и, что особеннгіо замѣчательно, кристаллическія плоскости изъ 
блестящихъ переходятъ болѣе и болѣе въ матовыя. Все-ли желѣзо, заклю-

’) Содержаніе свинца колебалось между 0 ,7  и 1 ,2 °/0.
2) Регсу нашелъ въ продажномъ цинкѣ 1 ,6 4 ° /0 Р е .
3) По Раигепі и Ноітз, при этомъ получаются іі ромбическія призмы. 
*) ХеіівсЬѵ. Шг апаі. СЬет. 1 8 9 0 . 8. 1 3 .
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чающееся въ продажномъ цинкѣ, находится въ металлическомъ видѣ, какъ 
сплавъ, или же часть его находится въ видѣ Р е 2О а, какъ механическая при
мѣсь,—рѣшить весьма затруднительно, какъ и будетъ указано при разсмотрѣ
ніи содержанія вообще кислорода въ продажномъ цинкѣ.

К а д м ій —довольно обыкновенная примѣсь,при чемъ содержаніе его въ раз
личныхъ сортахъ цинка весьма разнообразно. Въ большинствѣ случаевъ коли
чество кадмія не превышаетъ О,оі°/0; по имѣются указанія па то, что въ силез
скомъ цинкѣ было найдено 1 ,бЗ°/0 СѴ. '). Небольшія количества кадмія, а 
именно менѣе 0,5 °/0, не имѣютъ вліянія на ковкость (Кагзіеп), но болѣе зна
чительныя дѣлаютъ цинкъ хрупкимъ и мелкозернистымъ. По Мепігеі’у, ципкъ 
при 5°/0 СсС прокатывается еще въ листы въ 1 линію толщиной и безъ 
трещинъ. Приготовленные сплавы съ Осі, при содержаніи послѣдняго въ 0,оі, 
0,02, 0 ,05 , 0,і, 0,5, 1, 2, 3% , показали, что строеніе излома сплава невоз
можно отличить отъ излома чистаго цинка, если содержаніе Ссі не превы
шаетъ 0,02 — 0,65%, но при этомъ вытравленные рисунки уже нѣсколько 
отличаются другъ отъ друга. При содержаніи 1 °/0 Ссі и выше цинкъ стано
вится зернистымъ и замѣтно хрупкимъ на холоду, но при нагрѣваніи хо
рошо прокатывается въ тонкіе листочки.

О л ово—встрѣчается довольно рѣдко, напр. въ цинкѣ 8\ѵапзеа и К:с\ѵ- 
.Іегсу 2). По Карстену, 1 %  8 п  дѣлаетъ цинкъ мало ковкимъ, негоднымъ для 
прокатки при 1° 150°; при обыкновенной 1° прокатка идетъ нѣсколько лучше, 
хотя все-таки листы получаются съ трещинами.

М ѣ д ь—весьма рѣдкая примѣсь. ЁНіоІ и Зіогег нашли ее только разъ, въ 
количествѣ 0,із%. Мѣдь встрѣчается въ нѣкоторыхъ сортахъ цинка изъ Силезіи 
и Фрейберга 3), хотя и въ весьма малыхъ количествахъ, не превышающихъ 
0,0002 % • Такое содержаніе мѣди, конечно, но оказываетъ никакого вліянія на 
качество цинка, но, судя по Карстену, уже 0,5 °о С и  дѣлаютъ цинкъ весьма 
твердымъ и негоднымъ для прокатки, такъ какъ у листовъ являются трещины. 
Сплавъ С и  и 2 п ,  при содержаніи послѣдняго около 70 %, кристаллизуется 
въ правильной системѣ (8(огег).

М ы ш ьякъ  — представляетъ довольно обыкновенную примѣсь, но находится 
въ нпчтожныхъ количествахъ, выражающихся 100 тысячныыми долями 
грамма; такъ, напр.:

Листы Ѵіеіііе Мопіадпе...........................0,00СОО8—0,000036 —0,000067 %  -48. %
Ц и н къ  общества «Астурія» . . . .  — — 0,000026 » >

» » «Силезія > . . . . — 0,000097 » »
» » СогрЬаІіе (Бельгія) . — 0,0000038 » »

» » Ке\ѵ-ѣегсу . . . .  — — 0,000005 » »

’ ) Н ітіу .
5) ЕПіоі и Зіогег.
3) ЗсЬпекІег и Реіегзоп. Даіігітсіі. <1ег Іс.к. Веѵдакасі. 1885. р. 193. 
*) Иіидіег’з роі. Дои г. Ш . 254, 3. 240.
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По Карстспу, уже ничтожныя количества А з  дѣлаютъ цинкъ хрупкимъ; 
и дѣйствительно, сплавы цинка съ 0,005—0,оі % А з  негодны для прокатки. 
Особенно замѣчательно свойство мышьяка способствовать крупной кристалли
заціи цинка 1). Уже при 0,ооі % А з  цинкъ даетъ крупную кристаллизацію 
при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ, казалось бы, долженъ получаться металлъ 
съ мелкозернистымъ строеніемъ. Вытравленные рисунки на сплавахъ съ А з  

значительно отличаются отъ получаемыхъ на прочихъ сплавахъ. Замѣчате
ленъ сплавъ 2 п  и А з  при содержаніи:

А з ......................18,82 %

...........................8 ІД 8 %

П ри  охлаж ден іи  получаю тся крупны е кристаллы  правильн ой  системы 
(Сооке).

, С ур ьм а , Присутствіе этого металла доказано въ слѣдующихъ сортахъ 
цинка: Силезія — Ъусіопіа-Нііие — 0,0006 %, НоѣеаІоѣе-ИіШе — 0 ,о о 2 % , Оіе- 
ясЬеѴЕгЬеп — О.ооі % 8 Ь \ примѣсь сурьмы опредѣлена также въ бельгійскомъ 
цинкѣ (Егету). Вліяніе сходно съ мышьякомъ.

С еребро  найдено п ока только въ силезскомъ цин кѣ , при  чемъ, по Ѵоп- 
РиіаЬІ, количество А д  въ  разн ы хъ  образц ахъ  колеблется между 0,002— 0,0006 % •

В и см ут ъ  находится въ цинкѣ только въ видѣ слѣдовъ. Въ сплавахъ 
вліяніе сходно со свинцомъ.

М и д ій . Въ фрейборгско.мъ цинкѣ заключается индій, въ количествѣ 
0,0005 %, и получается въ остаткѣ при неполномъ раствореніи цинка.

М а г н ій , алю м и н ій . По изслѣдованіямъ УѴеііяіеіп’а 2) надъ цинковымъ 
листомъ изъ Раммельсберга, опредѣлено содержаніе А ' — 0 ,п %  и М д — 0,46 % -

У глеродъ находится въ небольшихъ количествахъ и опредѣляется изъ 
остатка при раствореніи цинка. По ДѴаскепгойег, Еіііоі и 8іогег, углеродъ, 
или, вѣрнѣе, уголь примѣшанъ къ цинку механически и находится въ видѣ 
мелкихъ кусочковъ; по бтееп, Вегзеііиз и ЗсЬісІІег, С  соединенъ съ 2 п  въ 
видѣ углеродистаго металла. По Карстену, углеродъ не измѣняетъ свойствъ 
цинка.

С ѣ ра  встрѣчается въ очень малыхъ количествахъ, при чемъ наивысшее 
содержаніе ея, по ЕПіоі и Зіогег, достигаетъ Од % . Содержаніе 8  способ
ствуетъ принятію Р е  цинкомъ, при прикосновеніи расплавленнаго металла съ 
чугунными н желѣзными предметами, а при 0,оі — 0,оо5 % 5  цинкъ стано
вится непригоднымъ для цинкованія желѣза, такъ какъ слой цинка дѣлается 
весьма непрочнымъ. Количество 8  въ 0д %  и выше дѣлаетъ цинкъ весьма 
хрупкимъ и мелкозернистымъ.

М ех а н и ч еск ія  прим и,см . Очень часто, при обработкѣ цинка кислотами, въ 
нерастворимомъ остаткѣ опредѣляется 8 і 0 2, происходящій несомнѣнно отъ

’) Это было замѣчоио Сооке.
*) ІНпцІег'з роіуі. Доигп. 1 8 7 7 . Віі. II. 8. 2 0 8 .



песка, механически запутывающагося при выливаніи металла въ изложницы, 
отъ разлива ковшами и т. д. Такимъ же путемъ, вѣроятно, примѣшиваются къ 
цинку А 1 г0 3 и С а О , *) также иногда открываемые при анализахъ цинка.

К и сл о р о д ъ . Я положительно нигдѣ не могъ найти литературныхъ ука
заній относительно содержанія этого элемента въ металлическомъ цинкѣ, 
тѣмъ не менѣе, уже тотъ фактъ, что на воздухѣ, при обыкновенной і°, поверх
ность цинка покрывается сѣроватымъ слоемъ, который разсматривается Вегге- 
Низ’омъ какъ недокись цинка, а РшзТомъ, Ваѵу и ГоцеГемъ какъ механи
ческая смѣсь изъ металлическаго цинка и его окиси, и что при высокой і° 
и при доступѣ воздуха цинкъ легко вполнѣ переходитъ въ А п О , трудно 
представить, чтобы и самый металлъ, получаемый возгонкой, при которой весьма 
трудно избѣжать образованія хоть небольшого количества окиси, не заклю
чалъ въ себѣ даже и слѣдовъ А п  О. К. Баллингъ, въ своей металлургіи, прямо 
указываетъ, что при рафинированіи цинка въ отражательной печи 2), если 
1° держится высоко, образуется много А п О , которая, примѣшиваясь къ ме
таллическому цинку, дѣлаетъ послѣдній негоднымъ для прокатки, и такой 
цинкъ онъ называетъ «пережженнымъ». Съ другой стороны, если принять 
во вниманіе весьма кропотливое опредѣленіе кислорода вообще въ метал
лахъ, а въ цинкѣ въ особенности, какъ увидимъ ниже, то станетъ отчастп 
попятнымъ, почему въ анализахъ металлическаго цинка кислородъ не пока
зывался. Какъ извѣстно, для опредѣленія всего кислорода и кислорода за
киси мѣди въ металлической мѣди, существуютъ весьма точные способы, а 
именно для закиси — способъ профессора Аубеля, основапный па томъ, что 
при обработкѣ закиси мѣди растворомъ сѣрнокислаго серебра выдѣляется 
металлическое серебро, соотвѣтствующее половинѣ мѣди закиси. Для опредѣ
ленія всего кислорода, имѣется способъ прокаливанія металлической мѣди въ 
струѣ водорода и опредѣленія образовавшейся воды 3). Но для опредѣленія 
кислорода въ ципкѣ, первый способъ уже потому не имѣетъ-значенія, что 
при дѣйствіи нейтральныхъ, иапр., азотнокислыхъ солей на цинкъ, получаются 
основныя соли, которыя могутъ образоваться и при дѣйствіи тѣхъ же солей 
па А п О , при чемъ эти основныя соли весьма сложны. Такъ напр. Вегіеіз 4), 
при дѣйствіи азотнокислыхъ солей на цинкъ, получилъ основную соль со
става ( Ы 0 3) 2А п  5 А п О - \ - А Н г О, но не извѣстно, при какихъ условіяхъ 
происходило образованіе этой соли. Обработывая различные сорта цинка рас
творомъ А д М ) з и опредѣляя окись въ остаткахъ отъ обработки цинка, мною 
получено:

СТРОЕНІЕ И ПГИИѢСИ МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ДИНКА. 1 2 3

О Иапр. въ анализѣ цинка изъ Хоиѵеііе — Мопіадпе показано 0 ,0 4 % С а О .
2) Стр. 4 6 7 .
3) Этотъ способъ описанъ Гампе. «Горн. Журп.» 1 8 7 4 ., т. III.
4) ЛѴіігІз. Бісііоппаіге іе с Ы т іе л . ІИ.
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Бендинскій крупно-зернистый 0,2 §т. — въ остаткѣ 0,о48 §г. 2 п О .

» мелко-зернистый . 0,2 » » » 0,о5і » »
Американскій..................... — » » » 0 , 0 5 0  » '>
Химически чистый цинкъ . — » » » 0,049 » »

Принимая въ расчетъ количество выдѣлившагося серебра и взаимодѣйствіе 
составныхъ частей, я вывелъ для основной соли формулу слѣдующаго вида: 
32 п  (М ),), +  2 п  (Ж )3)2 52 п О - \ - а д ,  при чемъ обработка производилась при 
обкновенной 1°. Несомнѣнно, однако, что такая обработка не можетъ дать ука
заній на присутствіе иди отсутствіе кислорода въ цинкѣ.

Опредѣленіе кислорода прямымъ накаливаніемъ цинка въ струѣ водорода 
имѣетъ за собой массу неудобствъ. Необходимо замѣтить, что водородъ, при 
обыкновенной или нѣсколько возвышенной температурѣ, не возстановляетъ 
вовсе 2 п О ,  ибо реакція 2 п О - \ - Н 1 = '1 І г О - \ - 2 п  есть реакція эндотермическая и 
можетъ происходить только при очень возвышенной температурѣ, которая до
стигаетъ границъ диссоціаціи. Чтобы наблюдать се, необходимо примѣнить 
узкую трубку и быстрый токъ водорода, при высокой і°. Если токъ медленный 
и трубка широка, то происходитъ только переносъ кристаллической окиси Воз
можно было бы достигнуть возстановленія 2 п О . находящейся въ металлическомъ 
цинкѣ, посредствомъ угля, при красномъ каленіи, и улавливать образующуюся 
окись углерода, но,помимо разныхъ побочныхъ неудобствъ такого способа, весьма 
трудно произвести достаточно тѣсное смѣшеніе 2 п  и С. при плавленіи перваго, и 
быть поэтому увѣреннымъ въ полнотѣ реакціи. Если же принять во вниманіе, что 
металлическое Р е  сполна возстановляетъ 2 п О  при красномъ каленіи2), и что бла
годаря близкимъ удѣльнымъ вѣсамъ, желѣзо, если не даетъ сплава съ цин
комъ, распредѣляется въ расплавленной массѣ послѣдняго довольно равномѣрно, 
то станетъ понятной моя идея произвести возстановленіе 2 п О , находящейся 
въ цинкѣ, посредствомъ металлическаго желѣза, въ струѣ водорода, при крас
номъ каленіи. Въ этомъ способѣ Ре, возстановляя 2 п О ,  само возстапов- 
ляется струей водорода, т. е. играетъ роль посредника. Возстаиовленіе происхо
дило при слѣдующихъ предосторожностяхъ н расположеніи прибора: водо
родъ, полученный изъ обыкновеннаго цинка и чистой сѣрной кислоты въ боль
шомъ аппаратѣ Киппа, проводился чрезъ промывные сосуды: а) наполненный 
щелочнымъ растворомъ свинца, Ь) растворомъ А д Л 0 3, с) калійнымъ раство
ромъ пирогалловой кислоты для поглощенія кислорода воздуха, (1) концен
трированной Н 28 0 А, е) кусками хлористаго кальція. Газъ изъ этихъ сосудовъ 
проводился въ стеклянную трубку, въ которой находилась спираль изъ пла
тины и которая соединялась съ [/-образной трубкой съ С л С І Трубка во время 
опыта нагрѣвалась, для того, чтобы воздухъ, единственная возможная вред
ная примѣсь водорода, не повредилъ анализу. Накаленная спираль застав-

*) Безр геЦ  АѴасІіопгоДпг, (тшвИп, 8аіпІ-С!аіге Пеѵіііе. 
*) Регсу,
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ляла соединяться О и Я , и образовавшаяся вода могла быть поглощеш хло
ристымъ кальціемъ. Опытъ, впрочемъ, показалъ, что при предварительномъ 
пропусканіи I I  чрезъ растворъ пирогалловой кислоты, привѣса въ трубкѣ съ 
СаСІш не было замѣтпо. Цинкъ для опытовъ брался въ видѣ тонкихъ стру
жекъ, полученныхъ изъ плитокъ цинка съ очищенной поверхностью; стружки 
промывались чистымъ алкоголемъ, для удаленія жирныхъ веществъ, которыя 
могли пристать къ стружкамъ при хватаніи пхъ руками; вмѣстѣ съ тѣыъ, и 
другія органическія вещества, попавшія случайно, при атомъ также отмываг 
лпсь. Промытый цинкъ быстро высушивался въ воздушной банѣ. Наконецъ, 
желѣзо бралось химически чистое, возстановленное водородомъ, въ видѣ по
рошка. Стружки цинка помѣщались въ стеклянной тугоплавкой трубкѣ N

слѣдующаго устройства: въ части Ь располагался цинкъ (при чемъ возможно 
было помѣстить до 50 цг.) въ видѣ плотной спирали; въ части а помѣщался 
порошокъ желѣза, въ количествѣ 2 — Г>% вѣса цинка Когда приборъ окон
чательно устанавливался для опыта, то сначала конецъ трубки е нс соеди
нялся съ дальнѣйшими поглощательными приборами, а находившееся желѣзо 
въ а, для предосторожности, накаливалось въ струѣ водорода, при чемъ, одно
временно, осторожно нагрѣвалась и часть Ь для удаленіи паровъ, которые могли бы 
образоваться, оели-бы желѣзо успѣло окислиться на воздухѣ. Когда воз
можно было быть увѣреннымъ въ отсутствіи окисловъ желѣза, то, но пре
кращая тока водорода и нѣсколько охладивъ трубку, колецъ с соединяли 
съ остальной частью прибора, состоящей изъ двухъ трубокъ съ СаСІг и аспи
ратора, отдѣленнаго отъ взвѣшенныхъ трубокъ трубкой также съ СаСІ„ во 
избѣжаніе водяныхъ паровъ, могущихъ попасть изъ аспиратора, если-бы по
чему-либо остановился токъ водорода. Послѣ окончательнаго соединенія прибора, 
желѣзо переводилось пъ часть Ь, осторожнымъ наклоненіемъ конца с трубки 
и постукиваніемъ по части а, причемъ, благодаря свободному пространству между 
стружками цинка, порошокъ желѣза распредѣлялся но части Ь трубки болѣе 
пли менѣе равномѣрно. Какъ только всс желѣзо было порсиедѳпо, трубка на
каливалась до краспаго каленія и плавленія цинка, н при такомъ условіи про
пускался водородъ въ продолженіе часа. Но избѣжаніе того, чтобы ципковыѳ 
пары не могли пройти чрезъ конецъ с, часть трубки (Г была нѣсколько про
должена и наполнена асбестомъ, предварительно прокаленнымъ, при чемъ эта 
часть (I во время опыта оставалась весьма мало нагрѣтой. Послѣ накалппа-
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НІЯ, приборъ охлаждался при пропусканіи струи водорода и , наконецъ, трубки 
съ СаОІі взвѣшивались. Такимъ образомъ произведены слѣдующія испытанія:

1 )  Бсндинскій цинкъ крупнозернистый, полученный изъ газовыхъ печей. 
Навѣска 40 дг. Получено воды 0,007 дг. или кислорода О.ооез дг. =  0,оіэ % .

2 ) Бсндинскій цинкъ мелкозернистый изъ газовыхъ печей. Навѣска 40  дг., 
воды 0 ,оі2  дг., кислорода 0 ,оіОб дг. =  0,0265 & .

3) Бсидішскій цинкъ крупнозернистый изъ ночей Дудака. Навѣска 40  дг., 
воды— слѣды, кислорода— слѣды.

4) Силезскій, послѣ рафинированія въ отражательныхъ печахъ, крупно
зернистый. Навѣска 3 5  дг., воды 0,оі9 дг., кислорода 0,0168 дг. =  0,о48 "о ■

5) Цинкъ, полученный электролизомъ. Воды— слѣды, кислорода— слѣды.
(і) Цинкъ чистый изъ склада «Общества аптекарскихъ товаровъ»1). На

вѣска 30  дг., воды О.ооіЗ дг., кислорода О,ООП дг. или О д о г Д .
7) Цинкъ чистый, находившійся долгое время въ расплавлснпомъ состоя

ніи при доступѣ воздуха. Поверхность очищена. Изломъ мелкозернистый. Навѣска 
2 5  дг., воды 0;оіб дг., кислорода 0 ,о ш  дг.= 0 ,0 4 16 % .

8 ) Цинкъ № 3 былъ расплавленъ и въ такомъ состояніи держался около 
часа. Поверхность очпіцема. Изломъ мелкозернистый. Навѣска 30  дг., воды 
0,оі8 д г ., кислорода 0,оіб д г .= 0 ,0 5 3 3 % .

Нѣкоторые изъ этихъ опытовъ были повторены, какъ иапр. Л: 2  и Л» 4, 
при чемъ разница въ вѣсѣ воды не превышала въ одномъ случаѣ 0,0024 дг., а 
въ другомъ 0,ооі8 дг. На основаніи полученныхъ результатовъ я сдѣлалъ слѣ- 
дующія заключенія:

1 ) Вѣроятно, почти въ каждомъ цинкѣ, полученномъ возгонкой обыкно
венными заводскими способами, присутствуетъ кислородъ, хотя количество его 
не велико, такъ какъ значительнаго содержанія, папр. даже Од /о кислорода, я 
не могъ достигнуть искусственно, окисляя металлъ переплавкой. 2 ) Невиди
мому, содержаніе кислорода имѣетъ нѣкоторое вліяніе па сложеніе цпика, 
чему противорѣчитъ, однако, опытъ № 4, но въ этомъ случаѣ на сложеніе 
имѣетъ вліяніе, несомнѣнно, и значительное содержаніе свинца, а именно 
1 ,4 5 /0 . Изъ всего вышеизложеннаго вытекаетъ, что строеніе цинка, его изломъ 
и вообще физическія свойства металла зависятъ отъ многихъ и разнообраз
ныхъ условій. Невозможно въ этомъ отношеніи пока ничего обобщить, по 
приходится дня каждаго сорта цинка изучить, какъ именно, при извѣстныхъ 
обыкновенно примѣсяхъ, онъ измѣняетъ свое строеніе отъ условій выплавки 
и разлива, при чемъ необходимо имѣть въ виду, что иногда, повидимомѵ, со
вершенно различныя причины производятъ почти схожія измѣненія въ изломѣ. 
Точно также дѣлать выводы о качествѣ цинка, основываясь на видѣ излома, 
нѣтъ никакихъ серьезныхъ основаній, кромѣ исключительныхъ случаевъ, какъ-то: 
весьма значительнаго содержанія Ав, РЪ, Рег при которомъ металлъ можетъ 
измѣнять, кромѣ сложсиія, цвѣтъ и блескъ.

*) Цинкъ, при отсутствіи желѣза, содержалъ слѣды свинца.
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ВСЕМЪ ЖМІІОМЪ ПІАРЪ.
Составилъ но иностраннымъ источникамъ

Гори. Ишк. Д р е й е р ъ .

(Окончаніе).

А іі с  т р і и.
(676,646 квадратныхъ километровъ; жителей— 4 2 .8 13 ,2 5 1 ) .

Центръ тяжести каменноугольной промышленности Австріи заключается 
въ буромъ углѣ, добыча котораго въ 18 90  г. составляла 6 3  а» всей произво
дительности минеральнаго топлива въ государствѣ. Такое положеніе вещей 
вызывается главнымъ образомъ ограниченностью каменноугольныхъ бассейновъ, 
незначительной мощностью п нарушенпостмо каменноугольныхъ пластовъ, 
затрудняющихъ разработку угля, тогда какъ залежи бураго угля являются 
въ формѣ мощныхъ отложеній, сосредоточенныхъ главнымъ образомъ у  под
ножія Руднаго кряжа.

Въ значительной степени развитіе каменноугольнаго дѣла въ Австріи тор
мозитъ н географическое расположеніе каменноугольныхъ бассейновъ, а именно 
въ сѣверныхъ окраинахъ государства, по сосѣдству съ мощными заграничными 
залежами угля, сильно конкурирующими съ мѣстнымъ углемъ, тогда какъ въ 
южной части Австріи, гдѣ потребность въ минеральномъ топливѣ особенно 
ощутительна, мѣсторожденія каменнаго угля почти совершенно отсутствуютъ-

Производительность каменнаго угля въ Австріи съ 1 8 5 5  года получила 
слѣдующее развитіе:

Годъ. Мстр. тоннъ. Годъ. Мстр. тоннъ. Го .іъ . Мстр. тоннъ.

1855 і .о 'іЗ.?1? 1876
—

4 -934 .334 1884 7.190,866

1860 1.710,236 1877 5-885,863 О
С

с
о •а\ 7.378,665

1870 3.758,623 1878 5.078,219 і 836 7-421,277

1871 4.352,860 1879 5-378.604 1887 7.796,151

1872 4 -4 7 :1 5 5 1880 5.889,631 1888 8.274. (6о

1873 4.486,914 1881 6 -343.315 1889 8.592,876

1874 4 -471.234 1882 5-559.002 1890 8.931,064

>«75 4 -519.624 1883 7.194,096 1891 9.192,884
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Кромѣ того добыто бураго угля:

Въ 18 8 5  году 
» 18 8 6  »
* 18 8 7  »
» 10 88 »
» 1889 »
» 18 9 0  »
» 18 9 1  »

на сумму 6 4 .6 15 ,0 17  германскихъ марокъ.

1 0 .5 1 4 , 1 5 3  метр. тоннъ. 
1 0 .9 3 1 ,3 5 2  * 
1 1 . 5 7 3 , 1 7 2  » 
12 .8 6 0 ,2 5 5  » 
13 .8 4 5 ,8 6 3  » 
15 .3 2 9 ,0 5 6  » ѵ
16 .18 3 ,0 7 6  » »

Насколько отдѣльные бассейны участвовали въ общей добычѣ Лвстро- 
Вснгерской имперіи въ теченіе времени съ 1 8 7 5  н о1890 годъ, видно изъ слѣ
дующей таблицы:

11 а с с й и ы.

1

1875

11

:88о 1885

_

1889 1890

II р о ц с н т ъ
Австро- іВССМірІІОіі 
Венгсрск-і 1 
ироизводительно- 

стн за 1890 г.

Общая нрон8води- 
телыюсть камен
наго угля въ »стр. 
тоннахъ . . . .

*
4.549,6241 5.889,631 7-378.665 8.592,876 8.931,064

КІаііпо - Ріізсп- 
Зсііаіхіаг гл. Ко- 
геніи . 2.586,00:- 3.265,000 3.386,,сос 3.700,000 3-720,655 Ы,оо о,Но

Омгаи - Когчѵіи къ 
Силезіи . . . . Г.121,000 1.625,000 2.460,536 3-230,959 3.407.164 38,9 0,72

Ко.чыік, Всккслѵііх, 
ТгіЬаи пъ Мо
равіи . . . 482,000 638,00а 1.032,527 1.091,443 «-І45.І37 12,8 0,24

Іа\ѵогхпо въ Гали
ціи . . . . . . 313,000 318,500 443,650 519,587

І
609,647 6,8 0,15

5ЬгатЬас1і . . . . .|0.000 42,000 52,569 50>423 49,45 ! о,5 0,01

Тиггасіі въ ІІІтііріи. •1.500 290 3»2 229 3*5 100,00 1,90
Стоимость въ мар

кахъ . . . •
[

37.176,432].18.673̂ 45645-338,038 55-295,874
1

60.802,156

Цѣна за тонну . . 8,Ій 6,56 6,14 6,20 6,8о

Прокзноднтслі.- 
ность рабочаго 
пъ годъ . . . .

;
121 ібі і 8о І87

і

*»з;
Число рабочихъ . 35'27-1 36,532 40,994 45,816 48,748*

;
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Каменноугольные бассейны Богеміи.
Производительность богемскихъ каменноугольныхъ бассейновъ можно 

усмотрѣть изъ нижеслѣдующей таблицы:

БАССЕЙНЫ И ПРОИЗВОДИ-
^ .

1 {« 1 Я к 3
ч  * 2  .
С  Н г Л

л А
И 5

Л д .л к ^с  и

1
О

ом •
і н»м ^ п И но ” о I

ТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА.
Годъ. а 8 

5  =з  -  
-

8 и м П.1 О І  і
3  5  -9 ~ІГ а  а1н ь Й

Я &. Я "іс я
Й *89

я а з  
о х Ег 

и  °  в
О  5* 
5  м  *-

» 5  -  П я Я Я 3  а  л * о
! > . § и 
с  н Й.

Р о д —КІасІпи, І.иЬіи . . . 1
1.

1885 20 1.046,598 5.470,916 5*23 4 ,692

5 Про 14 901,730 4.994,502 5*33 4 , і З<5

8Ыаи—'\ѴіпагіІг, ЕіІиісЬіп, ЬіЬо- |1885 29 бо.|,І2.| 3.163,398 5*23 2,329
ѵѵііх..............................................

1 1890 22 1.259,185 6.915,084 5*49 ?,2в2

I 1885 2! 673.660 4.431*824 6,58 4 .309 -
РіІБсп—Вгяя, І.іНіи, Міго$1ми .

1 1890 28 539,029 3.986,878 7*39 3.553

МІС5 -Мигеііаи. Вкіпііг, ЗѴіііипе 1
1385 ІѴ

■
844,^81 5.296,592

'
6,24 5.4 3 =

1 1890 18 75X5*343 6.565,780 8,24 б,о;4

г і88> 13 215,830 1.491,904 6,91 1.738
КиііспЬигд—Бішіхіяг, $Маііо\ѵііг. 1

1 1890 12 224,182 1.702,222 7 .59 2,140

Пі-ич .............................................. 1
і
і

1885 I 205 3*4 Ю 16,62 5

І89О I 183 2,086 11.35 3

Итоги . . |
1885 99 3.389, о?о 19.858 ,044 5-85 18,705 181

<
1 1890 95 3.720,655 24.166,552 6,50

■

21,268 175

1 ) Бассейны КЫпо-РіІзси-ЗсііаЫаг имѣютъ общее протяженіе, не превы
шающее 50 километровъ, п заключаютъ въ себѣ свиту пластовъ, распадающихся 
на двѣ группы: 1 )  нижніе пласты, мощностью отъ 4. до 1 2  метровъ (изъ коихъ 
на чистый уголь приходится 9 метровъ), и верхніе пласты — весьма бѣдные 
углемъ, не болѣе 1  метра толщиной. Этп послѣдніе пласты разработываются 
только дудками, близъ м. ЗЫаи.

Самый лучшій уголь этихъ бассейновъ находится въ Кіаііпо, гдѣ добы
ваются тощій и коксовый угли, пригодные, но своей чистотѣ, для различныхъ 
промышленныхъ цѣлей. Особенное значеніе они получили съ открытіемъ въ 
этихъ же мѣстахъ желѣзныхъ рудъ п установленіемъ доменнаго производ
ства. Содержаніе золы въ мѣстныхъ угляхъ опредѣляется отъ 7  до 30  ?6 .

2 ) Бассейнъ Ріізеи заключаетъ въ себѣ 3 группы пластовъ: а) главная группа 
въ 2,97 метра толщины газоваго угля; Ь) группа газовыхъ углей, по каче
ствамъ весьма схожихъ съ кеннельскими пламенными углями, и с) группа 
коксовыхъ и газовыхъ углей, изъ коихъ послѣдніе по своимъ высокимъ ка-

і'оріі. іііури. 1891. Т. II, ки. 4 к 5ь 9
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чѳстваиъ внѣ конкуренціи даже на заграничныхъ рынкахъ и идутъ исклю
чительно па газовое производство.

3) Бассейнъ 81і&Іг1аг-8 сЬтш1ош (2 расположенъ у  подножья Исполинскихъ 
горъ и составляетъ южное крыло Нижне-Силезскаго каменноугольнаго бассейна. 
Разработка угля производится въ названномъ бассейнѣ только на ограничен
ной площади, въ 4 3  квадратныхъ километра, п доставляетъ прекрасный 
уголь, поступающій исключительно на доменное производство. Всѣхъ разра- 
ботывающохся пластовъ насчитывается 29. съ различной мощностью, дости
гающей для отдѣльныхъ пластомъ отъ 1 , 5  до 2 ,5  метровъ толщины.

-1) Бассейнъ Бгашіау, недалеко отъ Саксонской границы, заключаетъ 
антрацитовыя залежи, съ незначительной производительностью, —  не болѣе 
1 8 3  тоннъ въ годъ.

Развитію каменноугольнаго дѣла въ Богеміи сильно мѣшаютъ бурые 
угли, незначительная цѣнность которыхъ заставляетъ предпочитать этотъ родъ 
топлива каменному углю.

Оилезсісо-Моравскігі тменноуюльпып бассейнъ. Озігаи-Копѵіп состав
ляетъ юго-западную часть Силезскаго бассейна, занимая въ общемъ пло
щадь въ 1 4 3  квадратныхъ километра. Благодаря богатству и высокимъ ка
чествамъ здѣшняго угля, Озігаи-Копѵіп особенно важенъ для Австріи, спо
собствуя своимъ ископаемымъ горючимъ развитію промышленности страны. 
Все это мѣсторожденіе распадается на три мульды, изъ коихъ Озігаи за
ключаетъ 10 2  каменноугольныхъ пласта, общей мощностью въ 10 0 метровъ, 
при толщинѣ отдѣльныхъ пластовъ отъ 0,5 до 1 метра, н ІСопѵіп— 39 плас
товъ, общей мощностью въ 50  метровъ.

Каменноугольные пласты здѣсь сильно нарушены, что нѣсколько за
трудняетъ разработку. Добываемый уголь принадлежитъ къ числу жирныхъ, 
пламенныхъ и коксовыхъ, но всѣ они отличаются чистотой и незначительнымъ 
содержаніемъ сѣры (до 07,% ) ,  почему угли Моравскаго бассейна не только 
славятся въ Австріи, но пользуются значительнымъ спросомъ въ Пруссіи и 
въ другихъ государствахъ.

Производительность Силезско-Моравскаго бассейна усматривается изъ 
нижеслѣдующей таблицы:

І1РОИЗВО-ШТИЛЬНЫЕ ОКРУГА.
Метрич. §  «  

а А
«  ті

тоннъ. с  я

?  .  
с з
2  і
о §  1- н

и

Число
рабо
чихъ.

1  1 і«
с2  Е.8

Я  .  8®2 г к
8 . 4  8

1
!-»
>1 ^  
—  ее 
о §М ** 
м  2

(  «»«5 • 2.460,536 15,922.970 6,172 14,840 і6; >7
Силезскій................ .....

(  1890 . 5.406,16123,841,794 7.оо 18,840 180 18

. .  1 і 8 8 5  • 742.442І 4,953,102 6,672 2,258 227 1
Моравскій.................\

&О
С 781,906 6,415.720

:

1
•

8,20 4 ,070 193

•

5
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Каменноугольный бассейнъ Галиціи  составляетъ восточную часть Верхне- 
Силезскаго каменноугольнаго бассейна, занимая площадь въ 5 7 0  квадр. кило
метровъ. Въ этомъ мѣсторожденіи насчитываютъ 1 3  каменноугольныхъ пластовъ, 
общей мощностью въ 3 2  метра, и съ рабочимъ пластомъ въ 5 ,7  метра. 
Добываемый здѣсь уголь поступаетъ на мѣстные заводы, фабрики, на желѣз
ныя дороги, а также отправляется въ города: Вѣну, Краковъ и др.

I Производство кокса достигло слѣдующихъ цифръ:

1 се
 

1 с
с

г: і 1890 г.

Производи
тельность 
кокса вь 

.метр. гон- 
нахь.

Стоимость 
иь маркахъ 

за тонну.

Производи
тельность 
кокса въ 

метр. тон
нахъ.

Стоимость 
въ маркахъ 
за тонну.

274*412 14,73» Силезія. 374 ,827 18,418

155,6 8 .| 15,980 Моравія. 212,48" 18.448

37:»°І 21,000 І’іізеп и ІЛ11ІІ2. 3<>,7 і 5 20,126

5:912 1:1,000 1І055ІІ2. 24:574 16,480

5:96 3 15.738 Рг.>8. — —

11,487 13,220 5сЬѵѵас1о\ѵіі2. 12,251 12,000

191.119 1.1,704 Итого всей Австріи. 660,854 і 8,320

6,6". „ всей угольной 
производительности.

7,7% всей угольной 
производительности.

Производительность бассейна видна пзъ слѣдующей таблицы:

г и  д  ъ .
Число

рудни
ковъ.

Метрич.
тоннъ.

Стоимость 
, въ маркахъ

Стои
мость
тонны.

Число ра
бочихъ.

Произво
д и 1. ра
бочаго.

1885 . . . 5 4431650

1 ,

і 1.320,052 2,976
■ ■

1,728 256

1890 . 609,647 2.004,524 3.288

" !

1:952 3*2

■

Каменноугольный бассейнъ І іо т із  лредставляегь собой совершенно обособ
ленный бассейнъ, расположенный въ центрѣ Моравіи, недалеко отъ г. Брюннъ, 
и занимаетъ площадь въ 4 7  квадратныхъ километровъ. Въ этомъ мѣсторож
деніи насчитываютъ 3 каменноугольныхъ пласта, общей мощностью отъ 8  до 
У метровъ. Добываемый здѣсь уголь относится къ разряду коксующихся, но по 
своимъ качествамъ стоитъ гораздо ниже угли изъ Оагіаи-Когѵіи.
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Производительность бассейна указана въ нижеслѣдующей таблицѣ:

. 
4̂ 

О Число
рудни
ковъ.

Мстрич.
тоннъ.

Стоимость 
въ маркахъ.

—
Стои
мость
тонны.

Число ра-
ІІОЧИХЪ.

1І|юи.тно- 
дит. ра
бочаго.

1 8 8 5 ................. 4 288,250
‘

2.667,856 9 і2 |8
• ' 

1.8*6 156

1 8 9 0 ................. 4 '359*285 3.711,626
.

іо»33° 2,076 173
! ;

I І . I

Привозъ и вывозъ каменнаго угля и кокса усматриваются изъ ниже
слѣдующей таблицы:

Привозъ камеинаго угля и кокса въ мстр. тоннахъ. 1885. 1 1890.

Изъ Верхней Силезіи (по жслѣвнымъ дор. и водой) . . . . 2.448,662 2.705,665

» Нижней Силезіи (по желѣзнымъ д о р о га м ъ )................. 612,149 597,997

изъ бассейна р. С а а р ъ ............................. 15,000 10.440

ѵ Германіи . Саксоніи.......................................................... 12,341 12,240

В ест ф а л іи ...................................................... 80,965 95,525

» Россіи . . . 5.000 6,000

* Англіи . . . 92,603 114,887

И т о г о . . . . . . 3'2бб|^20 3-542,750

Нивозъ въ метр. 

тоннахъ.
1885.

% каменно
угольной 

производи
тельности.

і

°!0 камепио-
1К80. ' УГ0ЛН0Й 

^  производи
тельности.

1890.
%  каменно

угольной 
производи
те 1ЫІ0СТН.

Каменнаго угля
..................

790,692

....... * '

ю ,7 678,469 7,9 1.004 ,409 11,2

К ок са ..................... 5 і,біЗ «,7 б8,а.|о 0,8

___  . .
I >4 .025 1,7

Итого . . . 842,305 п .4 746,709 8,7 І.І58.432 12,9
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Вывозъ кокса и каменнаго угля распредѣляется но ©кругамъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ:

Вывозъ каменнаго угля и кокса въ метрическихъ 

тоннахъ.
1885. 1889. 1890.

Изъ Богеміи.

'
■

( Баварію, Са ;соиію . і к. у. 
Рга^ въ [ \

33 ,588 60,398 48409

1 Пруссію, Венгрію . . ( кокса. — —*■: "

( К. у. 23,892 7 3 ,3 4 8.1,568
8Ыаи въ Баварію. Саксонію •

( кокса. — — !

І к. у.
Ріізеп въ Баварію, Швейцарію . \

81,703 116,098 «4 ,937

1. кокса.

1 Германію. Венгрію . І К. у. 
Міез въ | ■.

1 Италію, Швейцарію. { кокса.

=57>б77 3 4 6 ,7 2 ; 273,978

— — —

І к у. 2,175 4,108 3:154
КиНспЬсг" въ Пруссію . . . . ■

( кокса- - - — I

\ К. у. — 89 4 9
Вгих въ С ч к со іш о..................... .....

( кокса. —

1 к. у.
ІІзъ Моравіи въ В енгрію ..................... ;

г кокса.

36 ,74* =7:879 27,718

7801,030 і і

Г к. у. 5,=47 2,05 В 2,475
» Р о с с і ю ..................... <

( кокса. 5;6 і 5 7,78© 82,720

і  к. у.
» П р уссію ..................... '

— 1,605 5:4 ° 0

3,850 4,360( кокса. 6,013

тм . ( К- У- » Румынію.....................<
—

( кокса. 70 7 0 50

1 к. у. —

» С е р б ію ..................... |
( кокса. ?о 230

І к. у.
И т о го ..................... ч

•
790,692 678469 1.001,409

( КОлСЛ. 51,613 68,240 154,023

В с е г о  ......................... .... 8 |= :3 0 5 716,709 1.158,132
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Каменноугольный балансъ Австрійской имперіи можетъ быть выраженъ 
слѣдующимъ образомъ:

Нь метрическихъ тоннахъ.

Производительность ках. угля . ■ ■ 

Привозъ угля к кокса .........................

И т о г о

Вывозъ угля и кокса

Потребленіе . . . .  

Кролѣ того бураго угля.........................................

1885. 1889. 1890.

7 -3 7 8 /6 5 8.590,00т 8.93 т,064

3-366 ,720 3-556,902

•

9 .740,388 г 1.856,720 12.487.966

843,305 746.000 1-1 .38,433

8.898,083 11.110,720 " . 329,533

ю .5 И , і 53 13,845,863 15-329.056

Изъ этихъ данныхъ видно, что V 3 потребляемаго въ Австріи угля при
ходится привозить изъ-за границы. Продажныя цѣпы на уголь можно видѣть 
изъ нижеслѣдующей таблицы:

Вь .маркахъ аа тонну.
1

1880.
і

:88у. 1889. 1890.

Въ Богеміи......................................... 6,03 5 / 5 5:92

1

6,49

» Моравіи . . . ‘ ......................... 8,8о 7:39 7:59 8,87

• » Силезіи ............................. 7 г° 3 6,47 6:47 7,00

э Галиціи . . . . 4,25 2,97 3:00 3.28

» Ш тиріи.................

• * • 1

ю.88 11,62 Т 3,2  Т
1

10,го
1

Число рабочихъ, задолженныхъ ла каменноугольныхъ рудникахъ въ 
18 9 0  г., было:

Мужчинъ . 
Женщинъ . 
Дѣтой . .

. 19 ,0 1 7  

. 1,221 

. 1 ,0 1 3

Несчастныхъ случаевъ съ 
рабочими. окончившихся 
смертью, было 2 3 6 .

Итого . 2 1 ,2 5 1
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В е и г р і Шо

Добыча камепнаго угля къ Венгріи весьма незначительна п составляетъ 
въ общемъ только 30  “о мѣстнаго его потребленія. Такой недостатокъ нт. 
минеральномъ топливѣ, вызываетъ доставку его изъ-за границы п привозъ угля, 
вѣроятно, достигъ бы гораздо большихъ размѣровъ, если бы въ послѣднее 
время не увеличилась разработка мѣстныхъ бурыхъ углей *).

Въ Венгріи добывается разновидность черныхъ углей, болѣе важныя 
мѣсторожденія которыхъ находятся въ Ревитцѣ, Классорѣ н Оравицѣ. Во 
всѣхъ названныхъ мѣстностяхъ каменноугольные пласты обладаютъ различ
ной мощностью (отъ 0,<і до 3 м.).

Добыча камепнаго и бурыхъ углей въ Венгріи усматривается изъ ниже
слѣдующей таблицы:

Добыча каисіша го угля. Добыча бураго 
угля.

Годы. ѵіегр. тоннъ. Годы. Мстр. тоннъ. Го ды. Метр. тоннъ.

1855 136.789 188о
1

805,017 СО 00 V
I 1.037,123

:8бо 237 .954 1881 848,518 1886 1.567,614

т861 гЗо.ѳоо 1882 799 .3*9 1887 *-7о6 ,534

1870 537.152 :88з 892,500 1833 1.874,201

1873 68і .6|2 і88 | 910 ,135 1889 г.950.226

1871 625,125 1885 955.878 1890 1.249.098

1875 635.611 1886 859,197

і8;б 666.990 : 887 786, іоЗ

1877 682,448 188З 850.691

1878 686,985 1889 9 3 7 -45Г

1879 671.008 1890 991 .8*1

' •

') Добыто бурпго угля:
Вт, 1880 г.-1.100,000 тоннъ, 
г 1№Ю » —2.24Р.00Ч і
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Каменноугольная производительность по округамъ распредѣлялась слѣ
дующимъ образомъ:

О К Р У Г А.
1888 г.

Вь метр 
тоннахъ.

Стоимость въ 
маркахъ за 

тонну.

Число

рабочихъ.

Годовая про
изводитель
ность рабо

чаго.

ВікЗарсзіІі и ГііпГкігсЬеп 4 4 4 Л 59 820

Ога ѵн 1 г а ....................................... 3 9 9 ЮЗІ I І,ІО 46.701 182

2а1а1па . . . 7 ,5°° 5,00

Итого . . . . 850,990 9,Йо 46,701 ! 82

Наиболѣе важное значеніе для Венгріи имѣетъ каменноугольный бассейнъ 
ГііпШгсІіеп, въ которомъ, благодаря цѣлой сѣти желѣзныхъ дорогъ и покро
вительственному тарифу, каменноугольное дѣло успѣло, въ послѣднее время, 
установиться на болѣе прочныхъ основаніяхъ, несмотря даже па посред
ственныя качества мѣстнаго угля.

Не то мы замѣчаемъ въ бМеуепІогГѢ, гдѣ, несмотря на прекрасныя ка
чества угля, большинство мѣсторожденій почти неразрабатываются— по при
чинѣ плохого состоянія и отсутствія въ этой части Венгріи удобныхъ до
рогъ. Въ упомянутомъ мѣсторожденіи находятся четыре каменноугольныхъ 
пласта, мощностью отъ 1 до 3,з метровъ каждый. Что же касается до мѣсто
рожденій каменнаго угля въ ЗіеЬепЫігдеи’ѣ, то всѣ они очень незначительны.

Производство кокса въ 1890 г. опредѣлялась въ 20,026 метриче
скихъ тоннъ, всего на сумму 166,816 марокъ. Главными пунктами при
готовленія кокса необходимо считать ГііпГкігсЬеп и Апшо.

Привозъ каменнаго угля производится главнымъ образомъ изъ Моравіи 
Австріи и Пруссіи; всего привезено:

Въ 1883 г.
» 1886 » 
» 1889 » 
» 1890 »

358,173 метр. тоннъ. 
385,727 . » »
500,970
565,000

Вывозъ виденъ изъ слѣдующей таблицы:

Въ 1883 г. . . . . 15,147 метр. ТОНИ I;
» 1886 » . . 3,679 » »
» 1889 » . . . . 3,513 » »
» 1890 » . . . . 4,300 » »
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Число рабочихъ, задолжеппыхъ въ 1890 г. на каменноугольныхъ копяхъ.
было:

Мужчинъ..................... 16,816
Ж ен щ и н ъ .............. 846
Дѣтей................. • . 2,354

Всего. . . 20,016

Число несчастныхъ случаевъ, окончившихся смертью рабочаго, за 1890 г., 
было 189.

И с и а н і и.

(507,036 квадратныхъ километровъ; 17.226,254 жителей).

Испанія не только богата рудами (желѣзными, оловянными, мѣдными), 
по и каменнымъ углемъ, по къ несчастью, благодаря отсутствію въ странѣ
предпріимчивости, свободныхъ капиталовъ и удобныхъ дорогъ, производи
тельность этого полезнаго ископаемаго крайне незначительна, несмотря даже 
на весьма благопріятныя условія для разработки каменнаго угля п значи
тельную мощность нѣкоторыхъ его мѣсторожденій.

Слѣдующая таблица показываетъ развитіе добычи каменнаго угля за по-
лѣдніе 42 

1850

года

62,923 метр. тоннъ. 1882 г,—1.16 5 ,5 17 метр. тоннъ.
1860 »— 320,899 » » 1883 >>-1.044,480 » »
1870 »— 621,832 » » 1884 » -  952,970 » »
1871 » —— 589,707 » » 1885 » -  919,440 » »
1872 »— 687,791 » » 1886 »— 977,559 » »
1873 »-— 658,744 » >> 1887 >>-1.021,245 » »
1874 »— 695,340 » » 1888 >>—1.014,720 » »
1875 »— 628,810 » » 1889 «—1.037,000 » »
1876 »— 675,926 » » 1890 >>-1.037,000 '> »
1877 »— 699,500 » » 1891 »—1.290,464 » »
1880 » — 825,790 » » 1892 >> — 1.353,860 » »
1881 » - 1 .17 1,4 10 » »

Кромѣ того, добыто бураго угля:
Въ 1891 году. . . . 29,675 метр. тоннъ.

» 1892 > . . . . 37,140 »
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Вт, сѣверной части Испаніи находятся слѣдующіе каменноугольные бас 
сейиы:

1) Ьатщгео и Міегез, въ провинціи Оѵіесіо (Астурія).
Оба бассейна важны въ томъ отношеніи, что кромѣ каменнаго угля со

держатъ мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ.
2) Небольшіе бассссйпы І.еоп и Раіепсіа.
3) 5 і. АЬгіа сіе В ііі'й'оз въ провинціи Віищоя.
Всѣ указанные бассейны заключаютъ въ себѣ наиболѣе мощныя мѣсто

рожденія каменнаго угля въ Испаніи. До настоящаго времени въ нихъ опре
дѣлено до 80 каменноугольныхъ пластовъ, разработка которыхъ весьма удобна, 
благодаря обнаженію пластовъ въ глубокихъ долинахъ.

Что касается другихъ мѣсторожденій, то большинство изъ нихъ незна
чительны и разбросаны по всему полуострову, какъ, папримѣръ, Яеѵіііа, СагсіоЬя, 
Оегопа и др.

Въ какой мѣрѣ отдѣльныя провинціи Испаніи принимали участіе въ 
общей производительности каменнаго и бураго углей въ 1891 — 1892 годахъ, 
видно изъ слѣдующей таблицы:

Провинціи.

Каменный уголь.

Провинціи.

Бурый уголь.

іЗді. 1892. 1891. 189' •

Т О Н И  1». Т О 1 и ъ.

Оѵіесіо...............

1

695,279 720,000 Оиірісгсоа . . 11,900 11,870

СагсіоЬд . . . :*37,ооо 254,000 Вагсеіопа . . 6,200 6.000

Раіепсіа . . 130,063 148,500 Ваіеагез . . . 4,657 8.500

Зеѵіііа . . . 113,167 103,000 І.егісіа • . . 5,юо $.900

Сіпсіасі-Кеаі . . 55,600 70,000 Тегиеі . . . . 1.085 1,140

Вигдоя . . . 750 , 20

1

Яапіапсіег . 733 7 5°

Итого . • 1.290,364 , 1.353,860 Итого 29,675 3 7 ) 4 0

Число задолженпыхъ въ 1892 г рабочихъ было 13,760 человѣкъ.
Согласно прилагаемой таблицѣ, главная добыча каменнаго угля про

изводится въ трехъ провинціяхъ: Оѵіесіо, СоѵсІоЬа и Раіепсіа, изъ коихъ 
первая доставляетъ болѣе половины всего каменнаго угля въ Испаніи.

Переходя затѣмъ къ внѣшней торговлѣ углемъ, необходимо замѣтить, 
что вывоза угля изъ Испаніи почти не существуетъ '). Привозъ же камеи-

) Всего 1 8УІ г. иыпезено: 1 1 ,4 6 1  тоннъ 
» 189 2  « 1 4 ,1 4 6



наго угля (преимущественно изъ Англіи) постепенно возрастаетъ, и притомъ 
въ такой степени, что превышаетъ туземную производительность.

Вотъ данныя о ввозѣ каменнаго угля въ Испанію:
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Въ 1850 г. . . . 185,491 метр. тоннъ
» 1855 » . . . 138,103 » »
» 1860 » . . . 452,479 » »
» 1865 » . . . 394,806 » »
» 1870 . . . 566,911 » »
» 1875 » . . . 704,287 » »

1880 » . . . 1.108,087 » »
» 1885 » . . . 1.382,244 » »
» 1890 » ? » »
» 1891 » . . . 1.631,400 » » на 37.065,025 герм
» 1892 » . . . 1.527,612 » » (за 1 1  мѣсяцевъ).

Весьма возможно, что со временемъ каменноугольные округа Испаніи 
пріобрѣтутъ важное промышленное значеніе, и каменноугольная промышлен
ность въ нихъ разовьется до обширныхъ размѣровъ. Такого рода мнѣніе 
основывается на весьма благопріятномъ положеніи каменноугольныхъ бассей
новъ Испаніи, изъ коихъ нѣкоторые находятся но близости моря, каковымъ 
преимуществомъ въ Европѣ пользуются только каменноугольные бассейны 
Великобританіи, и то только \Ѵа1ез и Сѣверная Англія. Вслѣдствіе этого, 
каменноугольные бассейны Испаніи какъ бы отъ природы имѣютъ назначеніе 
снабжать минеральнымъ топливомъ не только прибрежныя мѣста Пирепей- 
скаго полуострова, но и всѣ столь бѣдныя ископаемымъ горючимъ страны, 
прилегающія къ Средиземному морю, и, посылая свой уголь далѣе па востокъ 
черезъ Суезскій каналъ, снабжать имъ страны южной Азіи.

Пока, однако, Испаніи надо позаботиться объ уменьшеніи привоза ка
меннаго угля изъ Англіи. Сейчасъ главными пунктами для привознаго угля 
служатъ гавани: ВііЬао, Ііиеіѵа и Вагсеіопа.

П о р т у г а л і и .

(89,113 квадратныхъ километровъ; 4,708,200 жителей ).

Что касается каменноугольной производительности Португаліи, то 
она очень незначительна п не превышаетъ 16,000 метр. тоннъ. Наиболѣе 
значительныя мѣсторожденія антрацита находятся въ Рогіо и СоітЬга. Въ виду 
недостатка въ собственномъ минеральномъ топливѣ, Португалія сильно нуж
дается въ привозномъ углѣ, который и доставляется ей главнымъ образомъ 
изъ Апгліи (около 600,000 тоннъ въ 1890 году).
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II т а .1 і н.

(286,588 квадратныхъ километровъ; 30.947,300 жителей).

Италія очень бѣдна ископаемымъ горючимъ, и тѣ немногія мѣсторожде
нія, которыя разработываются въ настоящее время, доставляютъ главнымъ 
образомъ лигнитъ, торфъ (у подножія Альпъ) и горючій сланецъ; соб
ственно же каменнаго угля въ Италіи нѣтъ, если не считать мѣсторожденія 
въ провинціи Удина, не имѣющаго никакого промышленнаго значенія. 
Равнымъ образомъ, мало вниманія заслуживаютъ и мѣсторожденія антрацита.

Наиболѣе важныя буроугольныя мѣсторожденія, которыя всѣ принадле
жатъ третичной формаціи, расположены: въ Тосканѣ, Лигуріи, въ провин
ціяхъ Уісепга, У сгона п Вегдашо и на островѣ Сардиніи.

Размѣры добычи ископаемаго горючаго и приготовленіе брикета усмат
риваются изъ слѣдующей таблицы:

Ископ іе.чаго 
горючаго 

(антрацита, 
лигнита и 

л р Л

Торфа.
Брикета и /ь 
камемноуго і. 

мелочи.

Торфяного

брикета.
I Ітого.

т о И н ъ.

1 8 8 7 ........................... 5 2 ;,6 6 $ 60,500 408.1м I 2,600 809,179

1888 ........................... 366,794 29,925 4 9 0 -3 4 9 I І?900 898.968

18 8 9 ........................... 390.320 30,095 506,700 ' 3 ,7 5 0 940.865

1890 . . ............... 376.326 42,185 5 5 9 .3°о 16.750 994,561

1 8 9 1 ........................... 289,286 39>272 626,150 17,855 972,563

Центромъ главнаго производства брикета изъ каменноугольной мелочи 
(Аддіошёгёв (Іе сотІшзііЫез тіпегаих) служатъ: Неаполь, Гспуа п Туринъ; 
производство брикетовъ изъ торфа (Ац^іотёгё» бе сотЬизІ-іЫсз ѵёщАаих) на
ходится только въ Неаполѣ.

При такой ограниченной туземной производительности минеральнаго 
топлива, вся потребность въ углѣ, впрочемъ не очень значительная, удовле
творяется привозомъ изъ-за границы и преимущественно изъ Англіи, какъ ото 
видно изъ прилагаемой таблицы:
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Годы.

Изъ Бельгіи, 
Каіиды и 
Сѣверной 
Америки.

Изъ Германіи Изъфранціи.
Изь Австро 

Венгріи.
Изъ Англіи.

•
Всего.

9
М е т р. т о й  н ъ.

1885 . . 15,019 б7 ,9 ° 3 86,921 71,007 2.716,586 2 -9 5 7 ,4 , 6

і 888 . . . 43,408 101,436 126,328 157,111 3.444,622 3.872,905

СЛСОсо — 116,752 171,489 4 5 , 5 4 7 3.520,362 3 -9 9 9 , ” 7

1890. . 19,101 69,651 192,315 106,322 3-9 5 7 ,7 7 6 4 -3 5 4 ,8 9 б

1891 . . . — — _ 3.916,685

1892 . . . _ — ~~ 3 -8 7 7 ,5 7 1

Что касается до вывоза, то онъ

Въ 1887 г...................
» 1888 » .
» 1889 » . . . .
» 1890 * . . . .
» 1891 * . . . .
» 1892

опредѣляется слѣдующими цифрами:

. 8,084 метр. тоннъ.
6 ,114  » »

. 9,360 » »

. 7,098
. 13,322 

12.919

Цѣпы на минеральное топлпво за метр. тонну были слѣдующія:

1 оды.
Цѣны на туземный: Цѣны на 

привозный 
уголь, кокс ь 
и брикетъ.Лигнитъ,

антрацитъ. Торфь. Брикетъ.

со
 

!
•3?

ф р .
7

сант.
63

фр.
ІО

сант.
° 4

фр.
27

сант.
57

фр.
23

сднт.

,888 . . . 7 28 13 27 14 23 —

1889 . . . 7 32 14 77 3° 2 6 27 ІО

1890 . . . 7 72 '3 12 3° 7 28 —

1891 . . . 7 62 ■3 53 30 21 2 6 —

Въ 1891 г., въ Италіи насчитывалось до 39 дѣйствующихъ копей съ 2,386 
рабочими.
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Ш в е ц і и.

(490,763 квадратныхъ километровъ; 4.383,290 жителей).

Швеція очень бѣдна минеральнымъ топливомъ, и единственныя донынѣ 
мѣсторожденія каменнаго угля Швеціи расположены въ сѣверозападной части 
полуострова Шопенъ (Зкііпе), гдѣ онп залегаютъ въ образованіяхъ, принад
лежащихъ концу тріасоваго и началу юрскаго періодовъ. Каменноугольныя 
мѣсторожденія занимаютъ здѣсь пространство въ 914 квадратныхъ километ
ровъ; средняя же мощность угольныхъ пластовъ 1,8 метра. Послѣдними раз
вѣдочными работами площадь распространенія каменнаго угля опредѣлилась 
въ нѣсколько тысячъ километровъ.

Низкія качества шведскихъ каменныхъ углей, изъ коихъ только нѣко
торые даюгь слабоспекающійся коксъ, а большинство— богаты золой 
и непригодны для металлургическихъ цѣлей, служатъ причиной, что здѣсь 
каменноугольное дѣло не развивается до болѣе обширныхъ размѣровъ, и что 
въ отношеніи минеральнаго топлива, Швеція всегда будетъ находиться въ за
висимости отъ государствъ, снабжающихъ ее этимъ матеріаломъ.

Добыча каменнаго угля составляла:

Годы. Добыто каменнаго угля Годы. Добыто каменнаго угля
метрическихъ тоннъ. метрическихъ топиъ.

1876 . . . . і і ,931 1886 . . . .  203,372
1831 . . . . 140,835 1887 . . . . 201,805
1882 . . . . 171,075 1888 . . . . 201,791
1883 . . . . 182,620 188!) . . . . 222,963
1884 . . . . 196,831 1890 . . . . 223,842
1885 . . . . 207,845

Кромѣ того, добыто бураго угля: въ 1889 г. — 73,037 тоннъ.
» » » » » » 1890 »— 103,158 »

Большая часть привознаго каменнаго угля Швеціи получается изъ 
Англіи и Германіи. Привозъ этотъ усматривается изъ нижеслѣдующей таблицы:

1 8 8 9 . I

6Сх

со

Привезено.
Каменна
го угля. Кокса. Всего. Кайенна - 

го угля.
Всего

Кокса. метрич.
тоннъ.

Изъ .‘Англіи....................... 1 -4 7 5 .4 13 ■1 5 0 3 ? 1-520,545 '• 5 *4 ,1 3 3 32488 1.546,621

» Германіи 616,388 4 5 ,7 9 * 662,179 622,685 4 3 -3 5 5 - 666,040

Итого 2.091.80т 90,923 2.182,724 2 і з6,8г8 75,813! 2.212,66]
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II о р в е г і а.

(316,694 квадратныхъ километра).

Въ Норвегіи вовсе нѣтъ мѣсторожденій каменнаго угля, и потому всю по
требность въ минеральномъ топливѣ приходится удовлетворять привознымъ 
углемъ.

Привозъ угля виденъ изъ слѣдующей таблицы.

Привезено.

сссо

)• і 8 9 о.

Каменна
го угля. Котса. Всего. Каменна

го \ гля.
Всего

Кокса. метрич.
тоннъ

Изъ Англіи............... 739.684 О ^
 

!

760,810 749,6x4
1

18,552 768,166

» Германіи . и 6 з° 6 ,5 3 3 8,163 1 ,325 7,677 9,002

Итого . . 7 4 ПЗЧ 27,600 7 6 8 ,9 7 3 7 5 0 ,9 3 9 26,229 7 7 7 ,'68

III в е оо ц а р і а.

(41,390 квадратныхъ километровъ; 1.802,880 жителей).

Швейцарія вообще бѣдна минеральнымъ топливомъ. Каменный уголь 
извѣстенъ въ понтонахъ: Валлисъ, Цюрихъ, Фрейбургъ, Бернъ, Ваадтъ и 
Тургау. Антрацитъ добывается въ 3-хъ рудникахъ кантона Валлисъ. Бурый 
уголь залегаетъ въ кантонахъ: Цюрихъ, Ваадтъ, Сентъ-Галленъ и Фрейбургъ. 
Но всѣ перечисленныя мѣсторожденія очень незначительны и даютъ всего 
до 20,000 тоннъ горючаго топлива. Въ виду изложеннаго, главная масса 
потребляемаго въ Швейцаріи минеральнаго топлива привозится изъ-за границы, 
а именно привезено:

Привезено.
і 8 8 9 - і 8 9 э.

Кайенна- к  
го угля.

1
Всего. Каменна

го угля. Кокса.
Всего

метрич.
тоннъ.

Изъ Германіи . . . . 6x6,388 45,791
I

! 662,179 622,685 4 3 ,3 5 5 666,04с

» А встріи ....................... 116,098 — 116,098 84,937 140 85,077

» Франціи....................... 209, соо — 209,000 251,600 — 251,600

Итого . . . . 941,486 45.791 987,277 9 5 9 ,2 2 2 4 3 ,4 9 5 1.302,717
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Г о л л а и д і >і.

(32,995 квадратныхъ километровъ; 4.548,600 жителей).

Голландія чрезвычайно бѣдна мѣсторожденіями каменнаго угля, и гор
ная промышленность ея столь незначительна, что Голландія вовсе и не- 
упоминается въ числѣ государствъ, добывающихъ каменный уголь. Въ виду 
изложеннаго, все количество потребляемаго въ Голландіи каменнаго угля, 
около одного милліона пудовъ, привозится изъ-за границы, главнымъ обра
зомъ изъ Англіи (въ 1891 г. — 527,563 тоннъ) и Бельгіи (въ 1891 г. — 
208,150 тоннъ).

Д а н і я.

(38,237 квадратныхъ километровъ; 2.298,370 жителей).

Данія принадлежитъ тоже къ числу государствъ, весьма бѣдныхъ мине
ральнымъ топливомъ.

Каменный уголь извѣстенъ только на островѣ Борнгольмѣ и разрабо- 
тывается нѣсколькими рудниками, въ ограниченномъ количествѣ, для мѣстныхъ 
потребностей. Что же касается бураго угля, то послѣдній залегаетъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ какъ на полуостровѣ Ютландіи, такъ и на островахъ, 
по добыча его самая ограниченная.

Вслѣдствіе сего, Данія вынуждена, для удовлетворенія своихъ потребно
стей въ минеральномъ топливѣ, привозить таковое изъ-за границы, при чемъ 
за послѣдніе годы привозъ каменнаго угля достигъ:

Въ 1889 г.—1.394,719 тоннъ; въ 1890 г. —1.370,592 тонны, 
главнымъ образомъ изъ Англіи.

Т у |> ц і я (съ азіатскими владѣніями).

(2.061,224 квадратныхъ километра; 17.073,480 жителей).

Нѣтъ сомнѣнія, что горная промышленность въ Турціи могла бы играть 
важную роль и составлять одинъ изъ наиболѣе обильныхъ источниковъ на
роднаго богатства, если бы только тамъ серьезно принялись за горное дѣло, 
такъ какъ минеральныя богатства страны очень значительны и между ними 
особенно отличаются мѣсторожденія каменнаго угля какъ по своей мощности, 
такъ и по удобству ихъ разработки.

Что касается каменнаго угля, то послѣдній разработывается въ Турціи 
только въ двухъ мѣстахъ, а именно:

1) Въ Эрекли или Беидеръ-Эрекли на берегу Чернаго моря, въ Малой 
Азіи, между Босфоромъ и Инсболи. Мѣсторожденіе ото занимаетъ площадь 
въ 15 километровъ ширины и 150 километровъ длины, и улсе 30 лѣтъ какъ



разработывается правительствомъ, по далеко не удовлетворило возлагавшимся 
на него ожиданіямъ и

2) Въ Козлу, мѣстности находящейся отъ Константинополя и Чернаго 
моря въ разстояніи 190 километровъ. Одинъ изъ открытыхъ здѣсь уголь
ныхъ пластовъ имѣетъ 4 метра толщины; кромѣ того, здѣсь извѣстно еще 
нѣсколько (5 — 6) пластовъ, толщиною отъ І'Д  до 2 метровъ.

Несмотря на то, что означенный бассейнъ чрезвычайно богатъ, 
въ немъ добывается весьма мало угля и притомъ всѣ работы про
изводятся вполнѣ хищнически. На основаніи особаго разрѣшенія, кото
раго не трудно добиться въ морскомъ министерствѣ, всякій можетъ полу
чить право на производство поисковъ каменнаго Угля и, при удачномъ 
результатѣ оныхъ, производить самую добычу угля на счетъ казны. Прави
тельство платитъ промышленникамъ за каждый добытый на поверхность цент
неръ каменнаго угля отъ 7 до 10 коп. и имѣетъ исключительное право на 
покупку угля, такъ что извлекаемый изъ нѣдръ горючій матеріалъ самыми про
мышленниками не можетъ быть проданъ другимъ лицамъ. При такомъ спо
собѣ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій, они съ каждымъ днемъ 
все болѣе обезцѣниваются, такъ какъ промышленники при разработкѣ углу
бляются не далѣе 80 или 100 метровъ; если на этомъ горизонтѣ они встрѣ
чаютъ газы или же болѣе или менѣе значительный притокъ воды, то руд
никъ бросается и работы переносятся въ другое мѣсто, по близости, 
гдѣ возможно удобно производить добычу угля на болѣе близкихъ къ по
верхности горизонтахъ. При такого рода способѣ эксплоатаціи, конечно, 
пикто не позаботился о проложеиіи хорошихъ путей сообщенія; перемѣщеніе 
угля производится самымъ первобытнымъ способомъ, въ корзинахъ, переноси
мыхъ на спинѣ.

ГІо своимъ качествамъ, каменный уголь изъ обоихъ вышеупомянутыхъ 
мѣсторожденій значительно уступаетъ кардифскому углю, но, въ смѣси съ 
послѣднимъ, онъ съ успѣхомъ употребляется для военнаго и торговаго флота 
Турціи и даже часть его поступаетъ въ продажу. Нѣкоторые сорта мѣстнаго 
угля употребляются какъ газовые угли.

Кромѣ названныхъ мѣсторожденій, каменный уголь находится еще въ 
другихъ мѣстахъ.

Такъ въ Македоніи, въ долинахъ рѣчекъ, впадающихъ въ рѣку Вадаръ, 
извѣстны мѣсторожденія бураго угля, пласты коего въ окрестностяхъ Кепрюлу 
и ІОскѵпъ достигаютъ ’/2 метра толщины.

Въ Босніи извѣстны богатыя и мощныя залежи бураго, угля; но, по при
чинѣ обилія лѣсовъ, они до сихъ поръ почти не раяработнваются; также въ 
Балканахъ, въ послѣднее время, открыты довольно толстые угольные пласты.

Точныхъ свѣдѣній о каменноугольной производительности Турціи не 
имѣется; извѣстны только количества поступленія туземнаго угля въ Кон
стантинополь, а именно:

горн. жури. 1894. Т . ІТ, іш. 4 и 5.

Ст а т и с т и ч е с к ій  о в з о р ъ  к а м е н н о у г о л ь н о й  п ро м ьііііА. і іл  в с е м ъ  з е м н о м ъ  ш а р ѣ . І 4 В
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Въ 1887 г. 
» 1888 » 

» 1889 » 
» 1890 »

25,000 метр. тоннъ.
120,000 » »

135.000 » »
180.000 » »

Незначительная добыча туземнаго угля вызываетъ значительный его 
подвозъ изъ за границы, и въ этомъ отношеніи одна Англія доставляетъ въ 
Турцію (главнымъ образомъ въ Константинополь) болѣе 500,000 метр. тоннъ 
въ годъ.

Цѣны па каменный уголь въ Константинополѣ были слѣдующія:
1890 г. 1891 г.

За Кардофскій уголъ отъ 18,оз до 19,-2 мар. за тонну. 23,20 марокъ за тонну.
1889. 1890.

» Эреклійскій » » 10,8 — Ібщо » » » 16,80 »
» Каспійскій » » — » » » 16,оо—1 8,ов »

Изъ бывшихъ турецкихъ владѣній, Сербія имѣетъ наиболѣе мощныя 
мѣсторожденія ископаемаго угля, изъ коихъ особенной извѣстностью пользуется 
мѣсторожденіе бураго угля, юрской системы, расположенное близъ Балканъ, 
въ м. Дейсеръ, недалеко отъ болгарской границы. Это мѣсторожденіе, сое
диненное узкоколейной дорогой съ Радуевацемъ, заключаетъ въ себѣ 8 уголь
ныхъ пластовъ, въ 6 метровъ толщиной. Добываемый здѣсь уголь слабоспе
кающійся и обладаетъ особенной способностью вывѣтриваться на воздухѣ, 
вслѣдствіе ""чего употребленіе его возможно только въ формѣ брикетовъ. Въ 
этомъ мѣсторожденіи добыто въ 1889 г. 27,000 тоннъ угля и приготовлена 
одна тонна брикетовъ. Стоимость угля на мѣстѣ отъ 19,2 до 22 марокъ 
за тонну.

Другое извѣстное мѣсторожденіе бураго угля въ Сербіи находится въ м. 
Добра, недалеко отъ нижняго Дуная.

Въ этомъ мѣсторожденіи насчитываютъ 5 угольныхъ пластовъ, изъ коихъ 
послѣдній мощностью отъ 8 до 10 метровъ. Добываемый здѣсь уголь имѣетъ 
прекрасныя качества и принадлежитъ къ разряду спекающихся жирныхъ 
углей, почему употребляется для отопленія паровыхъ котловъ.

Кромѣ указанныхъ мѣсторожденій, каменный уголь добывается еще въ 
Кпеацеватцѣ, Верца-ІТаланкѣ и др. мѣстахъ. Большинство добываемыхъ здѣсь 
углей идутъ для мѣстнаго потребленія и для кузнечнаго дѣла.

Въ Босніи каменный уголь находится въ окрестностяхъ Тузлы.
Въ Болгаріи каменный уголь найденъ недалеко отъ гор. Софіи и разра- 

ботьтвается, хотя безъ большихъ успѣховъ, съ 1883 года. Другое мѣсторожде
ніе извѣстно близъ Бѣлограда.

Въ Румыніи настоящаго каменнаго угля нѣтъ, по зато извѣстно нѣ
сколько весьма мощныхъ бѵроуголыіыхъ мѣсторожденій, принадлежащихъ 
ліасу, какъ, напримѣръ, Нейба и Предеаль-Синай. Въ этомъ послѣднемъ мѣсто
рожденіи добываются весьма плотныя разновидности бураго угля, пригодныя 
для различныхъ цѣлей. Несмотря однакожъ на доброкачественность туземныхъ
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углей п значительные ихъ запасы, добыча угля въ Румыніи крайне незначитель
на, вслѣдствіе чего главная масса потребляемаго здѣсь угля привозится изъ 
за границы—-Англіи п Австріи.

Въ послѣднее время, близъ Камполунга найденъ антрацитъ.

Г |» с ц і я

(64,688 квадратныхъ километровъ; 2.187,200 жителей).

Каменноугольная промышленность въ Греціи, до настоящаго времени, 
находится почти въ младенчествѣ и добыча минеральнаго топлива не пре
восходитъ 8,000 метр. тоннъ въ годъ. Между тѣмъ бурый уголь извѣстенъ 
на островѣ Негропонтѣ, гдѣ онъ по доброкачественности своей годенъ для 
металлургическихъ операцій; кромѣ того, на восточной сторонѣ Аттики, близъ 
Коринѳа и па западномъ прибрежьѣ Пелопонеза. Въ прежнее время уголь 
добывался въ незначительномъ количествѣ только на Негропонтѣ и въ Аттикѣ; 
теперь же -еще на островѣ Антипаросѣ. Въ Аттикѣ уголь находится близъ 
мѣстечка Маркопуло и по качествамъ превосходить добываемый нынѣ близъ 
Ку ми.

Такимъ образомъ, благодаря отсутствію предпріимчивости у туземцевъ — 
капиталистовъ, Греція уплачиваетъ ежегодно болѣе 4-хъ милліоновъ марокъ 
за привозный уголь, большая часть котораго, до 250,000 тоннъ, доставляется 
Англіей.

А ш о р и к а.

Соединенные штаты Сѣверной Америки.

(9.668,272 квадратныхъ километровъ; 62.860,885 жителей).

Мѣсторожденія ископаемаго угля извѣстны въ каждомъ изъ штатовъ, 
по относительно горизонтальнаго распространенія отдѣльныхъ родовъ мине
ральнаго топлива замѣчается рѣзкая особенность, заключающаяся въ томъ, 
что сотый меридіанъ западной долготы отъ Парижа раздѣляетъ Сѣверо-Аме
риканскіе Штаты на двѣ части, изъ коихъ восточная содержитъ только мѣсто
рожденія каменнаго угля, а западная—исключительно только бурые угли тре
тичной и мѣловой формаціи.

Пространство, занимаемое угольными бассейнами въ Соединенныхъ Шта
тахъ, не можетъ быть опредѣлено съ точностью, такъ какъ, съ одной сто
роны, до сихъ поръ повсемѣстно не выяснены еще въ точности границы про
дуктивной каменноугольной формаціи, съ другой же стороны, тамъ, гдѣ болѣе 
новые осадки покрываютъ углесодержащую формацію, невозможно опредѣ
лить, на какомъ пространствѣ эта послѣдняя подъ новѣйшими осадками 
заключаетъ въ себѣ годныя къ разработкѣ угольныя мѣсторожденія. Поэтому 
имѣются только приблизительныя данныя о величинѣ каменноугольныхъ бас



сейновъ. Здѣсь приведемъ расчетъ, въ которомъ приняты въ соображеніе 
только тѣ пространства, которыя, по всей вѣроятности, заключаютъ въ себѣ 
годныя къ разработкѣ угольныя мѣсторожденія:
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1. Антрацитовая область Новой Англіи. . . 1,295 къ. килом.
2. Антрациты Пенсильваніи............................1 ,2 17  » »
3. Аппалахскій угольный бассейнъ . . . .  152,804 » »
4. Бассейнъ М ичигана.............................  17,352 » »
5. Центральная область.............................. 121,725 » »
6. Область М иссури................................... 202,012 » »

Бсего . . 496.405 къ. килом.

Такимъ образомъ, для развитія промышленности въ Соединенныхъ Шта
тахъ имѣется огромный запасъ минеральнаго топлива всѣхъ сортовъ, и надо 
думать, что при участіи остальныхъ факторовъ, имѣвшихъ вліяніе на 
быстрое развитіе здѣсь промышленности, она должна достигнуть ко
лоссальныхъ размѣровъ Къ числу упомянутыхъ факторовъ, главнымъ обра
зомъ. относится американская предпріимчивость, незначительность повинностей, 
легкость п дешевизна сообщеній.

Первымъ толчкомъ къ развитію каменноугольнаго дѣла въ Соединен
ныхъ Штатахъ послужило истощеніе золотыхъ розсыпей въ Калифорніи, 
обратившее, до того времени связанные съ золотымъ дѣломъ, капиталы на 
другія отрасли народнаго хозяйства и въ томъ числѣ на горнозаводскую н 
каменноугольную промышленности.

Съ этого времени, приблизительно съ 1850 года, каменноугольная про
мышленность быстро возрастаетъ, давая слѣдующія цыфры годовой добычи ми
неральнаго топлива въ милліонахъ тоннъ (въ 1,016 кялогр.).

1850 Г. . . . 5.7
1860 » - 15,2
1866 » • - 29,з
1872 » • • 15,7
1873 » . . 50.о
1874 » 5^ оэ сл

1875 >> • • 48,2
1876 » • • 46,57
1877 > . . 52,(л
1878 • • 49,46
1879 » • • 61,88
1880 » в • • 66,83

1881 Г. . . 80,07
1882 » . . 89,ц
1883 » . . 98,07
1884 > . 100,17
1885 » • • 102,8
1886 » . . 104,04
1887 » . . 1 18,85
1888 » . . 132,о
1889 » . 125,28
1890 » . . 141,62
1891 » . 135,85
1892 » . . 156,15

Въ отдѣльности добыча каменнаго 
дующихъ цифрахъ:

угля и антрацита выразилась въ слѣ-
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Каменноугольные бассей
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А. Каменный уголь.

Т р іа с о в ы й  бассейнъ. 1 •

Виргинія.......................... 180 _ — — — ■ — — __ 30000 33000 4 9 4 4 ' — — —

Сѣверная Ка; олина . . . 2700 — — — — - — — 222 — —
0,93-1,00 58 240с

2880 — — — — - — 30000 33°оо 496 3 3 — — —

А п п а л а х с к ій  бассейнъ.

Пенсильванія................... 9000 7798 5 1 7 21280000 2 2 4 0 0С00 24640000 26880000 28000000 26000000 27091501 31516856 ЗЗ796727 36174089 42302173 42788490 41424984 °,7 7 - ° ) 9 5 3474 62000

О х і о .............................. 10000 2527284 7840000 9212000 10584000 9216960 8568069 8734120 г 9 4 4 7 4 36 " 5 3 7 9 '2 12220259 І22іб271 13203522 14616209 14560000 0 ,9 3—0,94 2068 27000

Мериландъ . . . .  • . . 55° 1819824 2692497 2 8 3 3 3 4 8 202)321 2476075 2765617 2833337 2515577 3278023 3 1 7 9 4 7° 293 9 7 1 5 3357813 3820239 4036283 0,86—0,95 8і 595°
Виргинія....................... 185 61802 125440 125440 125440 282200 ззбооо 576000 684951 825263 ІО73ООО 865786 784011 736 3 9 9 800000

Западная Виргинія . . . ібосо 618878 1404008 1803984 2416960 3132222 3249839 3369061 * 3598664 4936820 5 3 7 5 5 6 4 5405172 6002800 8155201 8710878 І082—по I II I 970 0
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Теннесси ...................... 5 100 '3 3 4 1 8 7 ' 7 9б/ 840000 952000 II200С0 1344000 1612800 1920004 2128000 2203372 2156771 2429935 2703319 2413678 1,10—1,21 82 4800
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Каменноугольные бассей
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Въ этихъ то гах ъ  не включены количествѣ потребляемаго на шахтахъ угля, около 6оо,ооо д. ежегодно.



І'ОРПОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА II ИСТОРІЯ.154

Изъ этой таблицы усматривается, что Соединенные Штаты необычайно 
богаты минеральнымъ топливомъ и въ настоящее время каменноугольныя 
отложенія опредѣлены уже на площади болѣе чѣмъ въ 500,000 кв. миль, 
что составляетъ ‘/1а часть всей территоріи. ІІо несмотря на такое видимое 
богатство, запасы угля умѣряются незначительной мощностью большинства 
пластовъ.

Вмѣстѣ съ симъ, нельзя не обратить вниманія на нѣсколько хищни
ческій способъ разработки минеральнаго топлива въ Америкѣ: здѣсь тон
кіе пласты обыкновенно не разработываются и масса мелкаго угля, особенно 
въ Пенсильваніи, пропадаетъ безъ всякой пользы, поступая прямо въ отвалъ. 
Послѣднія условія сокращаютъ годовую производительность минеральнаго 
топлива почти на 25%.

Изъ приведенныхъ данныхъ, между прочимъ, видно, что наибольшее 
значеніе имѣетъ Аппалахскій каменноугольный бассейнъ, съ которымъ какъ 
но обширности своей, такъ и по экономическимъ условіямъ молсетъ сравниться 
только антрацитовый бассейнъ Пенсильваніи. Въ этихъ двухъ округахъ до
быча ископаемаго топлива развивалась почти одинаково быстро, причина 
чего заключается въ томъ, что въ нихъ какъ условія добычи, такъ и усло
вія сбыта минеральнаго горючаго во многихъ отношеніяхъ тождественны.

Бассейны Виргиніи и Сѣверной Каролины по отношенію къ угольному 
рынку имѣютъ лишь второстепенное значеніе.

Совершенно другое должно сказать о двухъ другихъ обширныхъ уголь
ныхъ бассейнахъ, лежащихъ въ центрѣ Соединенныхъ Штатовъ и вдоль рѣки 
Миссури. Здѣсь мы видимъ быстрое увеличеніе добычи минеральнаго топлива, 
обусловливаемое чрезвычайно быстрымъ развитіемъ сопредѣльныхъ штатовъ, 
въ которые съ особенною любовью направляются переселенцы и гдѣ осо
бенно развитъ духъ спекуляцій. То-же самое можно сказать и о западныхъ 
штатахъ, преимущественно о Калифорніи, Колорадо и Вашингтонѣ. Много
численные каменноугольные бассейны, расположенные на пространствѣ между 
рѣкою Миссури и берегомъ Тихаго Океана, получили болѣе валеное значе
ніе но приложеніи чрезъ нихъ Тихоокеанской лселѣзной дороги.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ каменноугольныхъ 
бассейновъ.

1) Т р іа с о в ы й  бассейнъ  обнимаетъ собой каменноугольныя отложенія 
тріасовой системы (Хедѵ гей 8апй зіо п е ) и  представляетъ со вер ш ен н о  обособ 

л ен н о е  мѣсторожденіе, расположенное недалеко отъ А л л е га н с к и х ъ  го р ъ  въ  

штатахъ Виргинія и Сѣверная Каролина. Эти мѣсторож денія н е  имѣютъ 

особеннаго значенія какъ по причинѣ дорогостоющей выемки, такъ и въ 
виду посредственныхъ качествъ добываемаго угля.

Нѣсколько на западъ отъ тріасоваго бассейна расположенъ Аппалахскій— 
наиболѣе производительный въ Сѣверной Америкѣ, доставляющій около 4.0% 
добываемаго въ Америкѣ угля. Названный бассейнъ, слѣдуя направле
нію Аллеганскихъ горъ, полосой отъ 30 до 180. миль въ ширину, прости-



рается отъ Нью-Йорка, на сѣверѣ, до штата Алабама, на югѣ, всего на про
тяженіи 900 миль.

Въ то время какъ антрацитовыя мѣсторожденія Пенсильваніи являются 
крайне нарушенными и съ круто падающими пластами, въ составъ Аппалах- 
скаго бассейна входятъ пологопадающіе пласты западной части того огромнаго 
каменноугольнаго поля, которое простирается по штатамъ Пенсильванія, Охіо, 
Мериландъ, Виргинія, Кентуки, 'Генесси, Георгія и Алабама.

Весь названный бассейнъ раздѣляется пятью грядами и 6 мульдами на 
нѣсколько частей, въ коихъ залегаютъ двѣ серіи каменноугольныхъ пластовъ: 
одна, содержащая жирные угли и другая—тощіе угли. Послѣдняя серія со
стоитъ изъ 4—5 рабочихъ пластовъ, общей мощностью отъ 4 до 1 метровъ.

Отдѣльные пласты имѣютъ вообще незначительное простираніе, при 
паденіи не превышающемъ 10°. Ближе къ Охіо пласты становятся все болѣе 
пологопадающими, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уголь, по мѣрѣ удаленія мѣсторожде
нія на западъ, теряетъ свои качества н изъ тощихъ переходитъ въ болѣе жир
ныя его разновидности, съ большимъ притомъ содержаніемъ газа.

На юго-западъ отъ Пенсильваніи залегаетъ Питсбургскій—самый мощ
ный каменноугольный пластъ мѣсторожденія, достигающій у Питсбурга отъ 
7' до 1Г  толщины. По качествамъ угля, этотъ пластъ значительно 
разнообразится, доставляя то коксовый уголь, замѣчательный по своей доб
ротности, то газовый уголь, какъ, напримѣръ, въ Лисбокѣ и т. д.; но всѣ 
отп разновидности обладаютъ однимъ общимъ достоинствомъ—незначитель
нымъ количествомъ даваемой золы, и потому, при весьма благопріятныхъ 
условіяхъ разработки, понижающихъ стоимость угля до 45 цент. п кокса до
1,5 дол. за тонпу, нѣтъ ничего удивительнаго, что уголь названнаго мѣсто
рожденія получилъ такое преобладающее значеніе па рынкахъ Сѣверной 
Америки.

Въ Виргиніи и Кентуки разработка каменнаго угля еще очень незна
чительна, такъ что общая ихъ производительность не превосходитъ двухъ 
милліоновъ тоннъ, при чемъ уголь получается попутно изъ штольнъ подго
товительныхъ работъ.

Въ штатѣ Алабама, Аллеганскій каменноугольный бассейнъ образуетъ три 
мульды, заключающія въ общемъ 35 рабочихъ пластовъ, отъ 3' до 14' тол
щины.

Названное мѣсторожденіе, находящееся въ одинаково благопріятныхъ усло
віяхъ по разработкѣ съ мѣсторожденіемъ Охіо, снабжаетъ своимъ углемъ п 
коксомъ преимущественно южные штаты; благодаря же близости богатыхъ 
мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ (въ Бирмингамѣ), ему, вѣроятно, суждено 
въ недалекомъ будущемъ стать однимъ изъ самыхъ важныхъ промышленныхъ 
центровъ Сѣверной Америки.

Что касается Сѣверныхъ бассейновъ, то послѣдніе, расположенные между 
озерами Мичиганомъ и Гурономъ, не имѣютъ особеннаго значенія н служатъ 
для снабженія горючимъ ограниченнаго района, въ которомъ мѣстный уголь
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можетъ конкурировать съ дешевымъ углемъ, доставляемымъ изъ западныхъ 
штатовъ.

Центральный каменноугольный бассейнъ отдѣляется отъ Аппалахскаго 
бассейна горами Циыцинати. Будучи расположенъ ] почти въ центрѣ Соеди
ненныхъ Штатовъ, онъ обнимаетъ собой штаты Индіана, Восточный Кентуки 
и Иллинойсъ и по производительности занимаетъ 4-е мѣсто, п въ будущемъ 
каменноугольное дѣло здѣсь должно значительно развиться.

Къ несчастью, каменноугольные пласты въ центральномъ бассейнѣ не 
особенно мощны (отъ 0,о до 1,8 метровъ) и доставляютъ уголь, значительно 
худшихъ качествъ, чѣмъ Аппалахскій бассейнъ. Большая часть добываемаго 
здѣсь угля принадлежитъ къ разновидностямъ тощихъ углей, но между ними 
попадаются нерѣдко цѣнные пласты съ газовымъ углемъ (Ыосксоаі), поль
зующимся извѣстностью и значительнымъ спросомъ.

Западный бассейнъ или бассейнъ р. Миссури отдѣляется названной рѣкой отъ 
бассейна Иллинойса и, будучи расположенъ на востокъ отъ Скалистыхъ горъ, 
обнимаетъ всю площадь, занимаемую штатами Миссури, Небраско, Канзасъ, 
Арканзасъ и Техасъ. Этотъ бассейнъ считается самымъ обширнымъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ; по, несмотря на такую значительную площадь, онъ мало 
разработывается, по причинѣ незначительной мощности отдѣльныхъ каменно
угольныхъ пластовъ. Вмѣстѣ съ симъ, нельзя не прибавить, что добываемый 
здѣсь уголь мягокъ и очень богатъ газомъ, такъ что - хорошихъ качествъ 
уголь добывается только въ территоріи индѣйцевъ. Несмотря па огромное 
протяженіе западнаго бассейна, разработка каменнаго угля установилась здѣсь 
только въ послѣднія 10— 15 лѣтъ.

Что же касается бассейновъ Скалистыхъ горъ, то большинство изъ нихъ 
стали извѣстны только въ послѣдніе годы, почему и производительность ми
неральнаго топлива здѣсь очень незначительна, несмотря на совмѣстное на
хожденіе мѣдныхъ и богатыхъ свинцовыхъ рудъ, остающихся тоже безъ 
эксплоатаціи, за неимѣніемъ хорошихъ дорогъ и дикой природы.

Что касается антрацита, то послѣдній разработывается только въ 
Пенсильваніи, и хотя названное мѣсторожденіе занимаетъ сравнительно не
большую площадь (всего 1,200 квадр. километровъ), но въ виду своего поло
женія среди наиболѣе промышленныхъ центровъ Соединенныхъ Штатовъ и 
того обстоятельства, что Пенсильванія лежитъ между Атлантическимъ океа
номъ и группой сѣверныхъ озеръ, опа получила возможность 
отправлять свой уголь но всѣмъ направленіямъ. Значительному распростра
ненію помогли также прекрасныя качества пенсильванскаго антрацита, его 
чистота, твердость, отсутствіе дыма при горѣніи, а также возможность полу
ченія кокса хорошихъ качествъ.

Всѣмъ вышеизложеннымъ и объясняется громадная* производительность 
бассейна, чему способствуетъ еще мощность антрацитовыхъ пластовъ, дости
гающая въ общемъ 20—30 метровъ.

Весь бассейнъ можетъ быть раздѣленъ па три части:
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1) Восточный бассейнъ (ВоізѵіІІс) съ 15 рабочими пластами, общей 
мощностью въ 33 метра. Добываемый здѣсь антрацитъ отличается особенной 
твердостью и употребляется главнымъ образомъ для мѣстнаго потребленія.

2) Зішпокіп—съ 3 рабочими пластами, изъ коихъ самый мощный, Мат- 
іпоііі, имѣетъ 16 метровъ толщины. Уголь этого бассейна идетъ на доменное 
производство.

3) Западный бассейнъ (Віомингъ) съ мягкимъ углемъ, который сбы
вается преимущественно въ Нью-Йоркѣ, въ то время какъ оба первые сорта 
идутъ въ Филадельфію.

П рои зводст во  попса.

Находясь въ зависимости отъ желѣзнаго дѣла, установившагося въ Аме
рикѣ только въ послѣднее время, коксовая промышленность значительно отстала, 
по сравненію съ добычей каменнаго угля, и до настоящаго времени сосре
доточивается почти исключительно въ Пенсильваніи, гдѣ производство кокса 
достигло болѣе ?/3 »<*оГі коксовой производительности Соединенныхъ Штатовъ, 
п только остальная треть получается въ штатахъ: Западная Виргинія, Алабама, 
Индіана, Колородо и 'Генесси.

Вмѣстѣ съ симъ, нельзя нс указать па то обстоятельство, что насколько 
въ Америкѣ ведется нераціонально разработка каменнаго угля, настолько 
примитивны п способы полученія кокса, и въ этомъ дѣлѣ, вѣроятно, еще дол
гое время будутъ употребляться старыя бургунскія печи, безъ примѣненія 
какихъ либо современныхъ усовершенствованій и утилизаціи газовъ, полу
чаемыхъ при обработкѣ угля.

Изъ нижеслѣдующей таблицы усматривается развитіе коксовой промыш
ленности, начиная съ 1880 г.

"оды.

Производи
тельность вь

5І10ѴІ ІОІ15 
по 907 кг.

Общая стой

ДІОСТЬ ВЪ ДОЛ

ларахъ.

Стоимость
5І10ГІ *ОПЬ
пь долла

рахъ.

Выходъ 
кокса въ 
процен

тахъ.

сю со О 3.338,300 6.631,267 г:99 63

ОСС
О 4. II 3,760 7.725,175 і,88 63

1882 4-793:321 8.462,167 П77 бз

со со 5.46/1,72 г 8.121,607 ',49 64

со со 4.875.805 7-242,878 ( М 9 6,

>885 5.106,693 7.629,118 М 9 63

і8 86 <6845,369 11.153,366 1,63 64

1887 7.611,705 I 5.321,1 тб 2,01 бі

г 888 8.540,030 12.4 15,963 т.іб 66

1889 10.258,022 16.630,301 І.б2 бі

1890 I і .508,02 Г 23.215,302 2,00 63

1891 го. 352,688 20.393,216 П97 63
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Производство кокса въ отдѣльныхъ штатахъ, въ зѣогі іопз=907 кил.. 
видна изъ слѣдующей таблицы:

1891.

Ш т а т ы . і88о. 1885. 1889. 1890. 1891.

.Ч
ис

ло
 к

ок
со

- 
| в

ых
ъ 

пе
че

й.

! О
бщ

ая
 с

то
й-

 
! м

ос
ть

 
въ

 
1 д

ол
ла

ра
хъ

.

і С
то

им
ос

ть
 

, з
а 

то
нн

у 
въ

 
1 

до
л 

та
ра

хъ
.

Алабама................ 60,781 30Г.180 1.030,510 1.072,932 1.282,49^ 18 2.986,242 2,-33

Колорадо............... 25,568 131,960 187,638 2 4 5 ,7 5 6 277,074 7 896,984 3 м

Георгія. . . . . 38,041 70,669 94,727 102,233 103,057 I 231,878 2,25

Иллиноись. . . . I 2,ТОО іо,35° 11,583 5,000 5,200 8 11,700 2,25

И ндіана............... — 6,124 8,3°І 6,оі з 3,798 з 7,596 2.00

Территорія индѣй
цевъ.................... І.54б 3 ,58 4 6.6 39 6,6 39 9,164 I 30,483 3,32

Канзасъ ............... 3 ,0 7 0 8,050 13,910 12,311 14,174 6 33,296 2,3 4

К ентуки............... 4 ,2 5 0 2,704 13,021 12 ,343 33 ,777 ІО 68,281 2,02

Миссури............... — — 5,275 6,136 6.872 I 10,000 і ,45

Монтана............... _ 175 14,043 14,427 29.ОО9 I 258,523 8,91

Н. Мексика. . . • 1,000 17 ,9 1° 3 , 4бо 2,050 2,300 I 10,92ц 1-75

О гай о ................... 100,596 3 9 , И 6 7 5 П24 7 Ь^ЗЗ 3 8 ,7 і 8 і 5 76,901 ’ ,99

Пенсильванія • • • 2.821.381 3.991,805 7.659,055 8.560,245 6 -9 5 4 ,8  :|6 Г 20 2 2.679,826 1,82

'Генесси.................. 130,609 2 18,8 1 2 3 5 9 ,7 і° 348,728 364 ,318 I I 701,803 1.92

У т.іхъ ................... 1,000 — — — — — — —

Виргинія. . — 4 ' , ' 3 9 146,528 165.847 І67.5І6 2 265,107 1.58

Вашингтона............ — Зт 1 3,841 5,837 6,000 -1 2,000 7,00

Зіп. Виргинія. • • 13 8,7 5 5 260,571 607,880 833,377 1.009,051 5 2 1.8.15,013 т.83

Висконсинъ. . . — — I 6,01 6 24,976 31,387 I 192,804 5,61

Ито -о. . 3-2 3 9 ,3 0 0 5.103,820 ю.331,962 11.560,163 10.342,057 261 2°-3 5 7 , 492 —



Слѣдующая таблица заключаетъ въ себѣ данныя, за промежутокъ вре
мени съ 1867 по 1892 г., о привозѣ и вывозѣ угля, въ зііоіЪ тоннъ:

СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЬІШЛ. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРЪ. 1 5 9

о

В ы в о 3 ъ . П Р И В О 3 ъ .

Аптрацит.і. Кам. угля. Всего. Антрацита. Кам, угля. Всего.

г 867 2 і 6,о5і 103,241 5 19 ,302 — 5 7 0 ,9 7 8 5 7 0 ,9 7 8

18-8 215,365 96,730 3 1 2 ,0 9 5 — 4  Ы,3 ° 3 4 4 1 ,3 0 3

СЮ о\ ѵ© 3 >7 >83б — 3 1 7 ,5 3 6 — 489,694 489.691

1870 135,628 119,638 255,266 _ 165,615 466,615

18; і 15°?7 І 9 149 ,385 300,і ° 1 1,087 482,168 483,255

1872 290,714 158,268 448,982 4 3 б 5 4 3 ,2 7 0 5 4 3 ,7 0 6

СО ^4 383,241 2 7 1 ,5 4 7 654,788 2,187 515,230 5 ?7 ,7 і 7

1874 450,141 404,868 855,009 527 5 4 7 ,п о 5 4 7 ,6 3 7

1875 3 5 4 ,0 9 5 2 2 7 ,5 7 0 581,665 ’ 54 489,119 489,273

1876 3 7 8,4 8 5 257,760 636,245 1-598 4 48 ,707 450,305

1877 -169.045 360,264 829,309 7 ° 5 555 ,3  ' 3 55б,оі8

1878 3 5 Ь4 2 і 3 8 і ,5 3 9 732,963 >7 6 641.586 641,762

1879 4 3 3 ,3  15 309,120 742,465 545 5 1 4 ,881 5 1 5 ,4 2 6

1880 4 3 9 ,7 4 0 2 4 9 .3 5 9 6 89,099 9 5 28 ,435 528,144

1881 517,672 213.961 73 1 ,6 3 3 1,5 5 ' 7 3 ' , 3 і 8 732,669

1882 620,200 352,038 972,238 4 0 891,208 891,248

1883 624,750 518,617 і . '4 3 ,3б7 567 7 2 3 ,4 3 4 724,001

188 4 726,925 723,816 1.150,741 1,627 918,697 920.318

1885 724,368 604,001 1.328,369 5 ,5б7 887,586 8 9 3 Л53

1886 7 4 7 ,2 П 61 о, 15 4 і.3 5 7 ,3б5 8 ,5 5 3 964,209 972,762

1887 9 2 4 ,5 4 3 7 9 1, 127 1.715,670 1,392 952,931 9 5 7 ,3 2 3

1888 1.095,886 963,717 2.059.603 17,312 1.246,1 )9 1.263,461

1889 960,548 1.047,369 2.007,917 29,528 1.148,431 1.177.959

1890 889,361 1-4 3 4 ,9 ' 4 2.324,275 19,316 939,168 958,484
1891 967.181 1.807,202 2 .7 7 4 ,3 8 3 16,676 1.525,972 1.512,6(8

1892 8 5 1 ,6 3 9 і . б 5̂ 6 8 6 2 .497 ,325 1.142,910 1.1 4 2 .9 1 0
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Привозъ И вывозъ.

Если, не смотря на значительную производительность угля, Соединённые 
Штаты до настоящаго времени нуждались въ привозномъ углѣ, то нужда 
эта ощущается въ южныхъ и восточныхъ окраинахъ территоріи, гдѣ камен
ноугольное дѣло только въ началѣ своего развитія и куда, по отдаленности 
ихъ, доставка туземнаго угля, за отсутствіемъ къ тому еще удобныхъ путей, 
становится убыточной. Такимъ образомъ, восточныя окраины (черезъ С.-Фраи- 
цпско) получаютъ уголь изъ Австраліи, Колумбіи и Англіи, тогда какъ южные 
штаты, по берегу Атлантическаго океана, снабжаются горючимъ исключи
тельно Англіей).

Впрочемъ, въ послѣднее время, привозъ заграничнаго угля быстро умень
шается, особенно со времени установленія возвышенной пошлины на при
возный уголь.

Что касается вывоза, то послѣдній очень незначителенъ (около 2-хъ 
милліоновъ тоннъ въ годъ, что составляетъ всего 1,4 % всей производитель
ности угля въ Соединенныхъ Штатахъ), потому можно считать всю произ
водительность каменнаго угля въ настоящее время только покрывающей 
нужды самой страны.

Но, принимая во вниманіе энергію и предпріимчивость американцевъ, 
пѣтъ никакого сомнѣнія, что недалеко то время, когда добыча ископаемаго 
горючаго въ Соединенныхъ Штатахъ достигнетъ такихъ размѣровъ, при кото
рыхъ ей будетъ возможно снабжать своимъ углемъ весь міръ и вытѣснить 
всемірную, въ этомъ дѣлѣ, монополію Англіи.

Іі а п а д а.

(9.203,265 квадратныхъ километровъ; 3.833,500 жителей).

Собственно въ Канадѣ каменный уголь извѣстенъ во многихъ мѣстахъ, 
но наиболѣе значительныя его мѣсторожденія расположены по восточ
ному прибрежью Канады, гдѣ они занимаютъ пространство до 7,000 
квадратныхъ километровъ и извѣстны подъ общимъ названіемъ Акадскаго 
каменноугольнаго бассейна, который раздѣляется на три самостоятельныхъ 
бассейна, а именно: Новаго Брауншвейга, Повой Шотландіи и Сар. Вгеіоп.

Въ первыхъ двухъ бассейнахъ, несмотря па значительное протяженіе 
и число каменноугольныхъ пластовъ, большинство изъ нихъ, по причинѣ 
незначительной своей толщины, совершенно непригодны къ разработкѣ, и въ 
этомъ отношеніи только два недавно открытыхъ пласта смолистаго угля, въ 
Новой Шотландіи, составляютъ исключеніе и, благодаря своей мощности въ 
6 метровъ, дали возможность установить здѣсь разработку угля на болѣе 
прочныхъ основаніяхъ.

По, къ несчастью, здѣшній уголь оказался съ большимъ содержаніемъ
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золы (до 14% ) невыдерживающимъ далекой перевозки, почему онъ не въ 
силахъ выдержать въ портахъ Атлантическаго океана конкуренціи съ дру
гими лучшими углями.

Уголь Новой Шотландіи употребляется преимущественно для топки па
ровыхъ котловъ.

Третій каменноугольный бассейнъ расположенъ вблизи Сар. Вгеіоп и 
Зісіпеу НагЬоиг., въ сѣверо-западномъ углу полуострова Новая Шотландія. 
По площади, занятой этимъ бассейномъ, онъ далеко уступаетъ первымъ двумъ, но 
по качествамъ заключающагося въ пемъ угля значительно ихъ превосходитъ. 
Изъ многихъ извѣстныхъ здѣсь каменноугольныхъ пластовъ разработываются 
только тѣ, которые достигаютъ 1,8 и 2,4 метра толщины. Уголь въ Сар. 
Вгеіоп газовый и потому вывозится отсюда въ Бостопъ и ІІыо-Іоркъ.

Слѣдующая таблица показываетъ общія цифры добычи угля изъ всѣхъ 
трехъ бассейновъ вмѣстѣ:

Метр. тойпъ. Метр. тоннъ.
1 8 2 7 Г. . . . 1 1 , 4 9 1 1 8 7 0  г. . . . 62 5 ,76 9

1 8 3 0 » . . 2 5 ,2 4 0 1 8 7 5  »• . . . 7 8 1 , 1 6 5

1 8 3 5 . . 5 7 , 8 1 3 1 8 8 0  » . . . 1 . 2 7 2 , 4 6 0

1 8 4 0 » . . 98 ,2 67 1 8 8 5  » . . . 1 . 4 7 8 , 8 4 5

1 8 4 5 » . . 1 3 7 , 9 0 8 18 8 9  » . . . 1 . 7 8 4 , 3 7 9

1 8 5 0 » . . 1 6 3 , 7 2 8 1 8 9 0  » . . . 2 . 0 1 5 , 7 4 5

1 8 5 5 » . . 2 1 6 , 3 3 8 1 8 9 1  » . . . 1 . 8 4 9 ,9 4 5

18 6 0 » . . 3 0 4 , 1 2 9 1 8 9 2  » . . . 1 .9 4 2 , 0 0 0

1 8 6 5 » . . 63 5 .5 86

Что касается 
богата углемъ.

Британской Колумбіи, то эта англійская колонія весьма

Особенно щедро надѣленъ углемъ островъ Ванкуверъ, и въ этомъ отно
шеніи обращаетъ вниманіе восточное его прибрежье, гдѣ расположенъ уголь
ный бассейнъ (длиною въ 210 и шириною въ 21 километръ)* извѣстный 
богатыми мѣсторожденіями бураго угля.

Добыча бураго угля производится главнѣйшіе въ двухъ копяхъ: близъ 
Мопіапа (въ 1892 г.—38,000 метр. тоннѣ) и АІЬсгіа (въ 1892 г,—351,338 
метр. тоннъ). Добыча угля на островѣ Ванкуверѣ составляла:

Въ 1870 г. . . . . 29,863 метр. тоннъ.
» 1876 » ■ . . . .  140,185 » »..
* 1886 » . . . .  419,500 »
» 1890 * . . . . 813,348 »
» 1891 » - . . . .  1.235,889 »

Какъ въ Канадѣ, такъ точно и на Ванкуверѣ до сихъ поръ каменно
угольная промышленность не получила обширнаго развитія, и мѣстный 
уголь расходуется преимущественпо коммерческими судами, приходящими 

гори. жури. 189-1 Т. II , кіг. 4 и б. 11
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въ британскіе порты. Кромѣ того, часть добываемаго на островѣ Ванкуверѣ 
бураго угля идетъ въ Саыъ-Франциско. какъ въ складочное угольное депо, 
по прибрежью Тихаго Океана.

Общая производительность, привозъ и вывозъ каменнаго угля въ Канадѣ 
видны изъ слѣдующей таблицы (въ метрич. тоннахъ):

'оды.
Производительность. В ы в 0 3 ъ . П р и в о з ъ .

Тоннъ. Долларовъ. Тоннъ. Долларовъ Тоннъ. Долларовъ.

1886 1.898,345 4.017,225 —  . .— —

СО оо •'Л 2.149,629 4 -7 5 8 ,5 9 0 — — — —

1888 2 412,100 5.259,822 572,576 I .730,466 1.306/03 3-588,725

1889 2.467,766 ^.584,182 656,097 2.232,154 '•339,685 3.377,212

1890 2.829,093 6.(96,110 727,091 2.447,936 1-523,523 3.692,121

1891 3-085,734 8.144,247 8 4 7 ,3 5 ' 2.916,465 1.725,312 1.274,631

1892 2.ззм з8 ? 960,619 з •195,467 1-769,347 4 -3 3 3 ,4 9°

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.

(569,033 квадратныхъ километра; 2,828,164 жителей)

До настоящаго времени ни въ Мексикѣ, пи въ Центральной Америкѣ 
не открыто обширныхъ пластовъ каменнаго угля, и только въ послѣднее 
время появились указанія, что въ Санъ-Сальвадорѣ, въ округѣ Меіорат, 
въ долинѣ Кіо Ратро и въ Никарагуа, въ округѣ Сігавіаіез, найденъ пре
красныхъ качествъ каменный уголь, но и здѣсь добыча итого ископаемаго 
еще весьма ограничена и производится только для удовлетворенія потребно
стей страны, такъ какъ указанныя мѣсторожденія расположены далеко внутри 
страны, и потому перевозка угля къ морскому берегу обходится чрезвычайно 
дорого.

Указанія на присутствіе каменнаго угля существуютъ и для Костарики.
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(8.337,213 квадратныхъ километровъ; 14.602,335 жителей).

Материкъ Южной Америки до сихъ поръ всегда считался весьма бѣд
нымъ минеральнымъ топливомъ, и необходимый каменный уголь привозился 
или изъ Сѣверной Америки, или же изъ Апгліи и обходился здѣсь чрезвы
чайно дорого. Поэтому, всѣ открытыя до настоящаго времени въ Южной 
Америкѣ мѣсторожденія каменнаго угля не отличаются значительной произво
дительностью. То же самое молено сказать и относительно Бразиліи въ част
ности, гдѣ извѣстны лишь мѣсторожденія каменнаго угля въ провинціяхъ 
8аійа Саіагіпе и Кіо-Отапсіе бе 8и1, открытыя въ 1858 г.

Въ провинціи 8апіа Саіагіпа, на правомъ берегу р. ТиЬагаз, въ 50 
километрахъ отъ впаденія названной рѣки въ море, изслѣдована каменно
угольная площадь, занимающая довольно значительное пространство. Произве
денными въ этой мѣстности развѣдками открыто въ разныхъ мѣстахъ, на не
значительной глубинѣ, различное число пластовъ каменнаго угля, раздѣлен
ныхъ между собою тонкими прослойками сланцеватой глины. Уголь мѣстами 
оказался нечистымъ, съ значительнымъ содержаніемъ сѣрнаго колчедана и 
весьма молодой по происхожденію.

Другой каменноугольный бассейнъ лежитъ въ той же провинціи, у источ
никовъ ѣа§иагао. Этотъ бассейнъ занимаетъ площадь въ 170 квадратныхъ 
километровъ, и какъ по образу залеганія пластовъ, такъ и по свойствамъ 
угля п сопровождающихъ породъ походитъ на описанную выше каменно
угольную площадь, па берегу ТиЬагао. Общая толщина пластовъ измѣняется 
здѣсь отъ 3 до 11  футовъ.

Третій каменноугольный округъ Южной Бразиліи находится въ 300 
километрахъ къ югу отъ описаннаго второго бассейна и расположенъ 
въ провинціи Кіо-Огашіе гіе 8п1, между сѣверными склонами 8іегга Егѵаі 
п судоходной рѣкою ѣасиѣу. Кромѣ нѣсколькихъ болѣе тонкихъ слоевъ, здѣсь 
извѣстенъ пластъ каменнаго угля толщиною въ 2 метра, мѣстами раздѣляю
щійся па нѣсколько частей топкими прослойками сланцеватой глины. Общая 
мощность всѣхъ пластовъ достигаетъ 25 футовъ.

Въ послѣднее время по берегамъ Кіо ѣапеіго найденъ газовый уголь, 
весьма схожій по качествамъ съ ныокестельскимъ. Такъ, онъ содержитъ отъ 
СО до С2п/0 углерода, п изъ тонны его получается 8,200 куб. футовъ газа.

Площадь бассейна Кіо ѣапеіго имѣетъ 15  квадрата, миль и заключаетъ 
въ себѣ угольные пласты отъ 7 до 1 1  футовъ мощностью.

Общая производительность каменнаго угля въ Бразиліи въ 1892 г. не 
превышала 50.000 метрическихъ тоннъ.
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Ч іі ,1 и.
(7 5 3 ,2 1 6  квадратны хъ килом етровъ; 3 .1 7 5 ,0 0 0  ж ителей).

Б у р о у го л ьн ы я м ѣсторож ден ія въ Ч и ли  м огутъ быть раздѣлены  на н ѣ 

сколько отдѣльны хъ груп п ъ , отли чаю щ ихся какъ  по качеству заклю чаю щ агося 
Въ н и хъ  угля, такъ  и въ геологическом ъ отнош еніи.

Н о особеннаго в н и м ан ія  заслуж иваю тъ  угольны я поля, н аходящ іяся  въ 
п р о ви н ц іи  Сопсереіоп и п р и н ад л еж ащ ія  къ  третичны мъ образован іям ъ. Н азван 
н ы я м ѣсторож ден ія заклю чаю тъ 4  рабочихъ п ласта  отъ 0,75 до 1 , 7  метра 
толщ ины  и распадаю тся н а  н ѣ сколько  отдѣльны хъ коп ей . И зъ  нихъ  буро- 
у го л ьн ая  копь въ  І.о іа  разработы вается  4  вертикальны ми ш ахтам и до 170 
м етровъ глуби н ы  и н акл о н н о й — въ 9 0 0  метровъ длины. Е ж егодн ую  п роиз
водительность рудни ка м ож но опредѣлить въ  2 0 0 ,0 0 0  тоннъ, при  1 0 0 0 — 1500  
задолж енны хъ рабочихъ.

П роизводительность остальны хъ копей м ож етъ быть усм отрѣна изъ 
слѣдую щ ей таблицы :

К 0 П и.

Ежегодная 
производи

тельность въ 
метрич. 
тоннахъ.

ТІ - Глубина Ч исло рабо- ;
шахтъ въ

чихъ. метрахъ.

Химическій составъ угля.
2 і  .
О О г
Е. 1 2 -  -
а -  й & ч 12 « 5 2  О О' >5 ѵ Я ГО сс

Виеп Кеііго . . . 30,000 200 150
|

48,2 40,8 і.боі 4,8

Саглрап^ие . . . 84,01x3 8оо ібэ
і

50,3 48,2 1,5 -

Ь е Ь и ............... 1 00,000 эл о о 0 •м О 1 53,20 40,20 І,6о 5
і

Итого . . . 214,000 1,600—2,900 380—570
) і 1 1

Таким ъ образомъ, общ ая производительность въ Ч или опредѣляет
5 0 0 ,0 0 0  тоннъ  въ годъ.

И зъ  Ч и ли  уголь вы возится преим ущ ественно въ П еру, Б оливію  и А рген
тинскую  республику. Б о тъ  данны я о вывозѣ чилійскаго угля:

1844  г .—- 5 ,1 5 6  тон нъ .
1 8 5 0  А -  431  ».
1 8 6 0  » — 4 7 ,1 9 2
1 8 7 0  » -  4 0 ,5 3 8

1880  г .— 59 ,273  тоннъ, 
1885  > > -1 1 1 ,9 2 2
1889  >>— 146 ,208
1890  >> --194 ,676  »

И зъ  остальны хъ государствъ Ю ж ной А м ерики  • большими запасами 
кам еннаго угля  обладаю тъ К олум бія и П еру, но запасы  эти до настоящ аго 
времени леж атъ  почти ещ е нетронуты м и и потому, для удовлетворенія 
потребностям ъ въ  минеральном ъ топливѣ, всѣ эти  государства пользую тся 
привознымъ углем ъ и зъ -за  границы , преим ущ ественно изъ А нгліи , а частью 
изъ  С оединенны хъ Ш татовъ .
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А и с т р а ,і і и.

(8.865.684 квадратныхъ километровъ; 5.786,000 жителей).

Австралія очень богата ископаемымъ горючимъ, и если въ настоящее время 
производительность ея не достигла ожидаемыхъ успѣховъ, то причиной такого 
печальнаго явленія служитъ только что возрождающееся горное дѣло въ странѣ.

Въ Австраліи, какъ и въ другихъ странахъ богатыхъ золотомъ, раз= 
работка этого благороднаго металла отсрочила развитіе другихъ отраслей 
народнаго хозяйства и потому, несмотря на значительныя богатства Австраліи 
другими металлами и каменнымъ углемъ, разработка ихъ началась только съ 
того времени, когда сталъ ощущаться недостатокъ во вновь открываемыхъ 
золотыхъ розсыпяхъ, освободившій массу, свободнаго капитала.

Съ этого лишь времени усилилась разработка серебряныхъ, мѣдныхъ, 
свинцовыхъ и цинковыхъ рудъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ установилось на болѣе 
прочныхъ основаніяхъ и каменноугольное дѣло, какъ главное подспорье 
для развитія заводскаго дѣла.

ІІо несмотря па послѣдніе успѣхи, сдѣланные каменноугольною про
мышленностью, ей предстоитъ еще много впереди, особенно съ того момента, 
когда съ истощеніемъ богатыхъ розсыпей придется перейти къ разработкѣ 
жильныхъ мѣсторожденій золота.

Нагляднымъ подтвержденіемъ всего вышеизложеннаго можетъ служить 
нижеприведенная таблица, въ которой показана цѣнность въ 1,000 ф. ст. 
различныхъ металловъ и минераловъ, добытыхъ за время съ 1850 по 1889 гг.

К О Л 0  Н 1 и. Золото.
Камен

ный
уголь.

Мѣдь. Цинкъ.

Се
ре

бр
о 

и 
св

ин
ец

ъ. 1пи  • о. ^ л з
% = Ж

ел
ѣз

о.

Викторія ........................... 228,128 25 191 670 89 — 12

Н. ІО. У эльсъ ................... 37,614 24,021 5,645 8,925 4,926 307

Квинслэндъ....................... 23,893 1,056 >,954
■

3,700 420

Южная Австралія . . . 1,542 — 19,625 8 223 28

Загт. Австралія ............... 195 — I 2 — 20 - —

Н. З ел ан д ія ....................... 4 5 ,652. 3,185 >7 125 49

Тасманія ........................... 2,400 7
.

4 ,7.5.° 3 — —

Итого . . . . 336,425 28,295 2 7 ,4 4 5 18,054
.

5,806 77 320
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Въ какомъ размѣрѣ происходило развитіе каменноугольной промышлен
ности въ отдѣльныхъ колоніяхъ Австраліи видно изъ слѣдующей таблицы:

1889. 1 890. 1891.

І011Щ
ТОННЪ.

Стоимость 
въ маркахъ.

і °пё-
тоннъ.

Стоплю сть 
въ маркахъ.

1оп8.
тоннъ.

Новый южный Уэльсъ 3- 03,д-и 29.103,960 3-635,632 32.656,980 4.037,929

Новая Зеландія 613,895 6.724,360 '>86,445 5.864.440 668,79,4

Новый Квинслэндъ . . . 311,412 2.558,940 265,507 2.442,360 271,603

Тасманія................................... 46577 328,260 40,300 285,600 45,524

Викторія. .......................... 3,373 140.380 14,496 219,820 22,83а

И т о г о  . . . 4-170,901 38.856,100 4.562,380 41.449,200 4.762,684

Новый Южный Уэльсъ (Валлисъ), по справедливости,'заслуживаетъ назва
нія каменноугольной колоніи. Онъ обладаетъ самыми значительными мѣсто
рожденіями каменнаго угля, которыя всѣ вмѣстѣ образуютъ обширный 
каменноугольный бассейнъ, обнимающій собою 23,950 квадратныхъ миль 
(около 62,000 кв. килом.) и простирающійся вдоль восточнаго берега Австра
ліи почти на 640 километровъ. Среди названнаго бассейна лежитъ глав
ный пунктъ колоніи г. Сидней.

Соотвѣтственно площади, и производительность Новаго Южнаго Уэльса 
составляетъ около 80 % всей каменноугольной производится ыюсти Австраліи

Названный бассейнъ раздѣляется на три каменноугольныхъ округа.
1) Сѣверный округъ, обнимающій большую часть Южнаго Валлиса, 

имѣетъ болѣе 75 англійскихъ миль протяженія по морскому берегу. Самая 
дѣятельная разработка каменнаго угля ведется близъ г. ГІыокэстля, въ 
которомъ сосредоточена, въ тоже время, п наиболѣе оживленная торговля 
колоніи.

Добываемый здѣсь уголь прекрасныхъ качествъ, даетъ хорошій коксъ и 
въ этомъ отношеніи ничуть не уступаетъ лучшимъ сортамъ англійскаго угля. 
Нѣкоторые сорта углей Сѣвернаго округа отличаются особенною твердостью. 
Указанное мѣсторожденіе содержитъ шестнацать рабочихъ пластовъ, изъ 
коихъ каждый имѣетъ нс менѣе 0,о метра толщины, при чемъ главный пластъ 
обладаетъ мощностью въ 1 1  метровъ.

Благодаря тому обстоятельству, что отдѣльныя мѣсторожденія Сѣвернаго 
округа не только удобны для разработки и богаты углемъ, по и расположены 
вдоль прибрежья, мѣстный уголь, въ послѣднее время, не только сталъ вытѣс
нять изъ Австраліи привозный англійскій, но съ успѣхомъ конкурируетъ съ 
послѣднимъ въ прибрежныхъ пунктахъ западной части Америки, въ Индѣй
скомъ архипелагѣ, Китаѣ и др. мѣстахъ.
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Какъ развивалась каменноугольная промышленность въ Сѣверномъ округѣ, 
видно изъ слѣдующей таблицы:

1850 г.-— 11 ,2 16  тоннъ. 1870 г.— 565,855 тоннъ.
1860 »--283,836 1880 >>-1.000,000 »

1887 г. 1888 г. 1889 г.
Производительност , . . 2.243,792 т. 2.067,042 т. 2.624,347 тоннъ.
Стоимость . . . . . 21.934,400 мар 20.440,440 мар. 25,224,480 мар.
Стоимость тонны. . . 9,80 * 9,90 » 9,70 »
Число рабочихъ . . . 6,287 6,873 7,559
Производительност . ра-

бочаго въ годъ. . . 957 т. 302 т. 347 тоннъ.
Число рудниковъ. . . • 43 60

Вывозъ угля изъ Сѣвернаго округа
Въ 1880 г. вывезено. . . 673,893 тоннъ.

» 1885 » » . 1.552,136 »
1887 » . 1.658,386

» 1888 » » . 1.580,337 »
» 1889 * . 2.091,557

Вывозъ этотъ въ 1889 г. распредѣлялся слѣдующимъ образомъ:

Въ прибрежные пункты Австраліи . 
» Соединенные Штаты. . . . .
» Чили..................................... ..... .
» Китай................................................
» Яву . . ......................................
» И н д ію ...........................................

1.230,000 тоннъ. 
296,357 
145,237 

79,826 
70,494 »
62,216

2) Южный округъ. Наиболѣе важныя мѣсторожденія этого округа— 
Осборнъ, Булли, Гремъ-Сутсрна и др. доставляютъ уголь значительно худ
шихъ качествъ, чѣмъ Сѣверный округъ, и съ большимъ содержаніемъ золы 
Такъ, уголь изъ Осборна имѣетъ слѣдующій составъ:

Углерода................................66
Летучихъ веществъ. . . . 2 1 ,07
Б о д ы ...............................  1, і9
С ѣ р ы ..................................... 0,09
З о л ы ..................................... 10,2

100

При Йейви (весьма удобная гавань) найдены выходы цѣлой свиты уголь
ныхъ пластовъ, средней мощности до 2,4 метра, и такъ какъ около этого 
вновь открытаго мѣсторожденія находятся весьма богатыя мѣсторожденія же
лѣзныхъ рудъ и огнеупорной глины, то въ названномъ пунктѣ угольное.дѣло, 
вѣроятно, въ скоромъ времени сильно разовьется.
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3) Западный округъ, самый незначительный но количеству добываемаго 
угля, расположенъ у подножія Снпихъ горъ, на западъ отъ г. Сиднея. Наи
болѣе важное мѣсторожденіе даннаго округа заключаетъ въ себѣ 1 1  рабо
чихъ каменноугольныхъ пластовъ, съ углемъ, имѣющимъ слѣдующій составъ:

У глерода...................... . 58до
Летучихъ веществъ . . 28,48
Воды........................... 2,24
Сѣры........................... о 00 О

Золы ...........................
100,00

На западной границѣ названнаго округа найдено еще нѣсколько мѣсто
рожденій ископаемаго горючаго, изъ числа которыхъ необходимо указать на 
мѣсторожденіе ПагНеу, въ 136 километрахъ на сѣверо-западъ отъ Сиднея, 
гдѣ добывается лучшій въ мірѣ газовый уголь (богхедъ),—такъ называемый, 
Роігоіешп Соаі. Метрическая тонна этого угля даетъ отъ 681 до 727 куб. метровъ 
сырого минеральнаго масла и 576 кубическихъ метровъ газа. Значительное 
количество этого угля вывозится для газоваго производства не только въ дру
гія австралійскія колоніи, но также въ Китай, Санъ-Франциско и другія мѣста.

Въ западномъ округѣ было добыто каменнаго угля:
1880 г. 
1885 »
1887 »
1888 » 
1889 »

19,201 тоннъ, 
27,462 »
40,010 »
34,869 *
40,581 »

Изъ этого количества въ 1889 г. вывезено 21,386 тоннъ въ слѣдующія 
страны:

Въ Голландію ..................... . 7,751 ТОННЪ.

» Соединенные Штаты. . .. 2,900 »
» Испанію.................................. 2,203 »
» Перу................................. . 2,025 »
» Чили................................ 621 »

По цѣнѣ 38 марокъ за тонну.
Коксовая промышленность развита только въ Сѣверномъ и Южномъ 

округахъ и за 1889 г. можетъ быть выражена въ слѣдующихъ цифрахъ:

Въ Сѣверномъ округѣ..............................  16,626 тоннъ.
» Южномъ »   5,945 »

Итого. . 22,571 тоннъ.

па сумму 654,660 марокъ, что составляетъ 29 марокъ за тонну.
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Съ разработкой желѣзныхъ рудъ и развитіемъ доменнаго производства, 
коксовая промышленность въ этихъ округахъ должна значительно развиться.

Изъ Сѣвернаго округа вывезено кокса въ Южную Австралію 8,438 
тоннъ.

Добыча каменнаго угля въ Квинслэндѣ слѣдующая:

1880 г..................  58,052 тоннъ.
1887 238,813 »
1888 » . . . . 3 11 ,4 12
1889 265,412 »

Наиболѣе производительный округъ Квинслэнда—Ірлѵісіі, въ которомъ 
добывается 2/'з всего количества каменнаго угля въ Квинслэндѣ. Мѣстный 
уголь очень хорошихъ качествъ, но до настоящаго времени не можетъ кон
курировать съ англійскимъ углемъ.

Число рабочихъ, задолженныхъ въ 1889 г. на каменноугольныхъ копяхъ 
въ Квинслэндѣ, доходило до 900 человѣкъ; продажная цѣна угля въ томъ-же 
году была 9,13 марокъ за тонну.

В и к т о р ія . Спекулятивный духъ, заставляющій въ этой колоніи зани
маться исключительно разработкою золото-содержащихъ мѣсторожденій, до 
сихъ поръ вовсе отвлекалъ вниманіе людей промышленныхъ отъ богатыхъ 
запасовъ каменнаго угля, которыми обладаетъ Викторія.

Поэтому, до настоящаго времени разработка каменноугольныхъ мѣсто
рожденій производилась съ исключительной только цѣлью—снабжать мине
ральнымъ топливомъ паровозы мѣстныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Большинство мѣсторожденій каменнаго угля въ названной колоніи под
чинено третичнымъ гипсамъ. Въ 1889 г. насчитывалось 19 копей, въ коихъ 
работало 254 человѣка, съ общей производительностью—14,496 тоннъ.

Недостатокъ въ минеральномъ топливѣ заставилъ въ послѣднее время 
обратить вниманіе на развитіе каменноугольнаго дѣла въ колоніи, и съ этой 
цѣлью мѣстный парламентъ разрѣшилъ ежегодный отпускъ въ 80,000 ма
рокъ на поиски этого ископаемаго.

З а п а д н а я  А в с т р а л ія . Минеральныя богатства этой колоніи еще мало 
изслѣдованы, и хотя въ послѣднее время и было сдѣлано нѣсколько откры
тій каменнаго угля, но всѣ найденныя мѣсторожденія его *) оказались 
неважными (толщина пластовъ отъ 0,9 до 1,8 метра). Очень воз
можно, что съ дальнѣйшимъ ходомъ поисковъ на уголь будутъ найдены 
вполнѣ благонадежныя мѣсторожденія его,—по поиски эти можно считать 
дѣломъ будущаго въ Западной Австраліи, такъ какъ въ настоящее время 
колонія не испытываетъ неотложной нужды въ этого рода топливѣ.

Въ этомъ отношеніи, въ сходственныхъ условіяхъ находится и богатая

') Виндгамъ и Кимберлэй.
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мѣдными рудами Южная колонія, въ которой но настоящее время ничего 
не сдѣлано но каменноугольному дѣлу, если не считать незначительной раз
работки лигнита.

Такой недостатокъ въ горючемъ сильно вліяетъ на развитіе мѣднаго 
дѣла, которое здѣсь могло бы стать одной изъ наиболѣе выдающихся отраслей 
промышленности.

Н о ва я  З е л а н д ія . Эта колонія по богатству своихъ мѣсторожденій ка
меннаго угля занимаетъ второе мѣсто въ Австраліи.

Въ 1889 году было добыто каменнаго угля 613,000 метр. тоннъ.
Наиболѣе важныя мѣсторожденія каменнаго угля расположены въ сѣ

верной и южной частяхъ полуострова. Изъ нихъ сѣверное мѣсторожденіе 
обнимаетъ площадь въ 300 квадратныхъ километровъ, съ запасомъ угля, 
исчисленнымъ въ 200 милліоновъ тоннъ. Мощность пластовъ здѣсь очень из
мѣнчива и колеблется отъ 2 до 16 метровъ.

Производительность каменнаго угля Центральной Австраліи видна изъ 
слѣдующей таблицы.

7с
<

Производи
тельность вь 

тоннахъ.

Число руд

никовъ.

Число рабо- 

чихъ.

Производи
тельность ра

бочаго вь
тоннахъ.

1879 103,000 24 293

1889 о сс I 21 і.П 7- 355

Вывозъ угля въ 1889 году достигъ 150.000 тоннъ.
Т а см а н ія . Островъ этотъ обладаетъ обширными каменноугольными по

лями, но добываемый здѣсь уголь дастъ такъ много золы, что только послѣ 
тщательной промывки и сортировки онъ является годнымъ для топки локо
мотивовъ и паровыхъ котловъ. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ мѣсто
рожденіе Ічп^аі, въ коемъ добывается 2/з всего угля въ Тасманіи.

Общая производительность каменнаго угля на островѣ была:
Въ 1880 г. . . . 12,219 тоннъ.

1885 » . . . 6,654 »
» 1887 » . . . 27,663 »
» 1888 » . . . 41,577 »

Л а і а.

Азія замѣчательно богата каменнымъ углемъ, особено въ восточныхъ и 
южныхъ своихъ частяхъ.

Но до настоящаго времени въ большинствѣ азіатскихъ владѣній ка
менноугольная промышленность находится въ зачаткѣ, и только въ Китаѣ,



Японіи и Остъ-Индіи каменноугольное дѣло начинаетъ замѣтно развиваться; 
но со временемъ, безъ сомнѣнія, Азія станетъ одной изъ выдающихся странъ 
свѣта по величинѣ своей каменноугольной промышленности.
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(11.574,350 квадратныхъ километровъ; 402.735,000 жителей).

Безспорно, самыя значительныя мѣсторожденія каменнаго угля на Азіат
скомъ материкѣ находятся въ Китайской имперіи. Всѣ 18 провинцій Не
бесной имперіи, а равно и южная Манджурія изобилуютъ каменнымъ углемъ, 
и хотя въ величинѣ каменноугольныхъ бассейновъ, древности ихъ происхож
денія и доброкачественности заключающагося въ нихъ горючаго замѣчается 
разница, но все-таки и по имѣющимся теперь уже свѣдѣніямъ должно при
знать Китай за одну изъ странъ, наиболѣе богатыхъ минеральнымъ углемъ.

Такое богатство въ минеральномъ топливѣ и совмѣстное присутствіе еще 
различныхъ рудъ даютъ право считать будущую каменноугольную промышлен
ность въ Китаѣ одной изъ самыхъ выдающихся въ мірѣ, чему не мало бу
детъ способствовать дешевая транспортировка по сѣти китайскихъ рѣкъ и 
каналовъ, перерѣзывающихъ почти всю имперію.

Въ настоящее же время каменноугольная промышленность здѣсь только 
въ началѣ своего развитія, и послѣдніе сдѣланные сю успѣхи можно исклю
чительно приписать вліянію европейцевъ, такъ какъ въ лицѣ туземцевъ вся
кое нововведеніе, и по сіе время, встрѣчаетъ значительное сопротивленіе.

Составляющій продолженіе Куенъ-луня, Тзипъ-лингъ-шань, въ видѣ мощ
наго клина, вдается съ запада въ Китай и раздѣляетъ его па сѣверный и 
южный и вмѣстѣ съ симъ отдѣляетъ каменноугольный бассейнъ Желтой рѣки 
или Гоанго отъ бассейна Япъ-тцс-Кіапга.

К ам ен н оугол ьн ы й  бассейнъ сѣ верн аго  К и т а я  и л и  сист ем ы  р . Г о а т о . Бас
сейнъ этотъ невольно обращаетъ па себя вниманіе колоссальными богатствами 
каменнымъ углемъ, особенно въ провинціяхъ Шанзп и Шеизи, которыя, съ одной 
стороны, простираются до пустынь центральной Азіи, съ другой же стороны, 
па сѣверо-востокъ тянутся до Мапджуріи и границъ Кореи. Провинціи, 
по коимъ распространены эти каменноугольныя богатства, слѣдующія: на во
стокѣ—Шантунгъ и Чили, Шепкингъ и Манджурія; въ центрѣ—Шанзп и 
Шензи, на югѣ—Хонаиъ и на западѣ—Канзу. Бея эта обширная область, 
ограниченная съ юга хребтами Тзингъ-лингъ-шапъ и Фу-ніу-шанъ, па сѣверѣ— 
склономъ Монгольской плоской возвышенности, съ востока—частью моремъ, 
частью же обширною долиною Желтой рѣки и рѣки Пейхо, и простираю
щаяся отъ Канзу на западѣ до границъ Кореи на востокѣ, можетъ быть раз
сматриваема за одинъ общій колоссальный каменноугольный бассейнъ, хотя 
качества угля не вездѣ одинаковы, и существовавшая нѣкогда связь между 
отдѣльными каменноугольными полями, вслѣдствіе безпрерывно совершающихся
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геологическихъ переворотовъ, нынѣ прервана. Несмотря на то, оставшіеся 
до сихъ поръ неповрежденными остатки каменноугольныхъ образованій сѣ
вернаго Китая, представляютъ собою такіе колоссальные запасы ископаемаго 
горючаго матеріала, что ихъ можно сравнивать только съ самыми обширными 
пзъ всѣхъ извѣстныхъ па земномъ шарѣ каменноугольныхъ бассейновъ, именно 
съ сѣверо-американскими.

Провинція Шанзи представляется самого богатою во всемъ Китаѣ какъ въ 
отношеніи угольныхъ, такъ и желѣзнорудпыхъ мѣсторожденій, и обладаетъ, 
вмѣстѣ съ провинціею Шенси, однимъ общимъ каменноугольнымъ бассейномъ 
площадью до 400,000 квадратныхъ километровъ. Фонъ-Рихтгофенъ доказалъ, 
что большая часть южной половины Шанзи, пространствомъ около 91,000 
квадратныхъ километровъ, сплошь представляетъ одно каменноугольное поле 
съ неимовѣрными богатствами горючаго, добыча котораго еще поставлена 
притомъ въ такія выгодныя условія, какихъ не пріискать ни въ одномъ столь 
обширномъ каменноугольномъ бассейнѣ на всемъ земномъ шарѣ. По мнѣнію 
Рихтгофена, если-бы это каменноугольное образованіе находилось въ Европѣ, 
то трудно было-бы опредѣлить тѣ неизмѣримыя выгоды, которыя оно пры- 
несло-бы матеріальному развитію нашего материка. Въ провинціи Шанзи, па 
ряду съ каменноугольными залежами, извѣстны также въ изобиліи мѣсто
рожденія превосходныхъ желѣзныхъ рудъ.

Горный хребетъ Хо-шанъ, простирающійся съ сѣвера на югъ, состоящій 
преимущественно изъ гнейса п достигающій высоты 2,400 метровъ, раздѣ
ляетъ провинцію ІІІапзи па двѣ части. Восточная часть заключаетъ въ себѣ 
исключительно только пласты антрацита, тогда какъ въ западной, наоборотъ, 
залегаютъ только смолистые угли. Антрацитовая область, непрерывно про
стирающаяся отъ Тце-чу-фу до Пиигъ-тингъ-чоу, представляетъ собою наи
болѣе обширное и богатое изъ всѣхъ извѣстныхъ каменноугольныхъ полей; 
добывающійся-же здѣсь антрацитъ превосходнѣйшихъ качествъ. Одна изъ 
залежей, выходы которой на склонахъ Тай-хангъ-шапа, съ незначительными 
перерывами, могутъ быть прослѣжены на протяженіи 320 километровъ, имѣетъ 
постоянную мощность отъ 6 до 12 метровъ. Антрацитъ, представляющійся 
весьма чистымъ и обладающій большою плотностью, ломается большими ку
бическими кусками.

Провинція Хонаиъ, до нѣкоторой степени, обладаетъ тѣми-же выгодными 
условіями по отношенію къ каменноугольнымъ мѣсторожденіямъ, какъ и 
Шанзи. Хотя каменноугольныя площади и не имѣютъ здѣсь столь колоссаль
наго развитія, какъ въ провинціи Шанзи, за то географическія условія 
расположенія каменноугольныхъ полей въ Хонанѣ песравпенко выгоднѣе, 
чѣмъ въ сосѣднихъ провинціяхъ. По причинѣ существованія складки въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ плоская возвышенность провинціи ПІапзи примыкаетъ къ хребту 
Тай-хангъ-шаиъ, развитые въ восточной части ПІанзи пласты антрацита здѣсь 
снова появляются въ незначительныхъ холмахъ, возвышающихся надъ равни
ною Хвай-кингъ-фу, и во многихъ мѣстахъ разработываются. Антрацитовые
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залежи провинціи Хонанъ, со временемъ, должны пріобрѣсть чрезвычайно важное 
значеніе, потому что онѣ лежатъ на главномъ пути, соединяющемъ восточ
ный Китай съ Среднею Азіею.

Въ этой же провинціи извѣстно еще нѣсколько мѣсторожденій камен
наго угля, имѣющихъ, однако, лишь второстепенное значеніе. Изъ числа ихъ 
наибольшую площадь занимаетъ залегающее близъ Лушана и Ю-хау; со
временемъ оно можетъ сдѣлаться весьма важнымъ, удовлетворяя потребности 
желѣзной дороги, имѣющей соединить долину Ханъ сь бассейномъ Желтой 
рѣки, а также служа ’для плавки желѣзныхъ рудъ, залегающихъ здѣсь вмѣ
стѣ съ каменнымъ углёмъ.

Па юго-западѣ отъ провинціи Шанзи каменноугольные осадки перехо
дятъ въ провинцію Шензи и являются въ той части ея, которая лежитъ къ 
сѣверу отъ хребта Тзингъ-лиигъ-шаиъ. Несмотря на то, что въ провинціи 
ІПензи каменноугольные осадки являются преобладающими надъ всѣми дру
гими образованіями, они здѣсь залегаютъ далеко не при столь благопріятныхъ 
условіяхъ, какъ въ провинціяхъ Шанзи и Хонанъ. Нельзя также предпола
гать, чтобы каменноугольныя залежи провинціи Шанзи пріобрѣли большое 
значеніе, такъ какъ онѣ лежатъ въ сторонѣ отъ главнаго торговаго пути, 
идущаго отъ востока на западъ и пролегающаго по долинѣ рѣки Вей, къ 
соединенію коей съ различными каменноугольными бассейнами сѣвернаго 
Китая являются существенныя естественныя препятствія, заключающіяся въ 
общемъ распространеніи въ этихъ мѣстахъ формаціи лесса.

Въ провинціи Канзу, по собраннымъ Рихтгофеномъ свѣдѣніямъ, напро
тивъ того, каменноугольные осадки не только распространены на весьма 
большой площади, но залегающіе въ нихъ угольные пласты легко доступны 
къ разработкѣ, и различные горные округа этой провинціи, расположенные 
на путяхъ, которые какъ теперь, такъ и въ будущемъ, будутъ имѣть важ
ное значеніе, легко могутъ удовлетворять свою потребность въ ископаемомъ 
горючемъ матеріалѣ. Каменный уголь, являющійся здѣсь въ пластахъ зна
чительной мощности, можетъ соперничать съ лучшими сортами угля про
винціи Шанзи.

Между многочисленными и довольно обширными каменноугольными по
лями, принадлежащими къ болѣе новымъ геологическимъ періодамъ, распо
ложенными въ сѣверо-восточной части каменноугольнаго бассейна Шанзи въ 
сѣверной половинѣ этой провинціи и образующими здѣсь, вдоль сѣверо-за
падной ея границы и вдоль великой китайской стѣны, часто прерывающуюся 
полосу, самое замѣчательное и прекрасное каменноугольное поле находится въ 
Тагунгъ-фу. Всѣ естественныя условія сложились здѣсь чрезвычайно благо
пріятно: выгодный для разработки способъ залеганія пластовъ, прекрасныя 
качества угля, предст авляю щ аго  отличнѣйшій антрацитъ, и мощность плас
товъ, дост игаю щ ая 6 метровъ.

Въ окрестностяхъ Пекина, нынѣшней столицы Китайской имперіи, 
разработывается антрацитъ среднихъ качествъ, служащій главнымъ горючимъ
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матеріаломъ въ Пекинѣ и привозимый сюда на вьюкахъ, на верблюдахъ н 
ослахъ. Нѣкоторыя антрацитовыя копи расположены въ холмахъ, которые 
на сѣверѣ и западѣ ограничиваютъ Пекинскую равнину (напримѣръ въ 
долинѣ Чай-тангъ въ 80 километрахъ къ западу отъ Пекина); большая 
же часть копей находится па высокихъ горахъ и въ трудно доступныхъ 
мѣстностяхъ. Кромѣ того, въ провинціи Чили мы находимъ еще множество 
отдѣльныхъ каменноугольныхъ полей, принадлежащихъ формаціи тріаса или 
ліаса и расположенныхъ, съ одной стороны, въ мѣстности между Пекиномъ 
и мопгольскою плоскою возвышенностью, съ другой же стороны, въ мѣст
ностяхъ, лежащихъ къ востоку, ближе къ морскому прибрежью. Изъ числа 
этихъ каменноугольныхъ полей, по выгодности своего положенія, особеннаго 
вниманія заслуживаетъ поле Кай-тингъ въ холмахъ Хингъ-шанъ, которые 
въ видѣ отдѣльнаго гребня возвышаются надъ элювіальною равниною, въ 
разстояніи 128 километровъ къ востоку отъ Тянъ-цзина. Прекраснаго ка
чества антрацитомъ отличается мѣстность ІИи-менъ-тсай, примыкающая къ 
великой китайской стѣнѣ не вдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ она подходитъ къ 
морю.

Прекрасная провинція Шантунгъ, по показаніямъ фонъ-Рихтгофена, 
заключаетъ въ себѣ тѣ каменноугольныя поля, которыя, по всей вѣроятности, 
ранѣе всѣхъ другихъ пріобрѣтутъ важное значеніе для морскихъ портовъ 
Китая и морского здѣсь пароходства. Каменноугольныя залежи расположены 
у подножія холмовъ вь западной части провинціи близъ самаго морского при
брежья, которое здѣсь, однако, не имѣетъ ни одной гавани. За то уголь хоро
шихъ качествъ, правильно напластованъ и тянется на большое пространство.

Наконецъ, въ провинціи ІІІанъ-кингъ или южной Манджуріи во мно
гихъ мѣстахъ находятся каменноугольные рудники; нѣкоторые изъ нихъ 
расположены въ педальномъ разстояніи отъ морского берега и въ близкомъ 
сосѣдствѣ съ хорошими гаванями, какъ, напр., Чифу, гдѣ поэтому каменный 
уголь употребляется въ значительномъ количествѣ. Другія мѣсторожденія ка
меннаго угля расположены на пространствѣ между рѣкою Лаіо и Корей
ской границей. По всѣ эти каменноугольныя поля не имѣютъ большого зна
ченія, такъ какъ они нс занимаютъ обширныхъ пространствъ.

Такимъ образомъ оказывается, что по отношенію къ каменноугольнымъ 
богатствамъ Небесную имперію нельзя не признать за одну изъ наиболѣе 
облагодѣтслъствованныхъ странъ свѣта. Надо думать, что общее пространство, 
занятое въ Китаѣ каменноугольными бассейнами, превосходитъ даже таковыя 
вт. Сѣверной Америкѣ; съ наибольшимъ же изъ нихъ, именно съ бассей
номъ ПІанзи, который фопъ-Рихтгофенъ называетъ «гигантскимъ», по вы
годности условій залеганія каменнаго угля, доброкачественности и изобилію 
его, не можетъ сравниться пикакой другой каменноугольный бассейнъ па зем
номъ шарѣ. По мнѣнію фонъ-Рихтгофена, нигдѣ невозможно столь удобно и 
дешево добывать каменный уголь прекрасныхъ качествъ въ большихъ раз
мѣрахъ, какъ въ провинціи Шэпзп, гдѣ на многія мили подземными выработ
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ками молено итти по пластамъ каменнаго угля и аитраішта, и таковыми 
работами, кромѣ ископаемаго горючаго, удалось бы разрабатывать еще об
ширныя мѣсторожденія прекраснѣйшихъ желѣзныхъ рудъ и разнаго рода 
глинъ. Антрацитовый бассейнъ южной части провинціи Шанзи заключаетъ 
въ себѣ 730 билліоновъ тоннъ горючаго матеріала, такъ что при елеегодной 
добычѣ изъ него 300 милліоновъ тоннъ, бассейнъ ототъ одинъ могъ бы удов
летворить настоящей потребности на всемъ земномъ шарѣ въ минеральномъ 
горючемъ въ теченіе 2,400 лѣтъ!

К а м ен н о уго л ьн ы й  бассей н ъ  ю ж наго К и т а я  и л и  си ст ем ы  р а м и
Я т -п щ е -к іа т п .

Въ провинціяхъ, лежащихъ къ югу отъ водораздѣла, отдѣляющаго 
рѣчныя области Гоапго и Янъ-тце-кіапга, углесодержащія формаціи хотя 
имѣютъ не меньшее развитіе, чѣмъ въ сѣверныхъ провинціяхъ, но здѣсь, 
за исключеніемъ провинціи Хуианъ и Се-чуанъ, мѣсторожденія каменнаго 
угля не имѣютъ того важнаго значенія.

Сравнительно наибольшее развитіе имѣетъ окруженный со всѣхъ сторонъ 
высокими горами каменноугольный бассейнъ провинціи Се-чуанъ, ІІо показа
ніямъ фонъ-Рихтгофена, бассейнъ этотъ, вмѣстѣ съ ІОннапомъ, занимаетъ 
пространство въ 250,000 квадратныхъ километровъ. Пласты каменнаго угля 
обнажаются здѣсь въ долинахъ рѣкъ на окраинахъ бассейна н здѣсь разра- 
ботываются. Въ западной и сѣверной части бассейна уголь смолистый и 
лучшаго качества, тогда какъ къ югу преобладаетъ болѣе низкаго достоинства 
антрацитъ.

Юнпапъ также обладаетъ обширными и мощными залежами антрацита 
которыя расположены въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ мѣсторожденіями 
мѣдныхъ, оловянныхъ, цинковыхъ и свинцовыхъ рудъ, почему въ этой про
винціи имѣются всѣ задатки для развитія, въ обширныхъ размѣрахъ какъ 
руднаго, такъ и горнаго промысла.

По мнѣнію фонъ-Рихтгофена, каменноугольныя мѣсторожденія Се-чуана 
п Юішаиа составляютъ члены тріаса или ліаса. Осадки же настоящей ка
менноугольной формаціи извѣстны въ болѣе восточныхъ частяхъ южнаго 
Китая, именно въ провинціи Хунапъ, гдѣ каменноугольные осадки зани
маютъ Vя пространства всей провинціи, что составляетъ 17.300 квадратныхъ 
километровъ.

М ѣсторож денія каменнаго угля этой п рови н ц іи  тянутся по обѣимъ сто
ронамъ рѣки С іапгъ и въ ю ж ной своей части, въ такъ  назы ваемом ъ бас
сейнѣ Ідіі-Шѵог, содерж атъ превосходны хъ качествъ антрац и тъ; въ сѣверной 
же части, въ бассейнѣ Зіапд-Н іѵег— смолистые угли.

Въ сѣверной части острова Формоза, въ округѣ Тамсуй, близъ гавани 
Килуигъ, расположенъ каменноугольный бассейнъ, занимающій площадь въ
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120 квадр. километровъ. Мѣсторожденіе это заключаетъ въ себѣ два каменно
угольныхъ пласта, мощностью отъ 0,35 до 1,2  метровъ. Добываемый здѣсь 
уголь представляетъ собою лигнитъ третичной системы. Разработка этого 
мѣсторожденія находится въ рукахъ Китайскаго правительства, и получаемый 
отсюда уголь поступаетъ исключительно па потребности военнаго флота.

Недалеко отъ Килунга находится еще небольшое мѣсторожденіе угля, 
разработывающееся въ настоящее время 30 рудниками.

Свѣдѣнія о производительности каменнаго угля въ Китаѣ очень скудны 
и неточны, такъ что придавать значеніе можно только цифрамъ послѣднихъ 
лѣтъ, по которымъ добыча каменнаго угля была слѣдующая:

Въ 1880 г.......................
» 1885 » .
» 1886 » .
> 1890 » . . . .

И зъ  этого числа было вывезено:

Въ 1880 г.......................
» 1889 » . . . .

Вт. слѣдую щ ей таблицѣ п оказаны  
К итай , при чемъ послѣдній  п ривози лся

. 2.965,000 тоннъ.

. 2.980,600 і

. 3.100,000 »

. 3.500,000 »

. . 24,654 тоннъ
. . 43,419 »

цифры привоза каменнаго угля въ 
главнымъ образомъ черезъ Шанхай:

1887 г. . . . . . . .  268,534 тоннъ.
1888 » . ............................  268,102 »
1889 » ................................  395,178
1890 » . . . . . . .  255,120 »
1891 » ................................  369,994

Привозъ угля за 1890 г. распредѣлялся слѣдующимъ образомъ:
Изъ Я п о н іи ........................................... 230,880 тоннъ.

» Кардифа...........................................  2,793 ».
» Сиднея ................................................ 12,301 »
» Китая по береговымъ пунктамъ . 8,924 »

ІІ II О II І II.

(382,447 квадратныхъ километра; 40.072,000 жителей).

Минеральныя богатства Японіи заключаются главнымъ образомъ въ мно
гочисленныхъ и мощныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ; по песмотря 
на это, Японія въ этомъ отношеніи все-таки значительно уступаетъ Китаю. 
Такъ, общее нространсто, занятое въ Японіи каменноугольными нолями, со
ставляетъ около 13,000 квадратныхъ километровъ, при мощности отдѣль
ныхъ пластовъ въ 4 метра.

По несмотря па послѣднее обстоятельство, добыча каменнаго угля въ



Японіи значительно опередила Китай и, безъ сомнѣнія, названная отрасль 
горнаго дѣла сейчасъ уже стоить въ это.мъ государствѣ на вполнѣ прочныхъ 
основаніяхъ.

Самыя важныя мѣсторожденія каменнаго угля находятся на островѣ 
Гессо, и въ настоящее время главную роль играютъ бассейны Ишикари и 
Каянома, въ которыхъ разработьтваются смолистые коксовые угли. Площадь 
этихъ двухъ послѣднихъ бассейновъ занимаетъ пространство въ 7,700 квад
ратныхъ километровъ.

Иа островѣ Нипоыѣ извѣстны бассейны: Иваки, Иійгата и Кій. По
слѣдній бассейнъ заключаетъ въ себѣ хорошихъ качествъ антрацитъ, тогда 
какъ два первыхъ—доставляютъ смолистый уголь.

Островъ Сикока обладаетъ однимъ небольшимъ мѣсторожденіемъ Ава;— 
что же касается до острова Кіусіу, то здѣсь каменноугольпыя мѣсторожденія: 
Хикузенъ, Караду и др. ничуть не уступаютъ по своей важности таковымъ 
на островѣ Іессо.

Слѣдующая таблица показываетъ размѣры п характеръ главныхъ ка
менноугольныхъ бассейновъ Японіи:
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Качество угля.

Иишкари. верхи, отд. г ;5 53 6—12 о,6—5,8 Смолистый коксовый.

» НИ/КН. » 6,215 4 0,6 -  1.2 3 Смолистый.
Іессо

Каянома ................... 2 12 0.6-2,3 •5,2 Смолистый коксовый.

Аккези . . . . — А о.б—0,9 3 Смолистый.

Иваки . . . .  . . 5 17 2 М —1,8 3 »

Иппонъ . . . Ніигата ................... — — — _ »

• К і й ........................... — — — — Антрацитъ.

Сикока . . А в а ................... 5*7 — — Смолистый.

Кіусіу . . Х икузенъ ............... 77 6 — — »

К д р а ц у ................... 906 °>3—Ь2 4 ,6 Смолистый коксовый.

Нагасакскій . . . . 5 13 °-9 —4 ,9 15,2 »

Міике ................... 64 3 1,2—2,4 4 ,6 »

Амакиза................... 2 5 2 о,6—э,9 1,5 Антрацитъ.

1'орп. жури. 1891. т. II, кн. 4 и 5. \ и
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Во всѣхъ каменноугольныхъ бассейнахъ Японіи добыто угли
Въ 1862 г. . .

ООООо

метр. тоннъ.
» 1875 » . . . . 396,000 » »
» 1882 » . . . . 931,780 » »
» 1885 » . . 1.254,000 » »
» 1888 » . . . . 2.076,744 » »
» 1890 » . . . . 2.608,284 » »

Большая часть добываемаго въ Японіи угля вывозится за границу, 
частью въ Китай, а частью въ Сингапуръ и другіе пункты прибрежья Ти
хаго Океана.

Главнымъ центромъ отправки каменнаго угля служитъ морская гавань 
Нагасаки; этой гаванью было отпущено:

Въ 1888 г....................  771.694 метр. тоннъ
» 1889 » 642,168 » »
» 1890 » 516,403 » »

Кромѣ каменнаго угля, въ послѣднее время, въ Японіи началась до
вольно дѣятельная разработка торфа и бураго угля.

0  е т  ъ  - И  и  д і л .

(8.221,148 квадратныхъ километровъ; 313.043,500 жителей).

Каменноугольные бассейны Индіи можно раздѣлить на четыре группы:
1) Бассейны Раймахаль-хилль и долины Домуда.
2) Бассейны въ Рева, Соргуя, Танхоръ.
3) Угольныя мѣсторожденія въ долинѣ Норбада и Сатпура-хилль.
4) Поля въ долинахъ рѣкъ Варда и Годавера.
Наиболѣе важными изъ всѣхъ поименованныхъ здѣсь бассейновъ являются 

бассейны первой группы, а именно: Раймахаль-хилль и долины Домуда. Бас
сейны эти расположены на западъ отъ г. Калькутты и, будучи съ юга огра
ничены рѣкою Гангомъ, занимаютъ въ общемъ площадь въ 1,500 квадрат
ныхъ километровъ. Число угольныхъ пластовъ въ Раймахаль-хиллѣ весьма 
значительно и толщина ихъ измѣняется отъ 1,з до 10 ,5  метровъ; общая ж е  

мощность всѣхъ угольныхъ пластовъ доходитъ до 36 метровъ.
Вначалѣ, когда разработывались только верхніе пласты, каменный уголь 

добывался весьма посредственный; по съ дальнѣйшей разработкой качества 
его улучшились, хотя попрежиемѵ значительно уступаютъ англійскому.

Главный недостатокъ мѣстнаго угля заключается въ его чрезвычайной 
сланцеватости и содержаніи отъ 10% до 30% золы, тогда какъ среднее со
держаніе углерода всего 52%.

Но несмотря на этотъ послѣдній недостатокъ, почти весь уголь, потре
бляемый въ Индіи, добывается изъ этого бассейна и только въ послѣднее
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время спросъ на него нѣсколько уменьшился, вслѣдствіе разработки камен
наго угля въ Тонкинѣ и Ассамѣ.

Самая производительная копь названнаго бассейна находится въ Бен
галіи, въ которой въ 1889 г. добыто 951,000 метр. тоннъ каменнаго угля, 
при чемъ запасъ бассейна опредѣляется въ 14,000 милліоновъ тоннъ. Что 
касается другихъ мѣсторожденій долины Дамуды (Коптаръ, Искури и др.), 
то п они заключаютъ весьма мощные и годные къ разработкѣ угольные пласты 
и притомъ на глубинѣ не превышающей 300 метровъ.

Вторая группа индійскихъ каменноугольныхъ бассейновъ состоитъ изъ 
значительнаго числа отдѣльныхъ бассейновъ, распространенныхъ по обшир
ному пространству самыхъ дикихъ частей Индіи, и потому до настоящаго 
времени еще мало изслѣдованіяхъ.

Въ бассейнахъ долинъ Годавера и Варда, принадлежащихъ къ 4-й 
группѣ, обнаружено тоже значительное число годныхъ къ разработкѣ плас
товъ каменнаго угля. Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ округѣ Хонда, въ Центральныхъ 
провиціяхъ-Индіи, а именно въ территоріи Низамъ открыта также каменно
угольная залежь, отъ 15  до 21 метра толщиною, имѣющая весьма обшир
ное распространеніе. Въ округахъ Хонда, на одной изъ разработывающихся 
копей, запасъ каменнаго угля опредѣленъ въ 5 милліоновъ тоннъ.

Нельзя нс обратить вниманія и на каменноугольныя мѣсторожденія въ 
Ассамѣ, принадлежащія болѣе новымъ образованіямъ, сравнительно съ углемъ 
долины Домуда.

Этотъ уголь содержитъ:

У глерода................................53—51%
Кислорода и водорода . . . 41 — 36%
Золы. . .  ..................... 1 ,7 — 3,7.

Съ увеличеніемъ числа удобныхъ путей сообщенія, индійская каменноуголь
ная промышленность сейчасъ уже начала быстро развиваться, что и прояв
ляется въ постепенномъ вытѣсненіи изъ прибрежныхъ пунктовъ восточной 
Азіи англійскаго угля.

Развитіе добычи каменнаго угля въ Индіи видно изъ слѣдующей 
таблицы:

1880 г.......................  1.086,000 тоннъ.
1888 » . . . . . 1.560,000 »
1889 » ...................... 2.045,359
1890 » ...................... 2.150,659
1891 » .....................  2.168,521
1892 » .....................  2.328,577 »

Насколько отдѣльные угольные бассейны участвовали въ общей добычѣ 
Индіи въ 1889 и 1890 гг. видно пзъ слѣдующаго:
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1889 г. 1890 г.
Бенгаліи..................... 1.641,354 тоннъ. 1.626,245 тоннъ.
Пунябѣ . . . . . 22,835 » 22,835 »
провинціи Контель 144,465 » 137,002
Ассамѣ . . . . . 116,676 145,708 »
штатѣ Наливъ . . . 120.029 » 218.869

2.045,359 тоннъ. 2.150,659 тоннъ.

И н д о -К и т а й  тоже довольно богатъ минеральнымъ углемъ, особенно-же 
двѣ его провинціи—Бирма и Тонкинъ, въ которыхъ находятся самыя важ
ныя мѣсторожденія этого ископаемаго.

Каменноугольный бассейнъ Бирмы,,по всей вѣроятности, составляетъ часть 
юго-западнаго бассейна въ Китаѣ и потому, хотя онъ еще н мало изслѣдо
ванъ. но судя по аналогіи съ послѣднимъ, есть основаніе допустить, что п 
этотъ бассейнъ заключаетъ въ себѣ мощные пласты каменнаго угля

Въ Тонкинѣ, рядомъ съ желѣзными рудами, залегаютъ пласты камен
наго угля, нѣкоторыя мѣсторожденія котораго расположены на берегу моря, 
близъ Хойпонга, и легко доступны къ разработкѣ.

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ мѣсторожденіяхъ заключается горючій мате
ріалъ превосходныхъ качествъ.

О ст ъ -и н дск ій  а р х и п е л а гъ . Мѣсторожденія каменнаго угля извѣстны на 
всѣхъ большихъ островахъ, каковы: Ява, Суматра, Борнео, Целебесъ и др.: 
но въ настоящее время заслуживаетъ особеннаго вниманія каменноугольный 
бассейнъ на островѣ Явѣ, близъ Падайча, въ которомъ запасы угля опре
дѣлены въ 200 милліоновъ тоннъ.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ добыто каменнаго угля:

1887 г....................  140,000 толпъ.
1888 117,000 »
1889 » . . . . 150,000

Неисчерпаемыя залежи каменнаго угля находятся также на островѣ 
Борнео, но разработка его производится пока только на одной копи, близъ 
Котси.

Изъ числа Филиппинскихъ острововъ многіе надѣлены каменнымъ углемъ. 
Первое мѣсто занимаетъ островъ Цебу, гдѣ каменный уголь уже разработы- 
вается и по своимъ качествамъ превосходитъ Австралійскій уголь.

Что касается остальныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Азіи, то 
всѣ они такъ мало еще изслѣдованы, что объ ихъ будущности и значеніи 
сказать что нибудь въ настоящее время очень трудно.

Изъ числа этихъ мѣсторожденій молено указать па находящіяся въ 
Бухарѣ и Восточномъ Туркестанѣ, но, судя, по изслѣдованіямъ послѣдняго 
времени, врядъ ли они будутъ имѣть большое значеніе въ будущемъ.

Болѣе мощныя мѣсторожденія камеппаго угля лежатъ въ Персіи, къ
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сѣверу отъ Тегерана и въ горахъ Эльборуса, въ окрестностяхъ Астрабада. 
Уголь этихъ мѣсторожденій нѣкогда можетъ пріобрѣсти важное значеніе 
какъ для пароходства по Каспійскому морю, такъ и для снабженія пред
полагаемой желѣзной дороги въ Индію.

Каменный уголь извѣстенъ также въ южной части Аравіи, близъ Адена, 
но мѣсторожденіе его здѣсь мало изслѣдовано.

А ф  |> и к  а.

(29.932,948 квадратныхъ километровъ; 199.921.600 жителей).

Каменноугольныя мѣсторожденія Африки менѣе всѣхъ изслѣдованы, и 
существуетъ предположеніе, что материкъ этотъ въ отношеніи каменноуголь
ныхъ богатствъ не особенно надѣленъ природой.

Ото послѣднее обстоятельство тѣмъ прискорбнѣе, что Африка обладаетъ 
громадными запасами желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, эксплоатація которыхъ, 
за отсутствіемъ необходимаго ископаемаго горючаго, вѣроятно, на долгое время 
будетъ отсрочена.

Относительный недостатокъ въ запасахъ каменнаго угля выясненъ даже 
въ болѣе извѣстныхъ мѣсторожденіяхъ, какъ, напримѣръ, въ Египтѣ, по Зам
бези,- въ Капской землѣ, Наталѣ и др.

Болѣе благонадежныя мѣсторожденія считаются въ Наталѣ, гдѣ разра- 
ботывается каменный уголь и антрацитъ. Первыми работами добывался уголь 
съ большимъ содержаніемъ золы, по съ развитіемъ каменноугольнаго дѣла, въ 
послѣднее время, стали получать весьма хорошихъ качествъ уголь, главными 
потребителями котораго являются мѣстныя промышленыя заведенія и флотъ,

Для облегченія доставки угля, въ настоящее время, устроена отъ копей 
Дудлей до морской гавани Урбанъ—желѣзная дорога, благодаря которой 
каменноугольная производительность въ Наталѣ уже въ 1889 г. увеличилась 
почти въ 5 разъ, что видно изъ сопоставленія добычи угля за названный и 
предшествующій годы:

1888 г. . . . .  10,756 тоннъ.
1889 » . . . .  54,482 »

Кромѣ того добыто:
1890 » . . . .  65.188 »
1891 » . . . .  42,127 »
1892 » . . . .  126,444 »

Въ Капской землѣ разработка каменнаго угля производится уже съ 
давняго времени, но и въ этой мѣстности всѣ извѣстныя мѣсторожденія этого 
полезнаго ископаемаго мало благонаделшы.

Въ Капской землѣ было добыто угля:
1888 г......................  32,820 тоннъ.
1889 » . . . .  65,188
1890 » . . .  33,021
1891 > . . . .  27,677 »
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Гори. Ишк. А. К о н ш и н а .

Подробный отчетъ о командировкѣ моей, съ Высочайшаго соизволенія, 
въ Соединенные Штаты С. Америки, вслѣдствіе значительности собраннаго 
матеріала, обнимающаго собою не только техническія стороны добывающей 
отрасли нефтяного дѣла въ С. Америкѣ, но и касающагося этого послѣдняго 
въ коммерческомъ и въ экономическомъ отношеніяхъ, какъ это предложено 
было мнѣ дополнительнымъ предписаніемъ Кавказскаго Горнаго Управленія, 
отъ 20-го іюля сего года № 1885. полученнымъ мною въ Чикаго 11-го ав
густа,—требуетъ для своего составленія примѣрно полгода времени, а по
тому представленъ будетъ мною весною будущаго года. Въ отчетѣ этомъ, при 
описаніи современнаго положенія нефтяной промышленности въ Соединен
ныхъ Штатахъ, будетъ, между прочимъ, проведена параллель къ нынѣшнему 
состоянію этого дѣла въ Россіи (на Кавказѣ) какъ въ отношеніи геологи
ческихъ условій залеганія нефти, ея географическаго распредѣленія въ обѣ
ихъ странахъ, размѣровъ нефтяныхъ площадей, ихъ относительной благо
надежности и ихъ производительности, примѣрныхъ запасовъ нефти въ нихъ 
заключающихся, качества этой послѣдней, такъ и въ отношеніи способовъ 
и стоимости буренія скважинъ, ихъ числа, глубины и производительности, 
срока ихъ службы, способовъ и стоимости транспортировки и храненія нефти 
какъ внутри страны, такъ и для вывоза за границу, стоимости фрахтовъ и 
цыфръ заграничнаго экспорта по годамъ и по государствамъ и т. п.

Такое систематическое сравненіе различныхъ, существенныхъ сторонъ 
нефтяного дѣла въ Россіи и въ С. Америкѣ дастъ, съ одной стороны, на
глядную картину современнаго положенія нефтяной промышленности въ 
обѣихъ конкурирующихъ странахъ, а съ другой, выяснитъ, въ болѣе от
четливой формѣ, вопросъ о томъ, въ какихъ именно отношеніяхъ отечествен-
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пая нефтепромышленность отстала отъ Сѣверо-Американской, въ какихъ 
имѣетъ надъ нею несомнѣнныя преимущества и, наконецъ, какія мѣры тре
буются для того, чтобы дать ей возможность выдержать завязавшуюся на міро
выхъ рынкахъ съ американцами борьбу.

Въ видахъ-же своевременности, считаю необходимымъ теперь же пред
ставить нижеслѣдующее краткое изложеніе тѣхъ выводовъ, къ которымъ я 
пришелъ по окончаніи изслѣдованій моихъ въ Соединенныхъ Штатахъ.

Необычайно быстрое, сказавшееся въ послѣднее время, паденіе цѣнъ 
на нефтяные продукты на міровыхъ рынкахъ вызвано неумѣренною, взаим
ною конкуренціей) Россіи и Америки, въ особенности обострившеюся за 
послѣдніе четыре года.

Экспортъ нефтяныхъ продуктовъ изъ Соединенныхъ Штатовъ, колебав
шійся, съ 1885 по 1888 г. включительно, въ предѣлахъ 106— 109 милліо
новъ пудовъ, достигъ въ 1889 году цыфры 1 14  милліоновъ пудовъ, а въ 
1891 и въ 1892 годахъ возросъ до 132 милліоновъ пудовъ, т. е. увеличился 
за истекшее четырехлѣтіе на 24%.

Еще большее возрастаніе вывоза нефтяныхъ продуктовъ за границу по
лучилось за тотъ же промежутокъ времени изъ Баку, давшаго увеличеніе 
экспорта на 59% (съ 32 до 51 милліоновъ пудовъ), какъ это видно изъ 
цыфръ нижеслѣдующей таблицы:

В ЬІ И 0 3 ъ н е ф т я м ы х ъ п р о д у к т В ъ з а  г р а н и ц у.

Г 0 д ы. Изъ Соединенныхъ Штатовъ. Изъ Баку.

Галлоновъ. Пуд О Б Ъ . Пудовъ.

1885....................... 574 діидя. = іоб милъ іо милл.

1886 ....................... 577  » іоб » 14 »

1887....................... 5 9 2  * 109 > і 7 »;

1888 ................... 5 7 » 8 = іоб > 32 »

ОчСОСО 616 » = 1 14 » 37  »

оохсо 664 » = 123 Л 2 » і

СчСО 710 » 1 3 ' » 48 »

1892 . . ............... 715 » = 132 » 51 »

Примѣчаніе. Вѣсъ і американскаго галлона, при уд. вѣсѣ керосина Зідпсіагсі АѴИііе въ 11 

по В., или 0,804, принятъ въ 6,717 англ, фунта, равнымъ 7,4 русск. фунта.
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Въ дѣлѣ добычи сырья произошло еще большее возрастаніе, за тотъ-же 
періодъ, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, такъ и въ Баку.

Добыча нефти въ С. Америкѣ, стоявшая въ предшествовавшіе 1889 годы 
приблизительно въ одной и той же средней нормѣ 224 милліоновъ пудовъ 
(28 милл. баррилей) въ годъ, въ послѣднее 4-хъ-лѣтіе, благодаря, главнымъ 
образомъ, открытію новыхъ богатыхъ нефтяныхъ площадей въ штатѣ Огайо, 
почти у д в о и л а с ь , достигнувъ въ 1891 и 1892 годахъ 432 — 440 милл. 
пудовъ, и такой неумѣренный ростъ добываемаго сырья, оказавшійся гораздо 
высшимъ, чѣмъ ростъ экспорта керосина, который увеличился съ 85 мил
ліоновъ пудовъ въ 1888 году до 104 милл. пудовъ въ 1892 г., т. е. лишь ші 
231/2%, объясняется тѣмъ, что на выработку керосина не хватало пенсиль
ванской нефти и недостающее ея количество стало пополияться нефтью Огайо, 
дающею значительно меньшій выходъ освѣтительныхъ маселъ, чѣмъ пенсиль
ванскій продуктъ.

Болѣе равномѣрное повышеніе въ добычѣ сырья мы замѣчаемъ въ Баку, 
въ которомъ за тотъ же періодъ, съ 1889 по 1892 годъ включительно, про
изводительность нефтяныхъ промысловъ увеличилась съ 182 до 298 милліо
новъ пудовъ, т. е. только на 56 %, иначе говоря, она шла пропорціонально 
возрастанію отпуска керосина на заграничные рынки.

Данныя нижеслѣдующей таблицы поясняютъ сказанное.

Д О Б Ы Ч А  С Ы Р О Й  Н Б Ф Т И.

Г о д ы.

___________

|
Въ ІІенсиль-| 
ваніи и друг.і 

штатахъ. !
Л

Вь Огайо.
Всего въ Соединенныхъ 

Штатахъ.
Всего въ 

Баку.

. . .

Баррилей. Баррилей. Баррилей. Пудовъ. Пудовъ.

1886 . 26  милл. 2  МИЛЛ. 28 милл. — 2 2 4  МИЛЛ. 150 МИЛЛ.

1887 . . . 23 » 5 » 28 г =  2 2 4 1 6 5  »

і888 . . . 18 » ю » 28 » — 2 24  » 192 »

1889 . . . 2 3  » 12 » 3 5

ОсоОII 205 »

1890 . . . 31 » ІЙ » 47 =  376 » 239 »

1891 . . . 37  » 18 » 55 » — 440 » 288 »

1892 34 20 » 54 =  4 3 2  » 298 »

Примѣчаніе Вѣсъ і барриля нефти принять въ 8 пудовъ.

Отсюда между прочимъ видно, что упрекъ, который ставился одно время 
бакинцамъ за неумѣренно быстрое увеличеніе добычи сырья въ извѣстной
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степени одностОронеиъ, такъ какъ и американцы не щадили усилій въ этомъ 
направленіи и даже значительно превзошли, въ послѣдніе годы, нашихъ кав
казскихъ нефтепромышленниковъ.

Естественнымъ послѣдствіемъ такого перепроизводства явилось регуляр
ное и притомъ быстрое, въ послѣдніе 4 года, паденіе цѣнъ какъ на сырую 
нефть въ мѣстахъ ея добычи, преимущественно въ Америкѣ, такъ и на экс
портируемый матеріалъ, паденіе, продолжающееся по настоящее время. Это 
паденіе цѣнъ привело къ тому, что русскій керосинъ котируется въ насто
ящее время въ А нгліи и въ Бельгіи по цѣнѣ, по которой едва окупается 
тарифъ по желѣзной дорогѣ отъ Баку до Батума и морскіе іфрахта, а . за
водское производство въ Баку терпитъ убытки въ полной стоимости выдѣлки 
керосииа, т. е. въ 5—6 коп. за пудъ. Это равносильно изгнанію, въ бли
жайшемъ будущемъ, нашего продукта съ рынковъ Сѣверо-Западной Европы, 
куда направлялось до послѣдняго времени отъ 1 /4 до 1/ 3 всего нашего вывоза.

Хотя такія низкія цѣны являются боевы м и  и для американскихъ экс
портеровъ, по послѣдніе сравнительно легче выдерживаютъ кризисъ, во- 
первыхъ, потому, что весь нефтяной экспортъ изъ Соединенныхъ Штатовъ со
средоточенъ, можно сказать, въ однѣхъ рукахъ учредителей «Оіі Зіашіагсі 
ТпШ С°», успѣвшихъ въ предъидущіе годы нажить значительные барыши иа 
нефтяныхъ дѣлахъ и тѣмъ увеличить запасные капиталы, и продолжающихъ 
въ то же время пользоваться внутри страны значительными выгодами отъ 
керосиновой торговли, которую они фактически монополизировали, тогда 
какъ бакинскіе нефтепромышленники всѣ полученныя выгоды помѣщали въ 
расширеніе своихъ нефтяныхъ предпріятій; во-вторыхъ, главиѣйшо потому, что 
въ С. Америкѣ убытки отъ пониженія цѣнъ на керосинъ равномѣрно рас
предѣляются какъ на заводское производство, такъ ц на нефтепроводныя 
предпріятія (вся пенсильванская нефть перекачивается на заводы и къ пор
тамъ экспорта по трубопроводамъ), сосредоточенныя въ однѣхъ и тѣхъ же 
рукахъ, а также ложатся п на сырье, вызывая удешевленіе послѣдняго, тогда 
какъ въ Баку весь убытокъ отъ пониженія цѣнъ на керосинъ принимаетъ 
на себя только заводская единица, а транспортное дѣло (Закавказская же
лѣзная дорога), будучи въ другихъ рукахъ, продолжаетъ извлекать изъ керо
синовой торговли, несмотря па ея критическое положеніе, весьма значи
тельные, постепенно увеличивающіеся барыши.

Слѣдующая таблица иллюстрируетъ пониженіе цѣпъ на нефтяные продукты 
въ Соединенныхъ Штатахъ н па Кавказѣ, сказавшееся въ послѣднія 5 лѣтъ.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что наступившій кризисъ въ торговлѣ 
керосиномъ за границею вызванъ какъ русскими, такъ, не въ меньшей мѣрѣ, 
и американскими производителями.
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С р е д н і я  г о д о в ы я  ц ѣ ны н а н е ф т ь  и к е р о с и н ъ .

Вь Соединенныхъ Штатахъ. Н а К а в к а з ѣ.
Тарифъ по 
Закавказск. 
ж. д. и на

кладные рас 
ходы оть 

Баку до Ба
туми за пу дъ.

Г о д ы. Цѣны Пенсильван
ской нефти на 
мѣстѣ добычи.

Цѣна керосина 
въ Ныо-Іордѣ 

наливомъ.

Цѣна Бакин
ской нефти 
на промы- 

сл .хь.

Цѣна і пуда 
керосина въ 
копѣйкахъ.

Центы за Копѣйки 
барриль. з.і пудъ.

Центы Коп 
за за 

галлонъ, пудъ.

Копѣйки
за

пуд ь-

Въ
Ба

туми.
Въ

Баку.

і888 . . . ос -о II м Сх'ТII'■'Т 2 7.1 52 32 20

1889 . . . 9 4  =  2 3 3/8 4 ‘/в — 45 4 45 2 5 20

1890 . . - 86'Д =  2і 5Д 4 3/8 =  47 6 7 , 38 16 п 2

1891 . . 6 6 * 4 -  :65'в 3% " 4 2
/чЗ / Л . 4 33 11 2 2

18уз • . 555/в =  I з7;ѣ 3 ~  З2 3*) 3^ 8 22

Послѣдніе выбросили на міровые рынки нефтяныхъ продуктовъ за 
истекшее четырехлѣтіе, если взять за норму вывозъ ихъ 1883 года, 76 мил
ліоновъ пудовъ лишнихъ, т. о. но 19 милліоновъ пудовъ въ годъ болѣе обы
кновенной нормы, тогда какъ бакинцы вывезли за тоже время только 50 мил
ліоновъ пудовъ лишнихъ противъ своей нормы 1888 года, т. о. по 12 '/, мйлл 
пудовъ въ годъ. Стало быть, неумѣреннымъ перепроизводствомъ какъ тѣ. 
такъ и другіе одновременно способствовали кризису и стали теперь лицомъ 
къ лицу въ борьбѣ за керосиновые рынки.

Не безполезно поэтому разсмотрѣть, въ чемъ именно заключается раз
ница въ современномъ положеніи нефтяной промышленности у пасъ и въ 
Соединенныхъ Штатахъ, въ чемъ заключаются преимущества этихъ послѣд
нихъ и на чьей сторонѣ въ будущемъ находятся шансы па перевѣсъ.

Обращаясь прежде всего къ разъясненію капитальнаго вопроса, не мало 
озабочивающаго какъ нашихъ, такъ и американскихъ геологовъ и нефте
промышленниковъ: на долго-ли хватитъ запасовъ нефти въ той п другой 
странѣ, при столь огромной ея добычѣ,—нельзя не замѣтить, что размѣры 
нефтяныхъ площадей въ Соединенныхъ Штатахъ поражаютъ своею обшир
ностью. Уже къ концу 1889 года, по оффиціальнымъ даннымъ (Иерогі оі‘ 
Міпегаі Іпііизігіез оі' іііе Іліііесі Віаіез аі. іііе ЕІеѵепіІі Сешшз, 1890), въ С. 
Америкѣ насчитывалось 1.557,546 акровъ или 621,616 десятинъ земли, прі
обрѣтенной въ аренду или куплю, подъ добычу нефти.

Главными центрами добычи нефти въ С. Америкѣ служатъ въ настоящее

*) Примѣчаніе. 3 когі. получились отъ раздѣленія 298 ми іл. пуд. добытой нефти ня 
8.6,(0,000 руб, промысловыхъ затратъ въ томъ же 1892 году.
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время два нефтяныхъ бассейна: 1) П е н с и л ьв а н с к ій  или девонск ій  (въ составъ 
его входятъ всѣ нефтяныя площади штата Пенсильваніи съ примыкаю
щими къ нимъ пограничными нефтяными площадями штатовъ Ныо-Іорка, 
Вестъ-Виржиніи и юго-восточнаго Огайо, принадлежащими, по геологическому, 
возрасту, девонской системѣ), и 2) бассейнъ собственно О гайо  или с и 

л у р ій с к ій  (въ составъ его входятъ нефтяныя площади въ сѣверовосточной 
части штата Огайо и въ смежномъ штатѣ Индіанѣ, принадлежащія силурій
ской системѣ).

Въ Пенсильваніи и Ныо-Іоркѣ къ концу 1889 года насчитывалось от
веденныхъ подъ разработку нефти земель 350,000 десятинъ (873,399 ак
ровъ), что вмѣстѣ съ 48,000 десятинъ нефтяныхъ земель въ штатѣ Вестъ- 
Виржипія составитъ до 400,000 десятинъ нефтяныхъ земель, лучшихъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ.

Несмотря, однако, на свою обширность, производительность Пенсильван
скаго нефтяного бассейна, судя по результатамъ эксплоатаціи послѣднихъ 
трехъ лѣтъ, повидимому, -уже установилась въ средней цыфрѣ 250 милліо
новъ пудовъ (32 милліона баррилей). На дальнѣйшее увеличеніе добычи 
нефти мало надежды, въ виду очевидной убыли въ запасахъ нефти въ такихъ, 
наиболѣе богатыхъ, нефтяныхъ округахъ, каковъ, напримѣръ, Брадфордскій, 
быстраго пониженія производительности въ недавно открытыхъ площадяхъ 
Макдональской и Систервильской и малой вѣроятности открытія новыхъ бла
гонадежныхъ нефтяныхъ полей, кромѣ эксплоатируемыхъ. Цыфра добычи 
нефти въ Брадфордскомъ округѣ, достигавшая въ началѣ прошлаго десяти
лѣтія безъ малаго 200 милл. пудовъ въ годъ (24,щ милл. баррилей), ‘) въ 
продолженіе 10-ти лѣтъ постепенно уменьшалась, понизившись до 4 1,іб милл. 
пудовъ (5,2 милл. баррилей) въ 1892 году, а производительность вну
шавшаго большія надежды Макдональскаго нефтяного поля, повысившаяся 
во второй половинѣ 1891 года до 672,000 пуд. въ сутки, по прошествіи 
года, быстро опустилась до 144,000 пуд. въ сутки и продолжаетъ постепенно 
понижаться.

Въ штатѣ Огайо къ концу 1889 года было пріобрѣтено подъ добычу 
нефти 176,160 десятинъ нефтяной земли (440,000 акровъ), производитель
ность которыхъ достигла нынѣ 160 милліоновъ пудовъ въ годъ и продол
жаетъ увеличиваться съ ежегоднымъ приростомъ примѣрно на 10%.  На
добно замѣтить, что получаемая въ Огайо нефть, по сравнительно малому 
процентному содержанію освѣтительныхъ маселъ и по другимъ свойствамъ, 
значительно уступаетъ пенсильванской.

]) Годовая производительность Брэдфордскаго округа въ милліонахъ пудовъ равнялась: 
1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 

і5 49,с 112,« 179,5 188,.ч 196,о 144,о 101/.
1885 г. 1886 г. 1887 г. 1.888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г.

88/ 70,< 73.и 50,4 56/ 60,.. 50/ 41/

4 .
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Хотя нефтяныя залежи извѣстны и во многихъ другихъ восточныхъ 
штатахъ С. Америки, какъ, напримѣръ, въ Кеитуки, Тенесси и Техасѣ, въ 
Иллинойсѣ, въ Колорадо и Выомиигѣ, но таковыя еще недостаточно из
слѣдованіи и не имѣютъ пока промышленнаго значенія, а потому на нихъ слѣ
дуетъ до времени смотрѣть, какъ на резервъ.

У пасъ въ Баку, въ этомъ единственномъ пока центрѣ русской нефтя
ной промышленности, серьезно конкурирующемъ съ С. Америкою, благона
дежныхъ нефтяныхъ земель, съ залеганіемъ нефти на доступныхъ, при на
стоящемъ состояніи буровой техники, для пасъ глубинахъ не свыше 300 са
женей, имѣется ни какъ не болѣе 2.000 десятинъ, изъ коихъ * /а сосредо
точены на такъ-называемомъ Балахаио-Сабунчшю-Ромапшю-Забратскомъ мѣ
сторожденіи, а у 5 на Биби-Эйбатскомъ. Остальныя же нефтеносныя земли 
Аишеронскаго полуострова обладаютъ, позволю это себѣ рѣшительно утверж
дать, либо весьма проблематическими признаками благонадежности (Бина- 
гады, Дыгя, Мамедли, Хурдаланъ, Масазыръ, Баладзары и друг.), либо нефть 
въ нихъ скрыта глубоко подъ известняками (въ Сураханахъ), либо находится 
подъ уровнемъ моря (въ Биби-Эйбатскомъ заливѣ).

Казалось бы. такое сравнительно ничтожное количество нефтяной земли 
далеко не говоритъ въ нашу пользу. Но это неравенство въ протяженіи 
площадей выкупается необыкновенными богатствами нефти, которыми при
рода надѣлила эксплоатируемыя нефтяныя земли въ Баку, и это обстоятель
ство составляетъ нашу существенную выгоду, такъ какъ позволяетъ нашей 
нефтедобывающей промышленности сосредоточиться въ одномъ центрѣ, а не 
разбрасываться па огромныя разстоянія, какъ это имѣетъ мѣсто въ Сѣвер
ной Америкѣ. Бысчитанпый американскими геологами, на основаніи прак
тическихъ данныхъ, па лучшихъ нефтяныхъ площадяхъ, напримѣръ въ Брад- 
фордѣ, запасъ нефти опредѣленъ ими въ 50 тысячъ пудовъ на десятину шахі- 
тит, а на земляхъ средней благонадежности въ 1 5—25 тысячъ пудовъ на 
десятину, тогда какъ въ Баку, основываясь на тѣхъ-же практическихъ дан
ныхъ, средній запасъ нефти на десятину можно съ увѣренностью принять 
тіпітшп въ 10 милліоновъ пудовъ ’ ), т. е. въ 200 разъ больше. Прини
мая же во вниманіе, что на Кавказѣ, какъ это нынѣ окончательно выясни
лось, мы обладаемъ новыми нефтяными площадями, приближающимися но 
богатству къ бакинскимъ, какъ, напримѣръ, въ Грозномъ, и имѣя въ виду, 
что мы, кромѣ того, владѣемъ немалымъ количествомъ нефтяныхъ районовъ, 
хотя и со второстепенною благоиаделшостыо, но зато съ большею площадью, 
возмолено разсчитывать, что иагаи запасы нефти, если не болѣе, то отнюдь 
пе менѣе американскихъ.

М Практическія даиныя, дающія возможность сдѣлать приблизительный подсчетъ запа
самъ нефти, на равработываѳмыхъ въ Баку нефтяныхъ площадяхъ, приведены мною въ статьѣ: 
< 0  геологическомъ строеніи Балахапо-Сабупчипо-Романипо-Забратскаго мѣсторожденія и о за
пасахъ ыефти въ немъ заключающихся»,—помѣщешшой въ послѣдней, находящейся въ печати, 
книжкѣ «Матеріаловъ для геологіи Кавказа» Сер. II. Кя. 8.
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Относительная бѣдность въ запасахъ нефти на единицу площади въ Сое
диненныхъ Штатахъ влечетъ за собою ничтожный, сравнительно съ Баку, 
годовой и суточный дебитъ американскихъ скважинъ, и въ этомъ именно 
обстоятельствѣ заключается центръ тяжести нашего превосходства надъ аме
риканцами, за отсутствіемъ котораго, при несовершенной технической обста
новкѣ бурового и транспортнаго дѣла у насъ па Кавказѣ, намъ немыслимо 
было бы бороться съ ними.

Для сравненія привожу нѣсколько цыфръ. Въ 1892 году въ Соединен
ныхъ Штатахъ, для добычи 432 милл. пудовъ нефти, перебываловъ экспло
атаціи до 50.000 скважинъ, что составляетъ годовую добычу немногимъ 
болѣе 8,000 пуд., или 27 пуд. въ сутки, тогда какъ въ Баку средняя годо
вая производительность скважинъ равна 600,000 пуд., или 2,000 пуд. въ 
сутки, т. е. въ 75 разъ больше. Отсюда проистекаетъ довольно неожиданный 
выводъ, что буреніе скважинъ, несмотря па относительную дороговизну, обхо
дится намъ н а  п удъ  добыт ой н еф т и  значительно дешевле, чѣмъ въ Сѣвер
ной Америкѣ. Американскіе нефтепромышленники, при средней цыфрѣ рас
ходовъ въ 4,000 рублей па скважину, затратили, напримѣръ, на буровыя ра
боты, за все время эксплоатаціи съ 1861 до 1892 года включительно, для 
добычи 4Ѵ2 милліардовъ пудовъ нефти, при 70,000 скважинахъ, 280 милліо
новъ рублей, что составляетъ затрату только на буреніе не менѣе 6  коп. 

на пудъ, не включая сюда многихъ побочныхъ расходовъ, тогда какъ въ Баку, 
за истекшее 20-ти-лѣтіе эксплоатаціи нефтяныхъ мѣсторожденій буровыми 
скважинами, добыто 2 милліарда пудовъ нефти, съ затратою только 18 мил
ліоновъ рублей, при 900 буровыхъ скважинахъ, включая въ то число заброшен
ныя и считая среднюю стоимось скважины 100 саженной глубины въ 20,000 р., 
а этотъ расходъ ложится менѣе 1  коп. на пудъ добытой нефти. Такимъ образомъ, 
несмотря па сравнительную дешевизну буренія въ Сѣверо-Американскихъ Шта
тахъ, мы, благодаря высокой производительности нашихъ скважинъ, несемъ 
значительно меньше расходовъ на пудъ добываемаго сырья, что и позволяетъ 
намъ держать безубыточныя для себя цѣны на сырье, не свыше 2—3-хъ коп. 
за пудъ, цѣны немыслимыя въ Америкѣ, гдѣ цѣна въ 1 0 —12 коп. за пудъ 
нефти въ штатѣ Огайо и 1 5 —20 коп.—въ штатѣ Пенсильванія уже счита
ются низкими. Напримѣръ, до 1890 года среднія цѣны на нефть въ Пен
сильваніи стояли свыше 20 к. за нудъ. Что же касается расходовъ по эксплоа
таціи скважинъ, то хотя эти послѣдніе и доведены въ Сѣверной Америкѣ 
до послѣдней степени дешевизны (автоматическіе способы откачиванія нефти 
изъ нѣсколькихъ скважинъ разомъ), но благодаря той-же необыкновенно 
высокой производительности бакинскихъ скважинъ и сравнительной деше
визнѣ въ Баку рабочихъ рукъ, расходы но тартанію скважинъ желонками, 
при всей примитивности этого способа эксплоатаціи, не превышаютъ одной 

копѣйки за пудъ и тѣмъ приближаются къ американскимъ цѣнамъ.
Тоже можно сказать и о разницѣ въ покупной платѣ за нефтяныя 

земли, которыя цѣнятся въ Пенсильваніи по 1 5 0  р у б . въ среднемъ за де-
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сятину, а въ Баку покупаются но X 4 ,0 0 0  р у б .  за десятину, но которыя, 
благодаря тому же необыкновенному богатству нефти нашихъ земель, срав
нительно съ американскими, даютъ приблизительно одинаковые расходы по 
арендной платѣ, не свыше */2 коп . па пудъ добываемаго сырья.

Причина, почему расходы на буреніе скважинъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ во много разъ ниже бакинскихъ, несмотря на вдвое большую ихъ глу
бину, лежитъ въ болѣе благопріятныхъ тектоническихъ и петрографическихъ 
условіяхъ залеганія американской нефти, сравнительно съ Кавказскою, глав
нѣйшіе въ прочности проходимыхъ породъ и въ ихъ горизонтальности, что 
позволяетъ вести скважины малаго діаметра (въ 6—8 дюймовъ), бурить безъ 
расширенія и обходиться почти безъ крѣпленія. Такимъ образомъ, въ на
стоящее время, скважина въ 200 саж. глубины требуетъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ для своего прохожденія не болѣе Гх/2 — 2 мѣсяцевъ сроку и 
стоитъ не болѣе 4,000 рублей, тогда какъ подобная же скважина въ Баку 
требуетъ затраты капитала до 40 тысячъ рублей и 1 ‘/2 года работы.

Однако, помимо благопріятныхъ геологическихъ условій, не малое участіе 
въ вопросѣ о дешевизнѣ буренія играетъ въ Сѣверной Америкѣ экономич
ность самаго способа буренія, а именно к а н а т н а го , сравнительно со ш т а н 

говымъ, употребляемымъ въ Баку, п многіе пріемы и детали этой системы 
работъ, какъ, напримѣръ: чистка скважинъ на канатѣ, подъемъ и спускъ 
обсадныхъ трубъ гидравлическими домкратами, утилизація, при буреніи, ма
теріаловъ, полученныхъ отъ заброшенныхъ скважинъ и т. и., могутъ принести 
и въ настоящее время не малую пользу въ Баку, въ отношеніи сокращенія бу
ровыхъ расходовъ, въ особенности для прохожденія глубокихъ скважинъ. 
Мало того, возможно теперь уже предсказать, что недалеко то время, когда 
бакинцы, въ силу необходимости (значительной глубины скважинъ) вынуж
дены будутъ окончательно промѣнять штанговый способъ буренія сначала на 
смѣшанный канатно-штанговый, а затѣмъ просто на капатный, конечно, видо
измѣнивъ его, сообразно свойствамъ проходимыхъ породъ, и введя нѣкоторыя 
усовершенствованія, какъ, напр., автоматическіе фрейфалы,

Въ результатѣ, не взирая на всѣ несовершенства нашей буровой техники 
и малое соблюденіе бакинцами принципа экономіи въ сферѣ буровыхъ и 
эксплоатаціонныхъ работъ, и несмотря на высокую подесятинную цѣну за 
землю, мы всетаки имѣемъ несомнѣнное преимущество предъ американ
цами въ дешевизнѣ сырья, которое обходится намъ, по крайней мѣрѣ, въ 
5 разъ дешевле.

Но значительными выгодами обладаетъ американская нефть надъ ба
кинскою въ качественномъ отношеніи. Нефть Пенсильваніи заключаетъ въ 
себѣ бензина 10 ,9  °/0, керосина—78,2%, а всего легкихъ нефтяныхъ маселъ 
89д% . Нефть Огайо заключаетъ въ себѣ бензина 13,8%, керосина 43% , а 
всего легкихъ нефтяныхъ маселъ 56,8 %• Бакинская же нефть едва содер
житъ 33°/0 керосина.

Однако, превосходныя качества американскаго сырья начинаютъ съ то-
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чеиіемъ времени умаляться, именно съ тѣхъ поръ (1886 — 87 г.), когда на 
рынки выступила нефть Огайо; эта послѣдняя не только обладаетъ значи
тельно меньшимъ процентнымъ содержаніемъ освѣтительныхъ маселъ, при
ближающимъ ея типъ къ бакинской нефти, но содержитъ вдобавокъ значи
тельный процентъ сѣрнистыхъ соединеній (0,г>°/0), придающихъ дурной запахъ 
дистилляту, а потому требующихъ лишнихъ расходовъ на его такъ-называе
мую «дсодоризацію». Эта невыгодная сторона современнаго положенія неф
тяного дѣла въ Соединенныхъ Штатахъ грозитъ въ будущемъ усилиться, 
такъ какъ дальнѣйшему увеличенію добычи пенсильванской нефти, невиди
мому, наступилъ предѣлъ, тогда какъ добыча нефти въ Огайо продолжаетъ 
возрастать, и за 8-ми-лѣтпій періодъ, со дня своего открытія, достигла уже 
цыфры 160 милл. пудовъ, т е. болѣе трети всей добычи нефти въ Соеди
ненныхъ Штатахъ.

Принимая, однако, въ расчетъ, что нефть штата Огайо вся переработы- 
вается для внутренняго потребленія, и что бакинской нефти приходится поэтому 
конкурировать лишь съ одною пенсильванскою нефтью, то, зная, что пудъ 
послѣдней эквивалентенъ 2'Д пудамъ первой и относя цѣну сырья на 1 пудъ 
керосина, получимъ всетаки, что для выдѣлки 1 пуда керосина требуется 
пенсильванской нефти, по существующимъ цѣнамъ, не менѣе, какъ па 20 коп., 
а бакинской только на 9 коп. (по цѣпѣ въ 3 коп. за пудъ) или, за вычетомъ 
1 '/ 2 пуд. мазута цѣною въ 41/2 коп., только на 4‘Д коп. Слѣдовательно, бла
годаря дешевизнѣ нашего сырья, превосходныя качества пенсильванской нефти 
оказываются далеко не такъ много значущими, какъ объ этомъ можно было бы 
судить по первому взгляду.

Задаваясь вопросомъ, въ чемъ заключаются дѣйствительныя преимуще
ства организаціи нефтяного дѣла въ Соединенныхъ Штатахъ, очевидно, на 
столько серьезныя и сильныя, что, несмотря на большую отдаленность С. Аме
рики отъ юго-западныхъ рынковъ Западной Европы и въ особенности отъ 
рынковъ Индостана, Китая и Японіи (разница въ разстояніяхъ составляетъ 
въ нашу пользу болѣе 2,000 верстъ или выгоду на фрахтѣ до 10 коп. на 
пудъ), ]) американскіе заводчики въ состояніи побѣдоносно конкурировать 
съ бакинскими даже въ этихъ послѣднихъ пунктахъ,—слѣдуетъ указать, что 
ключъ къ разрѣшенію этого вопроса лежитъ въ дешевой организаціи транс
портнаго дѣла въ С. Америкѣ и въ первобытномъ его состояніи на Кавказѣ.

ІІи въ чемъ такъ не опередили насъ американцы и ни въ чемъ не имѣ
ютъ надъ нами такого несомнѣнно практическаго преимущества, какъ вч,

’ ) Сравнительныя разстоянія до главныхъ портовъ импорта будутъ въ морскихъ миляхъ
„  1 )  Л ои - 2) А п т -  3 )  Г а м -  4) Л и с -  5)  М ар - 6 )  Т р іе -  7) В о й - 8 ) К а л ь - 9) Ш а н - 1 0 ) І о к а -  1 1 ) С и д -

д о н а ; ьери ена,- б урга,*  с а б о и а ; с е л и ; с т а ;  беи,- кусты ,- х а я ;  гам ы  и и еп .

Отъ Ныо-Іорка: 3,100 3,100 3,000 2,700 3,000 4,000 7,800 9,600 12 ,150  13.350 13,700
» Батума: 3,600 3,600 4,100 2,700 2,100 2,000 4,800 6,600 9,150 9,350 10,700

Разница: -  5 0 0 -  500 -  500 0 + 1,50 0+ 2 ,6 00+ 3,000+ 3,0 00+ 3,00 0  1-3,000^3,000
+  означаетъ въ пашу пользу; — въ пользу Соединенныхъ Штатовъ.
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дешевыхъ способахъ транспортировки нефти, по трубопроводамъ, отъ мѣстъ 
ея добычи или переработки къ портамъ экспорта.

Бея нефть изъ Пенсильваніи цѣликомъ перекачивается для переработки 
на нефтеперегонные заводы, устроенные въ портахъ Атлантическаго океапа: 
въ Нъю-Іоркѣ, Филадельфіи и Балтиморѣ, по 8-ми магистральнымъ трубнымъ 
линіямъ, діаметромъ отъ 4-хъ до 0 и даже до 8-ми дюймовъ, съ общею длиною 
до 4,000 верстъ, изъ коихъ 6 трубопроводовъ соединяютъ сѣверную половину 
и центральную часть Пенсильванской нефтяной территоріи съ Иыо-Іоркомъ 
и Филадельфіей, а два трубопровода идутъ изъ южной ея половины въ Фила
дельфію п Балтимору. Кромѣ того, имѣются нѣсколько магистралей, пересѣ
кающихъ всю площадь Пенсильваніи по продольной ея оси съ сѣвера на 
югъ, съ вѣтвями на Буфало, Кливелендъ, Питсбургъ и другіе пункты. 
Такіе же два магистральные трубопровода пересѣкаютъ всю нефтяную пло
щадь Огайо н соединяютъ ее съ Толидо, Чикаго и другими пунктами вну
тренняго потребленія.

Всего въ настоящее время имѣется въ Соединенныхъ Штатахъ свыше
5,000 верстъ магистральныхъ трубопроводовъ, нс считая той густой сѣти 
второстепенныхъ линій, которыя покрываютъ собою всѣ эксплоатируемыя 
нефтяныя площади въ С. Америкѣ, служа для мѣстнаго передвиженія нефти.

Общая длина этихъ послѣднихъ равнялась въ февралѣ 1891 года въ 
Соединенныхъ Штатахъ 20,000 англ, миль или 30,000 верстъ, такъ что, по 
справедливому выраженію одного американскаго сенатора, «молено было бы 
опоясать ими весь земной шаръ».

Для лучшей иллюстраціи положенія этого чрезвычайно важнаго, въ нефтя
ной промышленности, вопроса, удачному разрѣшенію котораго Соединенные 
Штаты преимущественно обязаны успѣшнымъ развитіемъ своего нефтяного 
дѣла,—приведу слѣдующій перечень главнѣйшихъ трубопроводныхъ линій 
въ Пенсильваніи:

англ. миль, верстъ.

1) Ксм' ѣогк Ьіпе состоитъ изъ двухъ трубопроводовъ 6-ти
дюймоваго діаметра, уложенныхъ параллельно другъ другу 
и усиленныхъ, въ гористыхъ мѣстностяхъ, 3-ей линіей 
того же діаметра. Соединяетъ сѣверную Пенсильванію 
(Брадфордскій округъ) съ Ныо-Іоркомъ. Общая длина 
трубопровода...........................................................................7 6 2 = 1,14 3

2) ІІпкесІ 8{а(ез Ріре Ьіпе (Егаегу Ьіпе) также двойной 
нефтепроводъ, состоящій изъ одной 4-хъ дюймовой и 
одной 5-ти дюймовой линіи. Соединяетъ центральную 
часть Пенсильваніи (Титусвиль) съ Ныо-Іоркомъ.
Укладка его окончена въ 1892 году................................ 665= 997,15

3) Тісіе іѵаіег Ьіпе, ординарный 6-ти дюймовый нефтепро
водъ, идущій изъ Брадфордскаго округа къ Байоннѣ 
(вблизи Пмо-Іорка) 284=  426
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англ. миль, верстъ.
4) Рііііасіеіріііа Ілпе, 6-ти дюймовый трубопроводъ, соеди

няющій Брадфордскій округъ съ Филадельфіей, съ 5-ти 
дюймовою вѣтвью къ Балтиморѣ......................................

5) Сгезсепі Ріре Ілпе (Меіоп Ьіпе), 5-ти дюймовый трубо
проводъ, соединяющій окрестности Питсбурга съ заво
дами, расположенными въ Делаварскомъ заливѣ, близъ 
Филадельфіи..........................................................................

6) ЗоиПіегп Ріре Ілпе (Еигеса), 6-ти, а мѣстами 8-ми дюй
мовый нефтепроводъ, соединяющій южную часть Пен
сильваніи, а также нефтяную площадь Вестъ-Виржиніи 
съ Филадельфіей................................................................

Итого 8 трубопроводовъ общею длиною . . 2,642=3,963

Кромѣ того, въ Пенсильваніи имѣется нѣколысо магистралей, проведен
ныхъ какъ для соединенія нефтяныхъ площадей мелсду собою, такъ и для 
отправки нефти внутрь страны, какъ, напримѣръ:

миль, верстъ.

Внутри Пенсильваніи: а) Изъ К а п е  въ В е а г  С геек , на 
разстояніе въ 63 мили, 5-ть нефтепроводовъ 6-ти дюймоваго 
діаметра; б) Изъ К а п е  въ С аідгаѵе одинъ 8-ми дюймовый 
нефтепроводъ въ 22 мили длины; в) Изъ Соіодгаѵе въ О іеап  

8-ми дюймовая линія въ 30 миль длины; г) Изъ В и ііе г  С ош гіу  

въ П и т сбургъ  4-хъ дюймовый нефтепроводъ въ 39 миль 
длины; д) Изъ В е а г  С геек 'а въ К ли велеп до  6-ти дюймовая 
линія длиною въ 1 1 1  миль; е) Изъ О іеап  въ Б у ф ф а л о  

4-хъ дюймовый нефтепроводъ въ 56 миль длины.
А всего. . . . 5 7 3 =  859,5

Въ этотъ счетъ не вошли нефтепроводныя магистрали Огайо (папр., 
Вискеу Ріре Ілпе и др.), соединяющія какъ различныя нефтяныя площади 
въ этомъ штатѣ мелсду собою, такъ и перекачивающія нефть изъ Лимы въ 
Чикаго, въ ГІолпдо и другіе заводскіе пункты.

Тарифъ па перекачку нефти принятъ однообразный, въ 20 центовъ за 
барриль, изъ какой бы мѣстности Пенсильваніи и къ какому бы порту Атлан
тическаго океана (Ныо-Іоркъ, Филадельфія, Балтимора) таковая ни отправля
лась. Это составляетъ на разстояніе въ 500 перстъ 3 коп. золотомъ за пудъ, 
и такая дешевизна транспортировки нефти по трубопроводамъ дѣлаетъ кон
куренцію съ ними лселѣзныхъ дорогъ немыслимою. Этотъ тарифъ приноситъ 
нефтепроводнымъ компаніямъ значительные дивиденды, такъ какъ расходы 
на перекачку нефти и на погашеніе капитала окупаются улсе прп тарифѣ 
въ у з00 съ пуда и версты.

Только въ тѣхъ районахъ, гдѣ нѣтъ нефтепроводовъ, нефть перевозится 
гогп. жугн. 1894. Т. II, к іі. 4 и 5. 13

30 0 =  450

26 7=  400,5

36 4 =  546



въ наливныхъ вагонахъ, емкостью въ 1,000— 1 ,‘200 пудовъ каждый, т. е. вдвое 
превышающихъ емкость нашихъ желѣзно дорожныхъ вагоновъ-цистернъ.

Отсюда проистекаетъ то несомнѣнное и вмѣстѣ съ тѣмъ огромное пре
имущество С. Америки, что въ ней давно уже примѣнены и получили широ
кое развитіе наиболѣе дешевые и раціональные способы перевозки нефтяныхъ 
грузовъ помощью трубопроводовъ; способы, вызываемые' природнымъ свой
ствомъ нефти, какъ жидкости, легко двигающейся по трубамъ; способы, па 
которые американцы смотрятъ, какъ на главные устои нефтяной промышлен
ности, тогда какъ въ Баку вопросъ этотъ хотя и былъ поставленъ на очередь 
десять лѣтъ тому назадъ, но до сихъ поръ, въ силу тѣхъ или другихъ при
чинъ, остается безъ разрѣшенія. Между тѣмъ, отсутствіе столь дешеваго спо
соба транспортировки керосина, каковъ трубопроводъ, играетъ тѣмъ болѣе 
невыгодную, для нашего экспорта, роль, что разстояніе отъ Баку до портовъ 
Чернаго моря значительно болѣе, чѣмъ отъ Пенсильваніи до береговъ Атлан
тическаго океана (600 верстъ противъ 500), такъ что стоимость перекачки 
пенсильванской нефти обходится въ Соединенныхъ Штатахъ не болѣе какъ 
въ 5 коп. кредитныхъ на 1 пудъ керосина, а нашъ экспортируемый за гра
ницу керосинъ обремененъ желѣзнодорожнымъ тарифомъ въ 19 коп. на пудъ. 
При наличіи такого условія, бакинцамъ невозможно конкурировать съ аме
риканцами, при ослабленіи цѣнъ на рынкахъ сбыта.

Въ то же время, нефтепроводы въ С. Америкѣ находятся въ однѣхъ н 
тѣхъ же рукахъ съ перегонными заводами и составляютъ вмѣстѣ съ послѣд
ними одно нераздѣльное коммерческое^цѣлое, такъ что пониженіе цѣнъ на 
керосинъ вызываетъ лишь соотвѣтствующее уменьшеніе дивиденда на капи
талъ, вложенный въ ту и другую отрасли нефтяного дѣла. Это послѣднее, 
въ общемъ, продолжаетъ оставаться все-таки выгоднымъ предпріятіемъ.

То же получилось бы и въ Баку, если-бы заводчики владѣли собствен
нымъ керосинопроводомъ къ Черному морю. Пи о какомъ кризисѣ не могло бы 
быть тогда и рѣчи. Но въ Баку мы сталкиваемся теперь съ страннымъ явле
ніемъ, что въ то время, какъ заводы работаютъ съ очевиднымъ для себя 
убыткомъ, вынужденные къ тому долговременными контрактами, желѣзная 
дорога продолжаетъ оставаться при своемъ неизмѣнно высокомъ тарифѣ, нс 
только поглощая всѣ выгоды отъ нефтяного экспорта, но требуя еще при
платъ со стороны заводовладѣльцевъ и превращаясь, такимъ образомъ, изъ 
могучаго рычага для развитія промышленности въ орудіе ея упадка. Такъ, 
напримѣръ, изъ 15 милл. рублей, вырученныхъ въ 1892 г. нашимъ нефтя
нымъ экспортомъ изъ Батума, на долю заводчиковъ и нефтепромышленниковъ 
выпало лишь 3,8 милл. рублей или 25% , тогда какъ 11,2 милл. рублей или 
75% получила Закавказская желѣзная дорога за перевозку нефтяныхъ гру
зовъ. Между тѣмъ, въ Соединенныхъ Штатахъ наблюдается какъ разъ обрат
ное явленіе, а именно изъ валовой выручки, въ 1892 г., равной 45 м. руб. 
(не считая стоимости баррилей) за вывозъ 132 м. пудовъ различныхъ нефтя
ныхъ продуктовъ':па долю нефтепроводовъ выпало лишь 28% или 12 ,і м. руб.,
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а остальные 72% или 32,6 м. остались въ пользу заводчиковъ и нефтедо- 
бывателей.

Такой порядокъ вещей, у насъ, на Кавказѣ, нельзя назвать нормальнымъ.
Не менѣе сильный толчекъ для развитія нефтяной промышленности въ 

Соединенныхъ Штатахъ даетъ упрощенная форма варантпаго кредита. Такъ, 
напримѣръ, если кто-либо изъ нефтедобывателей въ Огайо или Пенсильваніи 
получитъ въ скважинѣ нефть, тотчасъ агенты трубопроводныхъ компаній пред
лагаютъ за свой счетъ соединить нефтяной бакъ буровой вышки трубопрово
домъ съ главною нефтепроводною станціею и принимаютъ въ свои резервуары 
всю добываемую нефть. Откачка нефти производится за счетъ трубопроводной 
компаніи, а нефтедобывателю выдаются удостовѣренія, обмѣниваемыя затѣмъ 
па «сертификаты» въ 1,000 баррилей добытой нефти. Сертификаты эти до
пущены къ котировкѣ на нефтяныхъ биржахъ въ Ныо-Іоркѣ, Ойльсити, Брад- 
фордѣ, Филадельфіи, Питсбургѣ и другихъ нефтяныхъ рынкахъ. Въ блилсай- 
шей-же компанейской конторѣ открывается нефтедателю банковый счетъ, по 
которому владѣлецъ скважины можетъ во всякое время получить сертифи
каты илы же наличныя деньги за сданное имъ количество нефти, разсчиты
ваясь но курсу сертификатовъ того дня, въ который предъявляется требова
ніе расчета. При такомъ порядкѣ, владѣльцы буровыхъ скважинъ въ Соеди
ненныхъ Штатахъ совершенно обезпечены въ сбытѣ нефти, сколько бы таковой 
ни было добыто.

Храненіе запасовъ сырья организовано нефтепроводными компаніями въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ, не менѣе какъ на 70% ежегодной добычи, 
т. е. слишкомъ на 300 м. пудовъ сырья, при чемъ нефть хранится исключи
тельно въ желѣзныхъ резервуарахъ емкостью отъ 100,000 до 250,000 пуд. 
въ каждомъ.

Плата за храненіе взимается по 25 центовъ въ день за тысячу баррилей, при 
цѣнѣ нефти не свыше 1 доллара за барриль. При повышеніи же цѣны нефти, 
сверхъ указанной нормы, соотвѣтственно повышается и плата за храненіе.

Что же касается до Баку, то варантнаго кредита въ немъ, какъ извѣстно, 
не существуетъ, и правильная организація его мыслима лишь при условіи, 
если будетъ устроено достаточное количество желѣзныхъ цистернъ для хра
ненія принимаемыхъ въ залогъ нефтяныхъ товаровъ.

Въ настоящее же время емкость всѣхъ крытыхъ дл я  н еф т и  резервуа
ровъ: каменныхъ, земляныхъ и лселѣзныхъ, въ Баку, пе превышаетъ 30 м. пуд., 
т. е. составляетъ не болѣе 10% елсегодной добычи.

Обращаясь къ разсмотрѣнію мѣръ, направленныхъ къ устраненію кризиса, 
необходимо замѣтить, что едва-ли будетъ несправедливымъ смотрѣть на про
ектированное соглашеніе между бакинскими и американскими керосинозавод- 
чиками только какъ на палліативъ, т. е. какъ на временный и случайный 
выходъ изъ кризиса,—выходъ, который дастъ намъ время подготовиться къ 
осуществленію болѣе серьезныхъ способовъ для дальнѣйшей борьбы. Опытъ 
всѣхъ подобныхъ соглашеній достаточно показалъ, во 1-хъ, что они обыкно-
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венно распадаются черезъ короткій промежутокъ времени; имѣя же въ виду, 
что цѣлью союза поставленъ подъемъ цѣнъ на керосинъ на заграничныхъ 
рынкахъ, слѣдуетъ ожидать, во 2-хъ, что такая цѣль послужитъ импульсомъ 
для возбужденія конкуренціи со стороны такъ называемыхъ «оиізісіег'овъ», 
т. е. независимыхъ нефтепромышленниковъ въ Соединенныхъ Штатахъ, кото
рыхъ до сихъ поръ не успѣла задавить монополія «Оіі Зіаіиіагсі ТгивГа», и 
на сторонѣ которыхъ находятся всѣ симпатіи правительства и общества; въ 
3-хъ, помимо сказаннаго, соединеннымъ усиліямъ бакипско-американскаго 
союза, если таковому суждено осуществиться, грозитъ конкуренція перуан
скихъ (въ Южной Америкѣ), калифорнійскихъ (въ Западной Америкѣ), ^ 
бирманскихъ (въ Остъ-Индіи) и другихъ заграничныхъ нефтяныхъ иредпіятій? 
стоящихъ внѣ контроля «Оіі Зі.ашіагсі Тгизі С°», которыя уже въ извѣстной 
степени развились, а при подъемѣ цѣнъ на керосинъ, несомнѣнно, еще энер
гичнѣе разовьютъ свою дѣятельность; въ 4-хъ, казна неизбѣжно понесетъ потери, 
вслѣдствіе необходимости поступиться въ пользу устраиваемаго союза значи
тельною долею своихъ выгодъ по перевозкѣ нефтяныхъ грузовъ по Закавказ
ской желѣзной дорогѣ, при томъ не временно, въ видѣ ссуды, подлежащей 
возврату, какъ о томъ существуетъ проектъ, а въ формѣ безусловнаго пони
женія тарифа,— такъ какъ было бы самообольщеніемъ думать, что цѣны на 
керосинъ, при существующихъ условіяхъ, могутъ значительно подняться.

По самымъ вяленымъ представляется, въ данномъ вопросѣ, то сообра
женіе, что въ случаѣ всегда возмолшаго разрыва, черезъ болѣе или менѣе 
короткій промежутокъ времени, союза нашего съ американцами, мы очутимся 
въ томъ же незавидномъ иололееніи по отношенію къ нашему нефтяному экс
порту, какъ и въ данную минуту, т. е. со всей нашей теперешней перво
бытной организаціей въ дѣлѣ перевозки нефтяныхъ продуктовъ и въ нефтя
номъ кредитѣ.

Поэтому, для уравновѣшенья шансовъ нашихъ па благопріятную конку
ренцію съ Америкою, независимо отъ удачи или неудачи проектированнаго 
союза, цѣлесообразными представляются слѣдующія мѣры:

1) Устройство, на первое время, одного 6-ти дюймоваго трубопровода отъ 
Баку до портовъ Чернаго моря (Батума или Поти), способнаго транспорти
ровать половинное количество наливныхъ грузовъ, идущихъ нынѣ по Закав
казской желѣзной дорогѣ, т. е около 35 милліоновъ пудовъ въ годъ. Его 
сооруженіе обойдется не свыше 12,000 рублей па версту или въ 10 милліо
новъ рублей за всю линію въ 800 верстъ длины. Этотъ керосинопроводъ 
доллсенъ быть осуществленъ на средства казны и оставаться въ ея рукахъ, 
дабы не создавать частной монополіи въ перевозкѣ нефтяныхъ грузовъ, па

’ ) Къ числу заграничныхъ предпріятій мною отнесены и калифорнійскія, которыя хотя 
и находятся на территоріи Соединенныхъ Штатовъ, но, расположенные на крайнемъ западѣ 
С. Америки, совершенно обособлены по своему географическому положенію отъ пепсильван- 
скихъ и не подчиняются коптролю «Оіі Щашіагѣ Тгизі Сп».
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ряду с/ь казенпою желѣзною дорогою, и дабы казпа имѣла въ своихъ рукахъ 
всегда возможность, помощью подвижного тарифа, регулировать ходъ нашей 
пефтяной торговли при повышеніи или ослабленіи цѣнъ на нефтяные про
дукты на міровыхъ рынкахъ.

Освободившіеся на Закавказской желѣзной дорогѣ наливные загоны 
могутъ быть частью проданы Ростово-Владикавказской желѣзной дорогѣ, 
нуждающейся въ нихъ въ настоящее время, и вырученною отъ этой опера
ціи суммою, въ значительной степепи, пополнятся затраты па сооруженіе 
трубопровода; частью же они могутъ быть утилизированы для перевозки па Чер
ное море нефтяныхъ остатковъ, сбытъ которыхъ, при понилсеыиомъ тарифѣ, 
допускающемъ возможность продавать ихъ въ Батумѣ или въ Поти по цѣнѣ 
англійскаго угля въ 1 8 —20 коп. за нудъ, обезпеченъ въ количествѣ нѣс
колькихъ десятковъ милліоновъ пудовъ въ годъ.

Весьма существенную роль играетъ при этомъ сравнительная дешевизна 
передвиженія керосина по трубопроводу, которая, будучи въ 3  р а за  менѣе 
стоимости перевозки его по желѣзпой дорогѣ, даетъ возможность получаю
щимися огромными сбереженіями въ расходахъ вполнѣ уравновѣсить тотъ 
убытокъ, который понесетъ казна отъ неизбѣжной скидки на тарифѣ. Такъ, 
напримѣръ, допуская понижспіе тарифа отъ Баку до Батума на 7 коп., т. о. 
принявъ тарифную ставку въ 12 коп. за пудъ, получимъ, что на передви
женіе грузовъ по трубопроводу потребуется расходовъ, считая но 1/ 300 кон. 
съ пуда и версты или по 2,8 коп. съ пуда за все разстояніе.

а) за 35.000,000 п уд о в ъ ..........................................................  1.000,000 руб.
б) за 70.000,000 пуд. (2-мъ трубопроводамъ).....................  2.000,000 руб.

что при валовой выручкѣ въ 1-мъ случаѣ въ 4.200.000 рублей дастъ чистаго 
дохода 3.200,000 рублей, а при валовой выручкѣ въ 8.400,000 во 2-мъ случаѣ 
дастъ чистую выручку въ 6.400,000 рублей.

Эта послѣдняя цыфра равна чистому доходу, какой выручаетъ въ на
стоящее время Закавказская желѣзная дорога при существующемъ, разори
тельномъ для Бакинской нефтяной промышленности, тарифѣ, въ 19 ісоп. на 
пудъ. Отсюда видно, что наличіе трубопроводовъ дастъ возможность казнѣ 
понизить тарифъ ііа перевозку керосиновыхъ грузовъ безубыт очнымъ дня 

себя образомъ.

Къ постройкѣ второй трубной линіи возможно будетъ приступить тогда, 
когда требованіе па нефтяные остатки на Черномъ морѣ настолько разовьется, 
что превыситъ провозоспособность желѣзпой дороги, при чемъ сооруженіе 
и эксплоатація второго трубопровода, уложеннаго параллельно первому, обой
дутся уже значительпо дешевле.

Надобно также имѣть въ виду, что провозоспособность Закавказской 
желѣзной дороги въ настоящее время исчерпана, и, по общему голосу, дорога 
эта настолько заполнена нефтяными грузами, что отправка другихъ продук
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товъ, какъ-то: хлѣбныхъ, лѣсного матеріала, рудъ, разнаго рода товаровъ 
претерпѣваетъ значительныя затрудненія; между тѣмъ, нельзя считать нор
мальнымъ такое положеніе вещей, что единственный желѣзнодорожный путь 
въ краѣ служитъ преимущественно интересамъ одной отрасли промышлен
ности. въ ущербъ развитію остальныхъ.

Съ осуществленіемъ же строющихся питательныхъ линій на марганцо
выя копи въ Чіатури, на Боржомъ и Ахалцихъ и проектированныхъ вѣтвей 
въ Кахетію и на Шушу слѣдуетъ ожидать наплыва новыхъ грузовъ.

I. Было бы безусловно ошибочнымъ искать выхода изъ этого положенія 
посредствомъ укладки второго пути, какъ о томъ существуетъ проектъ, такъ 
какъ, во 1-хъ, устройство трубопровода 6-ти дюймоваго діаметра обошлось бы 
значительно дешевле и сразу освободило бы дорогу отъ половиннаго коли
чества перевозимыхъ грузовъ; а во 2-хъ, подобное рѣшеніе вопроса возвра
щаетъ насъ снова къ тому же ненормальному порядку вещей, при которомъ 
наливные грузы, требующіе для своей перекачки по трубамъ расходовъ лишь 
въ 1/ЗО0 коп. съ пуда и версты, попадаютъ въ категорію т арн ы хъ  грузовъ, 
служебная транспортировка которыхъ, окупающая лишь эксплоатаціонные рас
ходы, обходится желѣзнымъ дорогамъ, какъ извѣстно, не дешевле У 100 коп. 
съ пуда и версты. Такимъ образомъ, прокладка второго пути, увеличивая 
провозоспособность дороги, отнюдь не рѣшаетъ насущнаго вопроса: каким ъ  

образом ъ п о н и зи т ъ  т ари ф ъ н а  п ер ево зк у  н али вн ы хъ  гр у зо въ , п р и  со х р а н ен іи  

сущ ест вую щ ей  ц и ф р ы  казен н аго  д о х о д а , тогда какъ прокладка трубопрово
довъ удовлетворительно рѣшаетъ эту задачу какъ въ интересахъ казны, 
такъ и нефтепромышленниковъ.

И. Одновременно съ сооруженіемъ трубопровода должно быть устроено, 
Закавказскою желѣзною дорогою, достаточное количество желѣзныхъ резер
вуаровъ для храненія керосина, мазута или нефти, примѣрно, на первое 
время, на 25 милліоновъ пудовъ, что вызоветъ единовременный расходъ въ 
2 1/ 2 милліона, рублей.

III. Управленіемъ той же дороги должна быть организована, въ то-же 
время, вы дача ссудъ  подъ керосинъ, нефть или мазутъ, принятые въ склады, 
по примѣру ссудъ, практикуемыхъ въ хлѣбной торговлѣ.

Такими положительными мѣрами, въ сущности представляющими лишь 
слабый сколокъ съ организаціи нефтяного дѣла въ Соединенныхъ Штатахъ, 
только и возможно прочно поставить нашъ нефтяной экспортъ въ его нор
мальную колею, равно какъ и дать ему возможность свободно развиваться 
на рынкахъ Азіи и южной Европы. Въ этихъ послѣднихъ пунктахъ русскій 
экспортъ, по своему выгодному географическому пололсенію, выше сего ра
зобранному, имѣетъ столь несомнѣнныя преимущества надъ американскимъ, 
что вполнѣ можетъ вытѣснить его, и сбытъ нашего керосина можетъ возрасти



еще на цѣлую треть х) противъ существующаго, т. е. достигнуть цыфры въ 

1 0 0  м и л л іо н о въ  пудовъ  въ годъ.
Позволяю себѣ въ заключеніе добавить, что если изъ своего пребыва

нія къ Соединенныхъ Штатахъ я вынесъ полную увѣренность, что пока у 
насъ не будетъ трубопроводовъ, Россія по въ состояніи будетъ долго выдер
жать серьезную борьбу съ Соединенными Штатами въ дѣлѣ керосиновой тор
говли, то, съ другой стороны, наличность таковыхъ сулитъ намъ рѣшитель
ную возможность совершенно вытѣснить американцевъ съ указанныхъ выше 
міровыхъ рынковъ, и такой взглядъ на дѣло логичееки вытекаетъ изъ того 
безспорнаго факта, что наши соперники ужо исчерпали всѣ техническія сред
ства къ борьбѣ и дальше, въ этомъ направленіи, имъ итти некуда, тогда 
какъ мы, наоборотъ, имѣемъ въ своихъ рукахъ еще такія могущественныя 
орудія для конкуренціи, каковы: удеш евл ен іе  б у р е н ія  скваж инъ , удеш евл ен іе  

т р а н сп о р т и р о вк и  н еф т и , уд еш евл ен іе  неф т яного  к р ед и т а  и проч.
Доказательства же шаткаго положенія американцевъ молено найти въ не

давней петиціи представителей «РіізЬ.иг§, Реігоііиш, ЗГоск апсі Меіаі ЕхсЬап§е», 
поданной въ конгрессъ по поводу предположенныхъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ измѣненій въ таможенномъ тарифѣ, гдѣ американскіе нефтепромышлен
ники заявили своему Правительству, «что цѣны на керосинъ достигли нынѣ 
такого тіпішиш’а, никогда доселѣ по. бывшаго, при которомъ никакого даль
нѣйшаго пониженія они уже вынести не могутъ».

Стало быть, если нри всей нашей первобытной организаціи въ кероси
новомъ экспортѣ мы успѣли отбить у американцевъ, за истекшее десятилѣ
тіе, цѣлую треть мірового потребленія керосина, то возмолшо ли сомнѣ
ваться въ дальнѣйшихъ успѣхахъ русскаго нефтяного дѣла, когда оно высту
питъ на арену міровой торговли во всеорулсіи тѣхъ усовершенствованныхъ 
техническихъ и коммерческихъ пріемовъ, каковые, по вполнѣ выработапному 
плану, диктуютъ намъ паши же конкуренты, и которые издавна усвоены аме
риканцами, какъ «азбука нефтяного дѣла».
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*) Вывозъ изъ Соединсішыхъ Штатовъ составлялъ въ 189-1 году:

галлоновъ пудовъ
а) въ Ипдію, Китай, Японію и А встралію ................................ 12 7  миля. =  23 миля.
б) въ Италію ........................................................................................... 22 » =  4 »
в) во Францію (сырой нефти и керосина) . , • ..................  72 » = 1 3  »

Итого 221 мил. или 40 миля.



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ВОПРОСА О ВВОЗЪ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ ЧУГУНА,
ЖЕЛЪЗА И МАШИНЪ.

Горнаго Инженера В. Л а т ы н и н а .

Въ предшествовавшей нашей статьѣ 1) мы остановились на томъ вре
мени, когда, вслѣдъ за окончаніемъ Крымской войны, Государственный Со
вѣтъ поручилъ Министру Финансовъ немедленно приступить къ составленію 
новаго таможеннаго тарифа, и притомъ на столь заблаговременно, чтобы 
новыя таможенныя пошлипы могли сдѣлаться извѣстными торгующему ку
печеству еще до открытія навигаціи въ 1857 году.

Въ августѣ 1856 г. Министръ Финансовъ испросилъ В ысочайшее раз
рѣшеніе на учрежденіе Комитета для общаго пересмотра тарифа. Предсѣ
дательство въ этомъ Комитетѣ было возложено на члена Государственнаго 
Совѣта Т ет о б о р ск а го , а члепами Комитета назначены: И . С. М а л ь ц е въ , 
II . А . М и л ю т и н ъ , Г .  Л. Н ебольси н ъ , А .  П. З а б л о ц к гй -Д еся т о е  ск ій , А .  И . 

Б у т о в с к ій , баронъ М ей н дорф ъ , Г р о т о п ф ъ , Ш ер ер ъ  и дѣлопроизводителемъ 
И . I I . К олесовъ .

Приступая къ тарифу 1857 г., Правительство обратилось къ гласности 
и призвало въ среду Тарифнаго Комитета многихъ депутатовъ и экспертовъ. 
Вообще Тарифный Комитетъ собралъ и получилъ весьма много свѣдѣній и 
заявленій къ предстоявшей ему работѣ. Въ поступавшихъ въ Министерство 
Финансовъ ходатайствахъ, уже почти ясно обладало убѣжденіе, что глав
нѣйшая цѣль пересмотра тарифа— это уменьшеніе окладовъ съ привозныхъ 
товаровъ и только немногія лица рѣшались просить о возвышепіи пошлинъ. 
Естественно, что фабриканты металлическихъ издѣлій ходатайствовали о 
пониженіи пошлинъ на чугунъ и сортовое лселѣзо, а горнозаводчики, напро
тивъ. просили, чтобы существующія пошлины остались безъ измѣненія.

Приверженцевъ пониженія пошлинъ вообще было гораздо больше, не
жели сторонниковъ протекціонизма. Борьба не ограничивалась только между

’ ) «Горный Журналъ» 1890 г. № 4; по независящимъ отъ насъ причинамъ дальнѣйшее 
продолженіе нашей статьи мы вынуждены были временно пріостановить.
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лидами, заинтересованными судьбой новаго тарифа, но она перешла въ 
общество и печать. До сихъ поръ существуетъ у пасъ дѣленіе экономистовъ 
на протекціонистовъ и фритредеровъ, хотя послѣдніе далеко не фритредеры 
въ англійскомъ смыслѣ слова, а только умѣренные протекціонисты,—Этимъ 
мы и ограничимся о борьбѣ протекціонистовъ съ фритредерами, такъ какъ 
исторія этой борьбы далеко отвлекла бы отъ цѣли нашей статьи.

Изъ журналовъ Тарифнаго Комитета видно, что большинство членовъ 
его было на сторонѣ пониженія тарифа 1850 г,; только С, РІ. Мальцевъ 
и баронъ Мейндорфъ держались противупо ложиаго мнѣнія. Въ особенности 
по отношенію къ сырымъ и полуобработаннымъ матеріаламъ, Тарифный Ко
митетъ находилъ необходимымъ пониженіе пошлинъ. Такъ, относительно 
чугуна и желѣза Тарифный Комитетъ высказался, что изъ числа значитель
ныхъ европейскихъ государствъ, Россія наиболѣе нуждается въ иностран
номъ чугунѣ и желѣзѣ, ибо во 1-хъ, собственныя средства ея, особенно 
при современныхъ обстоятельствахъ, слишкомъ недостаточны для удовлетво
ренія всѣмъ потребностямъ частнымъ и государственнымъ и во 2-хъ, отъ 
невыгоднаго распредѣленія заводовъ, изготовляющихъ желѣзо, цѣна его 
обременяется огромными расходами и дѣлаетъ его недоступнымъ для мно
гочисленнаго класса потребителей, что задерживаетъ естественное развитіе 
производительныхъ силъ. Почему и необходимо допустить облегченный 
ввозъ желѣза въ Россію изъ-за границы, разрѣшивъ привозъ чугуна, доселѣ 
запрещеннаго къ портамъ, и умѣривъ пошлины па различные виды желѣза.

Далѣе, Тарифный Комитетъ высказалъ, что такъ какъ количество же
лѣза, употребляемаго въ Россіи, на человѣка всего 6 фунтовъ, и въ этомъ 
отношеніи Россія среди Европейскихъ державъ занимаетъ послѣднее мѣсто; 
между тѣмъ, этотъ металлъ представляетъ одно изъ главныхъ условій раз
витія и усовершенствованія какъ земледѣльческой, такъ и фабричной про
изводительности. Съ развитіемъ же промышленности и съ необходимостью 
примѣнять въ большемъ размѣрѣ машинное производство, для сокращенія 
рабочаго труда, въ виду отмѣны его обязательности, а также съ постройкой 
желѣзнодорожныхъ путей, потребленіе желѣза должно будетъ сильно увели
читься. Между тѣмъ, наше чугунно-литейное п желѣзодѣлательное производ
ство, основанное на древесномъ топливѣ, и такимъ образомъ ограниченное 
извѣстною годовою нормою, и соотвѣтствующее приросту лѣсовъ, не можетъ 
въ скоромъ времени распространиться; во всякомъ случаѣ, сосредоточи
ваясь къ отдаленнѣйшихъ мѣстностяхъ Россіи, можетъ снабжать западныя и 
южныя части ея (гдѣ преимущественно и ожидалось развитіе машино
строенія, проведеніе желѣзныхъ дорогъ и проч.) металломъ только по неимо
вѣрно высокимъ цѣнамъ, по причинѣ значительныхъ транспортныхъ издер
жекъ. Вслѣдствіе сего, Тарифный Комитетъ призналъ необходимымъ дозво
лить привозъ чугуна и желѣза въ сортахь морскимъ путемъ. Но, чтобы не 
нанести слишкомъ сильнаго и внезапнаго удара нашему горному дѣлу, Та
рифный Комитетъ установилъ па чугунъ и желѣзо пошлипу и притомъ на
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столь высокую, чтобы въ центральныхъ рынкахъ Россіи (Москва, Нижній- 
Новго родъ) иностранное желѣзо не могло продаваться дешевле русскаго. 
Въ сихъ соображеніяхъ, Тарифный- Комитетъ полагалъ назначить пошлину 
на чугунъ 12 кои., а на сортовое желѣзо отъ 35 до 90 коп.

Выработанный Тарифнымъ Комитетомъ проектъ таможеннаго тарифа, 
для выигрыша времени, вносился въ Государственный Совѣтъ по отдѣламъ.

О провозныхъ пошлинахъ па чугунъ, желѣзо и машины разсматрива
лось въ Департаментѣ Государственной Экономіи: 9, 16, 23 и 28-го марта. 
6, 20 и 25 апрѣля, а въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта 
29 апрѣля и 13  мая 1857 г.

Мнѣніе Министра Финансовъ мы не приводимъ особо, такъ какъ оно 
будетъ видно изъ приводимыхъ нами ниже выписокъ изъ журналовъ Де
партамента Государственной Экономіи и Общаго Собранія Государственнаго 
Совѣта *).

Департаментъ Государственной Экономіи призналъ вполнѣ основатель
ными соображенія Тарифнаго Комитета о необходимости отмѣнить запре
щеніе на провозъ чугуна и желѣза моремъ и оставить привозъ машинъ 
попрежнему безпошлиннымъ. Означенное запрещеніе, по мнѣнію Департа
мента, можетъ быть отмѣнено, какъ Министръ Финансовъ полагалъ вмѣстѣ 
съ изданіемъ новаго тарифа, не ожидая окончанія дѣла по пересмотру 
Устава Горнаго въ томъ убѣжденіи, что пересмотръ этотъ, составляя трудъ 
многосложный, не можетъ совершиться въ скоромъ времени, между тѣмъ 
какъ разрѣшеніе привоза чугуна и желѣза, но мнѣнію Тарифнаго Комитета 
и Министра Финансовъ, съ коимъ Департаментъ Государственной Экономіи 
вполнѣ согласенъ, оказывается мѣрою необходимою и нетерпящею дальнѣй
шаго отлагательства. Притомъ какъ Тарифный Комитетъ, такъ и Министръ 
Финансовъ, предлагая размѣръ пошлинъ на чугунъ и желѣзо, принимали въ 
соображеніе всѣ тѣ условія, въ какихъ теперь находится наша горнозавод
ская промышленность, при существующихъ узаконеніяхъ. Департаментъ 
равномѣрно согласился съ Министромъ Финансовъ и въ томъ, что неудобно 
было бы установить особую уменьшенную пошлину на чугунъ и желѣзо, 
привозимые какъ собствепно для механическихъ заводовъ, такъ и для по
стройки желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, ибо по затруднительности, даже 
по самой невозможности наблюдать строго за употребленіемъ сихъ металловъ, 
оные могли быть пропускаемы съ уменьшенною пошлиною пе только для 
означенныхъ предметовъ, по и для другихъ надобностей. Посему, Департа
ментъ положилъ: 1) съ изданіемъ новаго тарифа, отмѣнить запрещеніе на

1) Какъ въ предшествующей нашей статьѣ, такъ и въ настоящей, считаемъ нулевымъ 
оговорить, что мы нерѣдко будемъ приводить подлинныя выраженія и въ особенности стара
лись не измѣнять ихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онп служили характеристическими указаніями 
или доводомъ.



провозъ чугуна и желѣза моремъ и 2) машины пропускать по прежнему 
безпошлинно.

Затѣмъ, относительно размѣра пошлинъ вообще на чугунъ и желѣзо, 
то одинъ членъ согласился по сему предмету съ Министромъ Финансовъ, 
а 5 членовъ полагали допустить привозъ чугуна и желѣза не въ дѣлѣ съ 
пошлинами, Тарифнымъ Комитетомъ предложенными.

Государственный Совѣтъ, въ Общемъ Собраніи, согласно съ мнѣніемъ 
Департамента Государственной Экономіи и Министра Финансовъ, признавая 
отмѣну существующаго запрещенія па ввозъ въ Россію чугуна и желѣза 
моремъ мѣрою благодѣтельною и необходимою, п олож и лъ : заключеніе Депар
тамента по сему предмету утвердить и при изданіи новаго общаго тарифа 
дозволить ввозъ въ Россію моремъ чугуна и желѣза не въ дѣлѣ, обложивъ 
оные пошлиною.

Государственный Совѣтъ, въ Общемъ Собраніи, раздѣлилъ вопросъ о 
пошлипахъ:

1) П о во п росу  о п ош л и н ѣ  н а  чугун ъ . 9 членовъ признали необходи
мымъ поощрить ввозъ въ Россію чугуна, по ощущаемой въ ономъ почти 
повсемѣстно недостаточности и дороговизнѣ сего металла. Все количество 
добываемаго у насъ чугуна простирается до 15 м. пуд. въ годъ, и хотя про
изводство онаго въ послѣднія 15 лѣтъ возросло, но далеко еще не соотвѣт
ствуетъ дѣйствительной въ немъ потребности и увеличившемуся населенію. 
Притомъ изъ 15 м. пуд. почти 7 5 добывается на Уралѣ, откуда, по значи
тельности издержекъ па провозъ, чугунъ вовсе не доходитъ до отдаленныхъ 
отъ Урала оконечностей Имперіи. Въ замосковныхъ заводахъ, которые въ 
сравиеиіи съ уральскими имѣютъ болѣе выгодное положеніе по близости къ 
центру государства, добыча чугуна, составляющая не болѣе 1/ 5 доли всего 
производства, постепенно приходитъ въ упадокъ и вмѣсто доставленія пользы 
краю, оказывается, напротивъ того, вредною, потому что ведетъ къ истребленію 
лѣсовъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ недостатокъ и дороговизна топлива становятся 
весьма ощутительными. Въ Минской губерніи были сдѣланы опыты выплавки 
чугуна, но, по бѣдности тамошнихъ рудъ, опыты эти не имѣли успѣха; въ 
другихъ же мѣстностяхъ Западнаго края надежды на развитіе сего производ
ства весьма гадательны и не могутъ быть принимаемы въ основаніе при 
разрѣшеніи настоящаго дѣла. Остзейскія губерніи и С.-Петербургъ получаютъ 
чугунъ исключительно изъ Финляндіи, но въ малыхъ количествахъ, и цѣна 
па чугунъ доходитъ отъ 65 до 70 к, за пудъ, стѣсняя чрезъ то развитіе 
какъ механическихъ заводовъ, такъ и другихъ нуждающихся въ немъ про
изводствъ. Убѣдясь посему въ совершенной необходимости удешевленія у насъ 
чугуна, 9 членовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, находили столь же необходимымъ огра
дить наше заводское производство отъ иностраннаго соперничества. По мнѣ
нію 9 членовъ, пошлина на чугунъ, Тарифнымъ Комитетомъ предположенная, 
вполнѣ достигаетъ и сей цѣли. При пошлинѣ въ 12 к. съ ігуда, англійскій 
чугунъ низкаго качества обходился бы въ Балтійскихъ портахъ дешевле рус
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скаго на 20 или 25 к., а лучшій только па 5 или 10 к. съ пуда. Такая раз
ность въ цѣнѣ обратилась бы въ пользу тѣхъ отраслей промышленности, 
которыя нуждаются въ этомъ металлѣ и нисколько не повредила бы нашимъ 
уральскимъ заводамъ, ибо нельзя ожидать привоза чугуна собственно для 
передѣла онаго въ желѣзо, такъ какъ производство это на древесномъ углѣ 
въ портовыхъ городахъ обходилось бы слишкомъ дсрого, а минеральное 
топливо надлежало бы выписывать изъ-за границы. Въ доказательство того, 
что и тамъ, гдѣ дрова дешевы, чугунъ, при обложеніи онаго даже меньшею 
пошлиною, противъ назначаемой Тарифнымъ Комитетомъ, не привозится для 
передѣла въ желѣзо, можно указать на Финляндію, куда дозволенъ привозъ 
чугуна съ пошлиною У Ѵ2 к., но вреда отъ того для тамошнихъ чугунно-пла
вильныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ не было, и весь привозъ въ Фин
ляндію иностраннаго чугуна съ 1851 по 1854 г., но средней сложности, 
составлялъ не болѣе 84 т. пуд. въ годъ. Принявъ все сіе во вниманіе, 9 чле
новъ признали, что возвышеніе пошлины, предложенной Тарифнымъ Коми
тетомъ, крайне само по себѣ высокою, равнялось бы въ сущности запре
щенію ввоза иностраннаго чугуна и, слѣдовательно, такая мѣра не принесла 
бы никакой пользы. Для достиженія желаемой цѣли, по мнѣнію 9 членовъ, 
скорѣе надлежало бы понизить означенную пошлину; но опи согласились оста
вить се въ предположенномъ комитетомъ размѣрѣ, только въ впдахъ вящей 
осторожности, какъ первый опытъ впуска иностраннаго чугуна моремъ 
Вслѣдствіе сего, 9 членовъ полагали назначить пошлину па чугунъ 12 коп. 
съ нуда.

33 члена, не отвергая надобности принятія мѣръ къ удешевленію чугуна, 
не допускали однако же той мысли, чтобы производство онаго у насъ нс могло 
увеличиться. Сѣверный край, особенно Олонецкая губернія, изобилуетъ ми
неральными богатствами, а доставка получаемаго изъ тамошнихъ рудъ чугуна 
въ С.-Петербургъ и Остзейскія губерніи по водянымъ путямъ оказывается 
весьма удобною. На западѣ Россіи открыты во многихъ мѣстахъ Виленской, 
Витебской и Минской губерній мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, дающія отъ 
35 до 45%  чугуна; нѣкоторыя изъ этихъ мѣсторожденій уже разработываются> 
другія же предполагается подвергнуть тщательной развѣдкѣ. Въ южной части 
Россіи, именно въ Екатеринославской губерніи, также открыто много такихъ 
мѣсторожденій. Въ землѣ Войска Донского найдены богатые запасы антрацита, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ, по опытамъ другихъ странъ, нельзя не предполагать 
открытія тамъ-же желѣзныхъ рудъ.

По отзыву Главнаго Директора правительственной комиссіи финансовъ 
Царства Польскаго, выплавка чугуна въ царствѣ, составляющая до 1 м. пуд. 
въ годъ, можетъ значительно увеличиться: обстоятельство, важпое для запад
ныхъ Россійскихъ губерній, нбо, со снятіемъ таможенцой липіи между цар
ствомъ и имперіей, обмѣнъ произведеній ихъ облегчился, а улучшающіеся 
пути сообщенія дадутъ возможность доставлять оный безъ значительныхъ 
провозныхъ расходовъ. Съ другой стороны, не отвергая и въ настоящее время
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надобности и пользы удешевленія чугуна, 33 члена признали одиако-ясе 
необходимымъ, при установленіи пошлины на чугунъ, соблюсти большую осто
рожность, въ видахъ поддержанія нашего желѣзнаго производства, и устра
нить привозъ изъ-за границы сего металла для выдѣлки изъ онаго желѣза. Въ 
этомъ отношеніи небольшой привозъ чугуна въ Финляндію, даже съ меньшею, 
противъ предложенной Тарифнымъ Комитетомъ, пошлиною, не можетъ слу
жить примѣромъ, такъ какъ, по бѣдности и малонаселенности этой страны, 
привозъ туда чугуна для мѣстныхъ потребностей естественно до л ясенъ быть 
весьма незначителенъ. Предложенная Таможеннымъ Комитетомъ пошлина въ 
12 к. съ пуда чугуна основана на томъ расчетѣ, что цѣна англійскаго чугуна 
въ Балтійскихъ портахъ, полагая 8 к. съ пуда за провозъ, составится на низкій 
сортъ въ 45 к., а на лучшій 60 к. и будетъ въ сравпепіи съ финляндскимъ 
чугуномъ дешевле на низкій сортъ отъ 20 до 25, а на лучшій только отъ 
5 до 10 к. на пудъ; но прп семъ не должно терять изъ вида, что цѣны на 
чугунъ въ Англіи бываютъ ниже и могутъ еще понизиться, а провозъ можетъ 
обходиться дешевле 8 к. и даже почти ничего не стоить, если чугунъ будетъ 
привозиться на корабляхъ вмѣсто балласта. Въ такихъ случаяхъ предполо
женная Тарифнымъ Комитетомъ пошлина не могла бы служить достаточнымъ 
для нашего желѣзнаго производства охраненіемъ, а потому осторояшѣе 
было бы увеличить предположенную Тарифнымъ Коамитетомъ пошлину на 
чугунъ т р ем я  коп., какъ предлагалъ Министръ Финансовъ. По симъ уваже
ніямъ и руководствуясь тѣмъ правиломъ, что для правительства гораздо удоб
нѣе будетъ со временемъ понизить пошлину па чугунъ, когда то окажется 
нужнымъ, нежели обратиться къ возвышенію оной, 33 члена п о л а га л и : по
шлину на чугунъ по привозу моремъ и сухопутно назначить 15 к. съ пуда.

2) П о во п р о су  о пош ли нѣ  на ж ел ѣ зо . 8 членовъ находили, что Рос
сія нуждается въ иностранномъ яселѣзѣ какъ по недостаточности собствен
ныхъ средствъ для удовлетворенія всѣмъ современнымъ потребностямъ част
нымъ и государственнымъ, такъ и по дороговизнѣ сего металла, обременяе
маго значительными издержками за провозъ изъ заводскихъ округовъ въ 
отдаленныя отъ нихъ мѣста потребленія, отъ чего желѣзо дѣлается недо
ступнымъ для многочисленнѣйшихъ сословій. Наши крестьяне не куютъ 
своихъ лошадей и не обтягиваютъ шинами колеса не потому, что это было бы 
излишне, а отъ того именно, что покупка яселѣза обходится слишкомъ до
рого. Употребленіе въ сельскомъ хозяйствѣ лошадей безъ подковъ, деревян
ныхъ гвоздей, заступовъ и сохъ есть такое явленіе, которое не встрѣчается 
нигдѣ въ Европѣ. Мануфактурная наша промышленность, производство ко
торой простирается уясе на нѣсколько сотъ милліоновъ руб. сер., также 
крайне нуясдается въ яселѣзѣ. Посему не можетъ, кажется, быть и возра- 
женій противъ того, что удешевленіе яселѣза въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ 
Урала, представляется мѣрою необходимою. Но для осуществленія оной въ 
пользу земледѣлія и мануфактурной промышленности, не говоря уясе о по
требностяхъ для желѣзныхъ дорогъ и для другихъ соорулсеній, понадоби
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лось-бы въ годъ отъ 18 до 20 мил. пуд. желѣза, тогда какъ производство 
нашихъ заводовъ ограничивается только 12  мил. пудовъ, которые должны 
удовлетворять нуждамъ 56 мил. жителей Имперіи. По исчисленію Тариф
наго Комитета, англійское полосовое желѣзо, толщиною въ ’/2 дюйма и бо
лѣе, при пошлинѣ, которую Комитетъ назначилъ въ 35 коп. съ пуда, обой
дется въ Петербургѣ: лучшее—доролсс Уральскаго на 3 коп., а среднее и 
низкое—дешевле перваго на 10 коп., второе—на 27 коп.; въ Ригѣ англій
ское желѣзо будетъ стоить дешевле русскаго: лучшее—отъ 17 до 27 коп., 
среднее—отъ 30 до 40 коп., а низкое—отъ 47 до 57 коп. на пудъ; въ 
Ревелѣ разница въ цѣнахъ будетъ на всѣ эти сорта 30 коп. болѣе; въ 
Одессѣ же англійское желѣзо можетъ обойтись дешевле русскаго: лучшее— 
на 18 коп., а низкое—на 40 коп. съ пуда. Засимъ, въ случаѣ назначенія 
высшей пошлины, противъ опредѣленной Комитетомъ, именно на 25 к. съ 
пуда болѣе, привозъ англійскаго желѣза въ Петербургъ, по мнѣнію 8 чле
новъ, сдѣлается вовсе невозможнымъ, такъ какъ здѣсь оно обойдется до
роже русскаго: лучшее—на 28 к., среднее—на 15  к.; пизкос-же только на 
2 к. дешевле; въ Одессѣ и Архангельскѣ англійское желѣзо будетъ стоить: 
лучшее—отъ 7 до 8 к. дороже, среднее—дешевле русскаго только отъ 5 до 
6 коп., а низкое—отъ 22 до 23 коп. съ пуда; слѣдовательно, сбытъ иностран
наго лселѣза долженъ будетъ ограничиться, большею частью, мѣстными упо
требленіями въ сихъ портахъ. Переходя засимъ къ предположенію о пош
линахъ па другіе сорта желѣза, 8 членовъ находили, что сіи пошлины опре
дѣлены Комитетомъ по провозу моремъ: на полосовое желѣзо, толщиною 
менѣе V, дюйма, и сортовое всякое въ 60 коп., кубовое и котельное 75 к.; 
сухопутно же облагаются: первый изъ двухъ вышеупомянутыхъ сортовъ 
въ 45 коп., а второй—въ 55 коп. съ пуда. При такихъ пошлинахъ, означен
ные сорта англійскаго желѣза какъ въ сѣверныхъ, такъ и въ южныхъ пор
тахъ обойдутся большею частью доролсе тѣхъ же сортовъ русскаго лселѣза. 
Тарифный Комитетъ предвидѣлъ такое послѣдствіе, но назначилъ па желѣзо 
кубовое, котельное и сортовое высокую пошлину собственно въ видахъ по
кровительства выдѣлкѣ сихъ сортовъ лселѣза на отечественныхъ горныхъ 
заводахъ, и потому, при дальнѣйшемъ возвышеніи сихъ пошлинъ, самое до
пущеніе привоза лселѣза моремъ осталось-бы совершенно мнимымъ. По всѣмъ 
симъ соображеніямъ, 8 члеповъ полагали облолсить лселѣзо, при ввозѣ онаго 
въ Россію, слѣдующими пошлинами:

1) Полосовое, въ 1/2 дюйма и болѣе толщиною, рельсовое и лселѣзо 
въ лому:

Съ пуда.
моремъ и въ Царство Польское, но р. Вислѣ . . 35 к.
въ порты Бѣлаго моря и сухопутно . . . . 25 »

2) Полосовое, менѣе 1/ 2 дюйма толщиною, и сортовое 
всякое:

моремъ . 
сухопутпо

. 60 » 
. 45 »
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3) Кубовое и котельное:
моремъ.....................
сухопутно . .

4) Листовое:
моремъ . . . .  
сухопутно . . .

90 » 
60 »

75 » 
55 »

34 члена были вполнѣ убѣждены, что наше желѣзное производство мо
жетъ современемъ достигнуть значительнаго развитія, потому что, кромѣ 
Урала, Олонецкаго края и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей, у насъ есть не
тронутый еще источникъ обширнаго желѣзнаго производства на югѣ, въ 
Екатеринославской губерніи и въ землѣ Войска Донского, изобилующій ка
меннымъ углемъ и антрацитомъ, по близости котораго, какъ упомянуто выше, 
непремѣнно должны находиться и желѣзныя руды. Бывшая предъ симъ война 
показала на самомъ опытѣ, до какой степени необходимо покровительство 
желѣзодѣлательному у насъ производству; а потому, при установленіи пош
линъ па впускъ иностраннаго желѣза, по мнѣнію 34 членовъ, нельзя смот
рѣть на сей предметъ, какъ на другія произведенія нашей промышленности, 
которыя, въ отношеніи къ пользамъ государства, не могутъ итти въ срав
неніе съ желѣзомъ. Пѣтъ сомнѣнія, что удешевленіе онаго у насъ, но мно
гимъ причинамъ, весьма желательно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что вопросъ о размѣрѣ пошлины на сей металлъ есть вопросъ жиз- 
ненный и, слѣдовательно, требуетъ крайней осмотрительности. Допустивъ, 
что всѣ расчеты, принятые Тарифнымъ Комитетомъ, совершенно вѣрны, 
34 члена замѣтили и здѣсь, какъ по статьѣ о чугунѣ, что цѣны на желѣзо 
иностранное могутъ понизиться противъ тѣхъ,. кои были приняты Комите
томъ въ расчетъ, и тогда предположенныя имъ пошлины будутъ не довольно 
охранительны для нашей желѣзной промышленности. Въ особенности обра
щаетъ вниманіе выдѣлка отечественнаго сортоваго желѣза различнаго вида и 
разныхъ размѣровъ, толщиною менѣе 1/ 2 дюйма. Прокатываніе мелкихъ сор
товъ и такъ называемаго лекальнаго желѣза на древесномъ топливѣ чрез
вычайно затруднительно и обходится дорого: но сему необходимо поощрить 
учрежденіе улучшенныхъ для того заводовъ, которые, при охранительной 
пошлинѣ, могли-бы возникнуть для выдѣлки означеннаго желѣза и дѣйство
вать для этого производства на минеральномъ топливѣ. По сему, 34 члена 
признали нужнымъ пошлину па полосовое желѣзо, менѣе У2 дюйма толщи
ною, и на сортовое всякое назначить въ размѣрѣ, нѣсколько высшемъ противъ 
опредѣленной Тарифнымъ Комитетомъ, а именно: моремъ, вмѣсто 60 коп., 
но 70 коп., а сухопутно, вмѣсто 45 к., по 50 к. съ пуда. Кубовое и котель
ное желѣзо Тарифный Комитетъ полагалъ обложить въ 75 к,, а листовое — 
90 к. съ пуда моремъ, съ уменьшеніемъ для сухопутнаго привоза на 20 к. 
съ пуда. 34 члена, соглашаясь на допущеніе пошлины съ листового желѣза, 
не усматривали достаточнаго основанія назначить уменьшенную пошлину тіа
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желѣзо кубовое и котельное, а, напротивъ того, думаютъ, что эти сорта же
лѣза слѣдуетъ обложить пошлиною, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ листовымъ, 
такъ какъ выдѣлка кубоваго и котельнаго желѣза въ недавнее время до
стигла у насъ нѣкоторой степени совершенства и требуетъ еще особаго по
кровительства. Что-же касается до размѣра пошлинъ па желѣзо полосовое, 
толщиною въ Ѵ2 дюйма и болѣе, которое Тарифный Комитетъ находитъ дос
таточнымъ обложить по привозу во порты Балтійскаго, Чернаго и Азов
скаго морей и въ Царство Польское, по р. Вислѣ, 35 к., а по сухопутной гра
ницѣ и въ портахъ Бѣлаго моря—25 к| съ пуда, а Министръ Финансовъ 
предложилъ пошлину па такое желѣзо въ портахъ Балтійскихъ, Черномор
скихъ и Азовскихъ въ 60 коп.; въ Бѣломорскихъ—въ 50 коп., а сухопутно— 
40 коп. съ пуда, то, по мнѣнію 34 членовъ, безъ всякаго опасенія, можно 
сіи послѣднія пошлины понизить еще па 10 коп. съ пуда, къ чему и Ми- 
пистръ Финансовъ, со своей стороны, не встрѣчаетъ препятствія. Вслѣдствіе 
сего, 34 члена п о л а га л и : при ввозѣ въ Россію желѣза обложить оное слѣ
дующими пошлинами.

1) Полосовое, въ '/2 дюйма и болѣе толщиною, рельсовое и желѣзо
въ лому:

моремъ и въ Царство Польское, по р. Вислѣ .
въ порты Бѣлаго моря.....................................
сухопутно ...........................................................

Съ пуда
50 к. 
40 >
30 »

2) Полосовое, менѣе 7* дюйма толщиною, и сортовое 
всякое:

м о р е м ъ ......................................................................70 »
сухопутно . . . . .  .....................................  5 0 »

3) Кубовое, котельное и листовое:
моремъ...........................................................................90 »
с ух о п ут н о ................................................................60 »

Обсудивъ такимъ образомъ вопросы, относящіеся до размѣра пошлинъ 
на чугунъ и желѣзо не въ дѣлѣ, Государственный Совѣтъ, въ Общемъ Со
браніи, обратился къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, можпо-ли разрѣшить 
провозъ сихъ металловъ во всѣ, вообще, порта Черпаго и Азовскаго морей, 
или-же достаточно дозволить привозъ ихъ въ одинъ только Одесскій портъ; 
для охраненія возникающаго въ Екатеринославской губерніи и въ землѣ 
Войска Донского желѣзнаго промысла?

По сему вопросу мнѣнія также раздѣлились:
9 членовъ не усматривали надобности ограничивать привозъ чугуна и 

желѣза однимъ Одесскимъ портомъ, ибо обширныя мѣсторожденія антрацита 
въ Донской землѣ и Екатеринославской губерніи не могутъ имѣть важнаго 
значенія для послѣдняго производства въ южной Россіи, пока нс будутъ
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открыты по близости къ нимъ богатыя мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, что 
принадлежитъ еще къ гадательнымъ предположеніямъ. Общее правило геоло
гіи, что желѣзо должно находиться близъ мѣсторожденій минеральнаго угля, 
не всегда подтверлсдается опытомъ; нельзя даже считать достаточнымъ одно 
открытіе слѣдовъ желѣзной руды; по къ извлеченію изъ сего настоящей 
пользы, необходимо, чтобы рудники были довольно обширны и богаты для 
устройства разработки ихъ съ выгодою.

По мнѣнію 9 членовъ, здѣсі. ие излишне замѣтить, что по достовѣрнымъ 
свѣдѣніямъ, доставленнымъ Тарифному Комитету, до сихъ поръ не получено 
изъ луганскихъ рудъ ни одного пуда чугуна, а на развѣдываніе оныхъ 
уже израсходована довольно значительная сумма. Затѣмъ допущеніе привоза 
чугуна и желѣза въ южную Россію только чрезъ Одесскій портъ, въ видахъ 
покровительства будущимъ успѣхамъ желѣзнаго производства въ томъ краѣ, 
было бы въ настоящее время мѣрою тѣмъ болѣе стѣснительною, что даже 
нѣтъ никакого ручательства въ сбыточности вышеозначеннаго предположенія. 
Посему, и имѣя въ виду настоятельную надобность въ чугунѣ и желѣзѣ для 
южнаго края Россіи, 9 членовъ полагали допустить сіи металлы къ привозу 
съ означенными выше пошлинами во всѣ южные порты.

А 34 члена признали необходимымъ обратить вниманіе на будущность 
обширнаго желѣзнаго производства, которое можетъ возникнуть въ Екате
ринославской губерніи и особенно въ Землѣ Войска Донского, имѣющихъ 
огромные запасы антрацита. Въ государствахъ Западной Европы, во Франціи, 
Бельгіи, Пруссіи и Англіи, развитіе желѣзнаго производства было въ прямой 
связи съ разработкой каменноугольныхъ мѣсторожденій, и оба оти произ
водства шли впередъ рука объ руку. Нѣтъ сомнѣнія, что то же будетъ и 
въ Россіи, когда увеличится потребность въ желѣзѣ. Увѣреніе это подтверлс
дается какъ тѣмъ, что нѣтъ ни однаго горнаго округа, дающаго уголь, годный 
на выплавку чугуна, въ которомъ бы не учредилось желѣзное производство, 
такъ и тѣмъ, что неизвѣстно доселѣ ни одного завода, прекратившаго дѣй
ствіе свое по недостатку рудъ. Нельзя сомнѣваться, чтобы при тщательныхъ 
развѣдкахъ не было найдено значительныхъ желѣзныхъ мѣсторожденій въ 
Донецкомъ краѣ, одаренномъ природой и каменнымъ углемъ, и антрацитомъ. 
Посему желѣзное производство въ означенныхъ мѣстностяхъ требуетъ теперь 
же прозорливаго огражденія противъ иностраннаго соперничества, дабы про
изводство сіе могло въ достаточной степени получить развитіе и упрочиться. 
Въ сихъ видахъ, 34 члена п о л а га л и : иностранные чугунъ и желѣзо разрѣ
шить къ привозу ие во всѣ южные порты, а только въ одинъ Одесскій, 
воспретивъ вывозъ оныхъ оттуда па корабляхъ и каботажныхъ судахъ въ 
другіе Россійскіе порты Черпаго и Азовскаго морей.

Наконецъ, обратясь къ заключающемуся въ настоящемъ дѣлѣ вопросу о 
безпошлинномъ привозѣ машинъ, Государственный Совѣтъ, въ Общемъ 
Собраніи, раздѣлялъ вполнѣ единогласное мнѣніе Департамента Экономіи 
и Министра Финансовъ какъ о необходимости оставить существующія 
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нынѣ по сему предмету правила безъ измѣненія, такъ и о томъ, что не
удобно было бы установлять особую уменьшенную пошлину на чугунъ и 
желѣзо, привозимые собственно для механическихъ заведепій, а равно для 
постройки желѣзныхъ судовъ и пароходовъ, ибо но затруднительности, даже 
но самой невозможности наблюдать строго за употребленіемъ сихъ металловъ 
соотвѣтственно ихъ назначенію, оные могли бы быть пропускаемы съ умень
шенною пошлиною не только для означенныхъ предметовъ, но и для другихъ 
надобностей. По сему, Общее Собраніе полож ило-, машины пропускать по 
прежнему безпошлинно.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Общее Собрапіе Государственнаго Совѣта, принимая 
во вниманіе причины, изложенныя въ представленіи Министра Финансовъ о 
составленіи полнаго проекта всѣхъ узаконеній, до частнаго горнаго промысла 
относящихся, п олож и ло: заключеніе его, Министра, по сему предмету утвер
дить, предоставивъ ему привести оное въ надлежащее исполненіе.

Государь Императоръ, разсмотрѣвъ послѣдовавшія въ Государственномъ 
Совѣтѣ вышеизложенныя мнѣнія, Высочайше соизволилъ утвердить: 1) о по
шлинахъ на чугунъ заключеніе 33 членовъ; 2) о пошлинахъ па желѣзо, а 
равно по вопросу о томъ, молено ли разрѣшить привозъ сихъ металловъ во 
всѣ вообще порты Чернаго и Азовскаго морей, или же достаточно дозволить 
привозъ ихъ въ одинъ только Одесскій портъ—заключеніе 34 членовъ.

Такимъ образомъ, въ 1857 г. была установлена пошлина:

на чугунъ:
моремъ и сухопутно.................................................15 к.

на желѣзо:
1) полосовое, въ */2 дюйма и болѣе толщиною, рель

совое и желѣзо въ лому:
а) моремъ и въ Царство Польское, по р. Вислѣ . 50 »
б) въ порты Бѣлаго м о р я ............................................40 »
в) сухо п утн о ................................  30 »

2) полосовое, менѣе ѵ/ 2 толщиною, и сортовое всякое:
а) м о р ем ъ ................................................  70 »
б) сухоп утн о ................................................................50 »

3) Кубовое, котельное и листовое:
а) моремъ  ...................................................90 »
б) сухопутно. .   60 »

Привозъ иностраннаго чугуна и желѣза разрѣшенъ не во всѣ южные 
порта, а только въ одинъ Одесскій.

Машины разрѣшено пропускать безпошлинно.
Замѣтимъ еще, что вопросъ о желѣзныхъ издѣліяхъ вообще не возбуж

дался ни въ Тарифномъ Комитетѣ, ни въ Государственномъ Совѣтѣ.
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Полный же Тарифъ Высочайше утвержденъ 28 мая 1857 г.
Для полноты очерка намъ слѣдуетъ упомянуть, что Комиссіи, Высо

чайше учрежденной для изысканія средствъ къ развитію желѣзнаго производ
ства въ Россіи, о которой мы говорили въ предшествующей нашей статьѣ, по 
Высочайше утвержденному 13 мая 1857 года мнѣнію Государственнаго Со
вѣта, поручено было составить новый Горный Уставъ, согласно съ современ
ными требованіями, въ видахъ облегченія и развитія отечественнаго горнаго 
промысла. Съ этого времени означенная Комиссія приняла наименованіе Ко

м и с с іи  по п ересм от ру Г о р н а го  У с т а в а , и составъ ея увеличился назначеніемъ 
новыхъ членовъ: Генералъ-Лейтенантовъ: Гернгроса 1-го, Бутенева, Іоссы, Со
коловскаго, Тайнаго Совѣтника Арапетова, Генералъ-Маіоровъ: Гіеротца и 
Гернгроса 2-го, Полковниковъ: Рожкова и Ломанскаго и Капитановъ: Анти
пова и Михайлова.

Въ 1857 г., по объявленіи Высочайшей воли объ улучшеніи быта крѣ
постныхъ крестьянъ, этой же Комиссіи поручено было составить соображенія 
и предположенія объ устройствѣ горнозаводскаго населенія. По окончаніи 
этого труда, Комиссія приступила вновь къ составленію Горнаго Устава и 
окончила его 18 апрѣля 1861 г. Затѣмъ, Комиссіи поручено было разсмо
трѣніе постановленій о Главномъ Центральномъ Управленіи горною частью, 
а также пересмотръ статей Лѣсного Устава, относящихся до завѣдыванія лѣ
сами, приграниченными къ казеннымъ и посессіоннымъ горнымъ заводамъ. 
Закрытіе Комиссіи послѣдовало въ 1866 г.

Мы ограничились только краткимъ перечнемъ трудовъ Комиссіи, на
сколько это было необходимо и въ предѣлахъ нашей статьи. Вообще лсе 
исторія законодательныхъ работъ Горнаго Вѣдомства съ 50 годовъ и по на
стоящее время заслуживаетъ самаго глубокаго вниманія и должна быть 
предметомъ особаго серьезнаго изслѣдованія.

Намъ остается еще упомянуть, что переходу отъ заказа въ Россіи къ 
заказамъ за границей, главнымъ образомъ, послужило допущенное въ 1857 г. 
Главному Обществу желѣзныхъ дорогъ дозволеніе ввести въ уставъ безпо
шлинный ввозъ не только подвижного состава, но и всѣхъ принадлежностей 
сооруженія. Эта льгота послужила основаніемъ для другихъ частныхъ обществъ 
при разрѣшеніи имъ строить желѣзныя дороги.

Тарифъ 1857 г. не долго оставался безъ измѣненія, и въ 1859 г. по
шлины на чугунъ и желѣзо были на столь уже понижены, что скорѣе имѣли 
фискальный, нежели покровительственный характеръ.

Въ представленіи Министра Финансовъ въ Государственный Совѣтъ отъ 
21-го мая 1859 г. видно, что причины, вызывавшія необходимость значи
тельнаго пониженія пошлинъ на чугунъ и желѣзо, были слѣдующія:

П о ч у гу н у . Иностраннаго чугуна привезено въ 1857 г. 48,000 пуд., а 
въ 1858 г.—333,000 пуд., и если таковой усиленный привозъ доказываетъ, съ
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одной стороны, крайнюю въ ономъ нужду для чугуниолитейныхъ и металли
ческихъ нашихъ заводовъ, то съ другой, онъ не имѣлъ почти никакого вліянія 
на цѣну сего металла, продающагося на здѣшней биржѣ и нынѣ по той 
цѣнѣ, по коей продавался па опой чугунъ финляндскій до изданія тарифа 
1857 г., а именно: отъ 60 до 65 коп. за пудъ, что слѣдуетъ приписать
какъ значительности пошлины, составляющей до 70% на англійскій чугунъ 
низшаго качества, такъ и тому, что въ продолженіе двухъ лѣтъ 1857— 1859 гг. 
цѣны на чугунъ и за границею безпрерывно возвышались.

П о  ж е л ѣ зу :  а) п о л о со во м у , въ 1/ і дю йм а и  болѣ е т олщ и н ою . Привозъ 
сего желѣза въ 1858 г. хотя и возвысился до 58,000 нуд. съ 7,500, до
ставленныхъ въ 1857 г., но количество это само по себѣ такъ ничтожно, 
что оно не могло имѣть какого-либо вліянія на уменьшеніе цѣнъ означенпаго 
желѣза не только внутри Имперіи, но и въ портахъ. Послѣ изданія тарифа 
1857 г. цѣны на этотъ сортъ желѣза не переставали возвышаться, а именно: 
опо продавалось въ С.-Петербургѣ:

Въ 1856 г. отъ 1 р. 21 к. до 1 р. 50 к.
» 1857 » » 1 » 2 1 »  » 1 » 55 »

а въ 1858 и 1859 гг. » 1 » 5 0 »  > 1  » 60 »
въ Москвѣ въ 1856 г. » 1 » 20 » » 1 » 55 »

» » 1857 и 1858 гг. 1 » 40 » » 1 » 85 »
На Нижегородской ярмаркѣ:

Въ 1856 г. отъ — р. 90 к. до 1 р. 50 к.
» 1857 » » 1 » 30 » » 1 » 65 »

Иностранное желѣзо продавалось въ Петербургѣ въ послѣдніе два года 
но 1 р. 55 коп. за пудъ.

б) П о  п о л о с о в о м у , м енѣ е '/* дю й м а  т олщ и н ою , и  по сорт овом у. При
возъ этихъ сортовъ желѣза съ 8,000 пудовъ въ 1857 г. достигъ до 55,000 
въ 1858 г.: но цѣны какъ здѣсь, такъ за границей и внутри Имперіи дер
жались почти постоянныя, безъ попиженія противу бывшихъ до изданія та
рифа 1857 г.

в) П о  к о т ел ьн о м у , кубовом у и  л и ст о во м у . Привозъ всѣхъ сихъ сор
товъ увеличился съ 1,600 пуд. въ 1857 г. до 55,000 въ 1858 г., а цѣны на 
главные сорта, какъ-то: листовое и котельное не только не понизились, по 
значительно возвысились противъ цѣнъ 1856 г. на важнѣйшихъ внутреннихъ 
рынкахъ (въ Москвѣ и на Нижегородской ярмаркѣ), а именно: листовое въ 
Москвѣ съ 2 р. до 2 р. 80 к. и съ 2 р. 75 коп. до 3 р. 75 к., па Ниже
городской ярмаркѣ отъ 1 р. 55 к. до 2 р. 15  к. и отъ 1 р. 65 к. до 2 р. 
50 к. и котельное на сей-же ярмаркѣ отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 60 к. за пудъ. 
Между тѣмъ, привозъ паровыхъ и другихъ машинъ, составлявшій по объяв
леннымъ цѣнамъ въ 1853-мъ году до 4.800,000 р., въ 1856 г. только
2.390,000 руб., увеличился въ 1857 г. до 7.600,000 руб. и въ 1858 г, до



8.000,000 руб., не считая предметовъ того-же рода, доставленныхъ для 
казенныхъ вѣдомствъ.

Отсюда видно, что все вліяніе, которое оказалъ тарифъ 1857 г. отно
сительно чугуна и желѣза, ограничивается лишь тѣмъ, что въ портовыхъ 
мѣстахъ пополнился, до нѣкоторой степени, сильно ощущавшійся недоста
токъ въ чугунѣ, но цѣна его почти вовсе не измѣнилась, а на желѣзо даже 
возвысилась, вслѣдствіе новыхъ на оное требованій, какъ по случаю по
стройки желѣзныхъ дорогъ, такъ и по возникшимъ въ послѣдніе два года 
значительнымъ промышленнымъ предпріятіямъ. Это развитіе промышленной 
дѣятельности способствовало также чрезвычайному усиленію привоза меха
ническихъ снарядовъ, большею частью паровыхъ машинъ и пароходовъ, такъ 
какъ наши машиностроительныя заведепія, по дороговизнѣ потребныхъ имъ 
матеріаловъ, чугуна и желѣза, не могутъ состязаться съ иностранными, не взи
рая на то, что значительные расходы по доставкѣ сюда машинъ изъ-за гра
ницы составляютъ сами по себѣ большую, въ пользу нашихъ заводчиковъ, 
премію, которая доходитъ до 30% и болѣе съ цѣны, платимой за иностран
ныя машины на мѣстѣ. Между тѣмъ, съ одной стороны, по дороговизнѣ 
чугуна и желѣза, а съ другой—вслѣдствіе огромнаго привоза иностранныхъ 
машинъ, означенные заводы пришли въ крайне затруднительное положеніе. 
Многіе изъ нихъ возникли, а другіе значительно распространились отъ за
казовъ военнаго и морского вѣдомствъ во время минувшей войны; но послѣ 
заключенія мира, должны были сократить кругъ своихъ дѣйствій, потому что 
и казна, и промышленныя компаніи, и частныя лица обратились къ выпискѣ 
машинъ и пароходовъ изъ-за границы, пользуясь возмолшостыо получать 
оные оттуда безпошлинно.

Въ сихъ обстоятельствахъ, нельзя не опасаться, что эта новая у насъ 
отрасль промышленности можетъ придти въ совершенный упадокъ, и что 
затѣмъ возстановленіе опой потребуетъ затраты вновь значительныхъ капи
таловъ. Поэтому необходимо безотлагательно озаботиться поддержаніемъ на
чавшагося у насъ машиностроительнаго дѣла, которое имѣетъ особенную 
важность не только для снабженія отечественной промышленности усовер
шенствованными орудіями и для уменьшенія перевода огромныхъ суммъ за 
границу на покупку машинъ и судовъ, но и собственно въ видахъ казеннаго 
интереса, для обезпеченія правительству возможности пріобрѣтать эти сна
ряды съ отечественныхъ заводовъ, потребность въ коихъ оказалась столь 
ощутительною въ послѣднюю войну.

Къ поддержанію машиностроительныхъ заводовъ, въ настоящее время 
представляются два способа: обложеніе машинъ пошлиною или уменьшеніе 
привозныхъ пошлинъ съ потребныхъ для сего производства металловъ, т. е. 
чугупа и желѣза.

Вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли установить пошлину, если не на всѣ 
вообще, то хотя на нѣкоторыя машины, и въ какомъ именпо размѣрѣ, или-же 
привозъ оныхъ оставить безпошлинно, для пользы всѣхъ отраслей нромыш-
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леыности, нуждающихся въ этихъ снарядахъ, съ одной стороны, по разно
образности предметовъ, до коихъ этотъ вопросъ касается, нельзя разсмотрѣть 
въ короткое время, а съ другой—въ безотлагательномъ рѣшеніи онаго не 
предстоитъ и надобности, потому что и при обложеніи пошлиною машинъ 
необходимо, во избѣжаніе значительныхъ потерь для частныхъ лицъ, назна
чить взиманіе оной лишь по истеченіи нѣкотораго времени и, во всякомъ 
случаѣ, освободить отъ пошлины тѣ машины, кои будутъ привезены въ 
1859 г., такъ какъ при заказѣ оныхъ, покупатели разсчитывали на безпош
линный ввозъ ихъ въ Россію. Засимъ, къ предупрежденію разстройства на- 
шпхъ машиностроительныхъ заводовъ и къ поощренію дальнѣйшаго развитія 
этой валспой отрасли промышленности, необходимо нынѣ же облегчить при
возъ чугуна и желѣза, дабы заводы эти могли успѣть, въ теченіе настоя- 
іцей-лсе навигаціи, пріобрѣсти за границею потребное количество сихъ мате
ріаловъ, для поддержанія своего производства.

На основаніи вышеизложеннаго, Министръ Финансовъ находилъ, что для 
пользы многихъ отраслей отечественной промышленности, нуждающихся въ 
чугунѣ и желѣзѣ, можно безъ вреда для горнозаводскаго производства допу
стить соразмѣрную съ потребностью въ нихъ сбавку пошлины на слѣдую
щихъ основаніяхъ:

О т н о си т ел ьн о  ч у гу н а . Производство онаго въ Россіи не нуждается вовсе 
въ покровительствѣ тарифа, потому что, какъ объяснено выше, уральскій 
чугунъ нс достигаетъ портовыхъ мѣстъ, почему оныя и могутъ быть снаб
жаемы съ нѣкоторою выгодою только иностраннымъ чугуномъ, который, въ 
свою очередь, при дороговизнѣ провозныхъ расходовъ, въ сравненіи съ его 
цѣною, не можетъ проникать далѣе Москвы.

Посему, нынѣшнюю пошлину на чугунъ въ 15 коп. съ пуда, составляю
щую до 70% стоимости англійскаго чугуна низкаго качества и болѣе 35% 
хорошаго, можно безъ всякаго опасенія уменьшить ;до 5 коп., т. е. при
близить эту пошлину, хотя до нѣкоторой степени, къ принятымъ въ нашемъ 
тарифѣ размѣрамъ пошлинъ для сырыхъ произведеній вообще.

О т н оси т ел ьн о  ою елѣ за полосоваго. Желѣзо этого рода обложено въ 
тарифѣ различною пошлиною, смотря по толщинѣ онаго, что сопрялсено, съ 
одной стороны, съ немаловажнымъ затрудненіемъ какъ для таможенъ, такъ 
и для торгующихъ, а съ другой—пошлина не всегда и соотвѣтствуетъ цѣн
ности самаго товара. Въ видахъ упрощенія тарифа, можно-бы всякое вообще 
полосовое желѣзо обложить одинаковою пошлиною по 35 коп. съ пуда по 
привозу какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ, т. е. предпололсенною и быв
шимъ Тарифнымъ Комитетомъ для Балтійскихъ, Черноморскихъ и Азовскихъ 
портовъ на полосовое лселѣзо, толщиною въ Ѵ2 Дюйма и болѣе. При таковой 
пошлинѣ, англійское полосовое лселѣзо хорошаго качества, стоящее нынѣ въ 
Англіи около 95 коп., обойдется въ Балтійскихъ портахъ до 1 р. 40 к. Въ 
сравненіи съ цѣнами, существовавшими тамъ на низшій сортъ уральскаго 
желѣза въ 1856 и 1857 гг. (средняя цѣна 1 р. 35 к.), иностранное было бы



съ онымъ почти въ одной цѣнѣ, а противъ цѣнъ 1858 и 1859 гг. (отъ 1 р.
50 к. до 1 р. 00 к. за пудъ) только отъ 10 до 20 к. дешевле. Такимъ обра
зомъ, въ случаѣ установленія означенной пошлины, привозъ иностраннаго 
желѣза могъ-бы препятствовать вздорожанію русскаго въ значительной мѣрѣ, 
нисколько не вредя сбыту онаго при обыкновенныхъ цѣнахъ.

О т н оси т ел ьн о  оіселѣ за сорт ового . При нынѣшней пошлинѣ въ 70 к. съ 
пуда, иностранное желѣзо сего рода продавалось на С.-Петербургской биржѣ 
отъ 1 р. 50 к. до 2 р. за пудъ, а русское па Нижегородской ярмаркѣ отъ 
1 р. 10 к. до 1 р. 70 к. Если назначить на желѣзо пошлину въ 45 к. съ
пуда, то здѣсь оно будетъ стоить примѣрно отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 75 к.,
или среднею цѣною 1 р. 50 к., т. е. почти столысо-же, во сколько обойдется 
уральское желѣзо (считая по 20 к. за провозъ-онаго сюда изъ Нижняго), 
что не представляетъ никакого неудобства, ибо русское желѣзо, выработан
ное па древесномъ углѣ, гораздо доброкачественнѣе англійскаго, а появленіе 
сего послѣдняго на нашихъ рынкахъ въ нѣсколько значительномъ количествѣ 
не только не повредитъ сбыту уральскаго, а напротивъ, съ удешевленіемъ 
англійскаго сортоваго желѣза, отъ предполагаемой сбавки пошлины на оное, 
могутъ возникнуть у насъ такія производства, на которыя потребуется и 
доброкачественное уральское желѣзо, а слѣдовательно, самый сбытъ онаго 
увеличится.

О т н оси т ельн о ж ел ѣ за  ли ст ового , к от ел ьн аго  и  кубоваго. Собственно 
листового желѣза къ намъ изъ-за границы вовсе не доставляется; котельное же 
и кубовое, при нынѣшней пошлинѣ въ 90 к. въ портахъ, продается: ино
странное отъ 2 р. 10 к. до 2 р. 50 к., а русское, на Нижегородской ярмаркѣ, 
отъ 1 р. 70 к. до 2 р. 10 к. за пудъ. Посему, если вмѣсто 90 к. назначить на 
эти сорта желѣза пошлину въ 70 копѣекъ, какую предполагалъ бывшій Тариф
ный Комитетъ, то оные все еще будутъ дороже русскаго желѣза не только 
внутри Имперіи, но и въ портахъ. Установленіе такой пошлины представ
ляется нужнымъ, потому что выдѣлка у насъ котельнаго и кубоваго желѣза, 
какъ начавшаяся въ недавнее время, нуждается въ сильномъ покровитель
ствѣ тарифа; между тѣмъ, въ этомъ желѣзѣ заводы паши не встрѣчаютъ 
такой крайней надобности, какъ въ чугунѣ и желѣзѣ полосовомъ и сорто
вомъ. Сверхъ сего, принявъ на видъ, что въ южной Россіи желѣзныхъ рудъ 
до сихъ поръ открыто лишь въ такомъ количествѣ, что изъ оныхъ можно 
будетъ выдѣлывать только около 100 т. пуд. чугуна въ годъ, а между тѣмъ 
потребность тамъ въ чугунѣ и желѣзѣ, для изготовленія усовершенствован
ныхъ земледѣльческихъ орудій, простыхъ механическихъ снарядовъ, разныхъ 
принадлежностей пароходства и нроч., становится все болѣе и болѣе ощути
тельною, Министръ Финансовъ признавалъ необходимымъ разрѣшить привозъ 
иностраннаго чугуна и желѣза во всѣ южные порта съ предполагаемою выше 
пошлиною. Въ случаѣ же открытія впослѣдствіи значительныхъ мѣсторожде
ній желѣзныхъ рудъ въ южной Россіи, разработка оныхъ можетъ быть 
поощрена ииыми мѣрами, безъ наложенія на ввозъ туда иностраннаго чугуна
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и желѣза запрещенія, которое оказывается весьма стѣснительнымъ для сего 
края, при быстромъ развитіи тамъ въ послѣднее время промышленности и 
судоходства.

Что же касается черноморскихъ портовъ Закавказскаго края, то хотя 
существующія тамъ пошлины па полосовое лселѣзо, въ У2 дюйма и болѣе 
толщиною (30 к. съ пуда), и на желѣзо котельное, кубовое и листовое (50 к. 
съ пуда) пѣсколько ниже вновь предполагаемыхъ, но къ оставленію тамъ 
сихъ пошлинъ препятствія быть не можетъ, такъ какъ въ означенные порты 
чугунъ и желѣзо изъ-за границы вовсе не доставляются.

На основаніи вышеизложенныхъ соображеній и имѣя въ виду, что, по 
существующимъ постановленіямъ, о всѣхъ перемѣнахъ въ тарифѣ слѣдуетъ 
сноситься съ г. Намѣстпикомъ Царства Польскаго, чего въ настоящемъ случаѣ, 
безъ потери времени, сдѣлать нельзя, Министръ Финансовъ полагалъ бы:

1) Чугунъ и желѣзо не въ дѣлѣ, при провозѣ собственно въ Имперію, 
какъ сухопутно, такъ и моремъ, со вклю ч ен іем ъ  всѣхъ ю ж ны хъ порт овъ , обло
жить слѣдующими пошлинами: чугунъ съ пуда 5 к.; желѣзо полосовое, 
рельсовое и въ лому 35 коп.; сортовое 45 коп.; кубовое, котельное и листо
вое 70 коп.

и 2) существующія пошлины на сіи металлы по тарифу 1857 г. въ 
Царствѣ Польскомъ оставить по привозу въ Царство, впредь до времени, 
безъ измѣненія.

Представленіе Министра Финансовъ о пониженіи пошлинъ па чугунъ и 
желѣзо разсматривалось въ Департаментѣ Государственной Экономіи 3-го іюня, 
а въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта 8-го іюня 1859 г.

Государственный Совѣтъ, соглашаясь съ Министромъ Финансовъ относи
тельно необходимости понижепія пошлинъ на чугунъ и желѣзо въ предпо
ложенномъ имъ, Министромъ Финансовъ, размѣрѣ и объ оставленіи, впредь до 
времени, нынѣ существующихъ пошлинъ на эти металлы по привозу въ Цар
ство Польское, остановился лишь па предположеніи о допущеніи привоза 
чугуна и желѣза во всѣ черноморскіе и азовскіе порты.

Государственный Совѣтъ, принялъ на видъ, что въ 1857 г., при изданіи 
новаго тарифа, привозъ иностраннаго чугуна и желѣза въ южные порты 
ограниченъ лишь однимъ одесскимъ портомъ, съ запрещеніемъ перевозить 
оттуда моремъ въ другіе черноморскіе и азовскіе порты. Мѣра эта была при
нята для огражденія желѣзнаго производства, могущаго возникнуть въ Ека
теринославской губерніи и особенно въ землѣ Войска Донского, имѣющихъ 
огромные запасы антрацита; но въ настоящее время, по мнѣнію Государ
ственнаго Совѣта, цѣль эта не должна быть упускаема изъ вида, такъ какъ 
съ открытіемъ всѣхъ портовъ, черноморскихъ и азовскихъ, для иностраннаго 
желѣза, и притомъ съ пониженною пошлиною, могло-бы замедлиться разви
тіе собственнаго желѣзнаго производства въ южной Россіи. Въ то же время, 
при низкихъ нынѣ цѣпахъ на англійское желѣзо, привозъ его могъ-бы воз
расти до значительной степени, а это, увеличивъ и безъ того огромные паши
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заграничные платежи, содѣйствовало бы еще большему пониженію денежнаго 
нашего курса. Съ другой стороны, доставка уральскаго желѣза внизъ по 
рр. Камѣ, Волгѣ и Допу, въ прилежащія къ Азовскому морю мѣстности, 
не сопряжена съ такими затрудненіями, отъ которыхъ зависитъ высокая 
цѣна этого металла въ другихъ губерніяхъ; а потому, сравнительно съ ними 
означенныя мѣстности менѣе нуждаются въ чугунѣ и желѣзѣ. Не отвергая, 
однако же, вовсе необходимости, посредствомъ допущенія къ привозу съ умѣ
ренною пошлиною иностраннаго чугуна и желѣза, содѣйствовать удешевленію 
ихъ въ южной Россіи, Государственный Совѣтъ нашелъ только необходимымъ 
въ мѣрахъ сего рода наблюдать постепенность, и, на семъ основаніи, въ на
стоящее время призналъ удобнѣйшимъ открыть для привоза иностраннаго 
чугуна и желѣза изъ южныхъ портовъ одни лишь черноморскіе, не дозволяя 
до времени ввоза сихъ металловъ въ порты моря Азовскаго.

Относительно же пониженія привозныхъ пошлинъ на иностранные 
чугунъ и желѣзо, Государственный Совѣтъ м нѣ ніем ъ п о л о ж и л ъ :

1) Чугунъ и желѣзо не въ дѣлѣ, по привозу собственно въ Имперію какъ 
сухопутно, такъ и моремъ повсемѣстно, за исключеніемъ только портовъ одного 
Азовскаго моря, обложить слѣдующими пошлинами:

Съ пуда.
ч у г у н ъ ............................................... 5 коп.

ж е л ѣ з о :
полосовое, рельсовое и желѣзо въ лому 35 »
сортовое.....................................................45 »
кубовое, котельпое и листовое . . 70 »

2) Привозъ иностраннаго чугуна и желѣза прямо изъ-за границы въ 
порты Азовскаго моря до времени оставить запрещеннымъ.

3) Существующія нынѣ пошлины на сіи металлы по тарифу 1857 г. 
въ Царствѣ Польскомъ оставить по привозу въ Царство, впредь до времени, 
безъ измѣненія.

Журналъ общаго собранія Государственнаго Совѣта Высочайше утверж
денъ 16-го іюня 1859 г.

Въ 1861 г. Министерствомъ Финансовъ была исходатайствована еще 
весьма важная мѣра для поощренія нашего машиностроенія, а именно: без- 
пошлшгаый ввозъ чугуна, желѣза и машинныхъ принадлежностей для по
стройки машинъ. Представленіе Министра Финансовъ объ этой льготѣ для 
машиностроительныхъ заводовъ разсматривалось въ Департаментѣ Государ
ственной Экономіи 14-го марта, а въ Общемъ Собраніи Государственнаго Со
вѣта 10-го апрѣля 1861 года.

Основаніемъ для вышесказанной льготы машиностроительнымъ заводамъ 
послужили слѣдующія соображенія:

Независимо отъ обстоятельства, поставляющаго наши механическія заве
денія въ невыгодное положеніе, сравнительно съ заграничными, по недос-
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статку у насъ искусныхъ мастеровъ и опытныхъ рабочихъ, главная причина 
неудовлетворительности состоянія машиностроительнаго производства, безъ 
сомнѣнія, заключается въ томъ, что потребные въ машинномъ дѣлѣ матеріалы, 
чугунъ и желѣзо, значительно дороже, въ сравненіи съ заграничными цѣнами 
сихъ матеріаловъ. По собраннымъ Министерствомъ Финансовъ свѣдѣніямъ, 
наши горные заводы не могутъ поставлять чугунъ дешевле 60 к. и поло
совое желѣзо ниже 1 р. и 1 р. 20 к. съ пуда; обыкновенно же эти металлы, 
пройдя черезъ руки оптовыхъ торговцевъ, продаются еще дороже и часто 
удваиваются въ цѣнѣ, и притомъ нерѣдко встрѣчается совершенный недо
статокъ, особенно въ чугунѣ. Такая дороговизна поддерживается существую
щею на иностранные чугунъ и желѣзо пошлиною, которую нельзя не при
знать высокою, такъ какъ на чугунъ она составляетъ 16% , а на желѣзо 
до 40 % съ цѣны. Пріобрѣтая эти матеріалы по высокимъ цѣнамъ, наши 
механическія заведенія не въ состояніи развивать своего производства, въ 
соотвѣтственномъ ихъ средствамъ размѣрѣ, потому что въ тѣхъ именно ма
шинахъ, которыя не требуютъ особеннаго искусства, и выдѣлка коихъ, слѣдо
вательно, наиболѣе доступна нашимъ машиннымъ фабрикантамъ, главную 
цѣнность составляетъ самый матеріалъ, т. е. чугунъ и желѣзо. Такимъ обра
зомъ, не касаясь препятствія, происходящаго отъ недостатка искусныхъ масте
ровъ и рабочихъ, что можетъ устраниться только современемъ, когда рас
пространится у насъ техническое спеціальное образованіе, въ настоящее время 
удобнѣйшее средство къ развитію механическаго производства представляется въ 
принятіи мѣръ къ удешевленію необходимыхъ для него матеріаловъ, т. е. чугуна 
и желѣза, чему безспорно много можетъ содѣйствовать предполагаемое дозво
леніе машиностроительнымъ заведеніямъ получать означенные матеріалы 
безпошлинно изъ-за границы. Отъ допущенія такой мѣры нельзя не отки
дать благопріятныхъ результатовъ для развитія машиностроительнаго дѣла, 
ибо черезъ то машинные фабриканты будутъ поставлены въ возможность 
получать нужные для пихъ матеріалы: чугунъ на 16°/0 и желѣзо на 40°/0 
дешевле противъ нынѣшней цѣны, что само но себѣ составитъ уже значи
тельное для нихъ поощреніе къ распространенію этой промышленности. При 
томъ, по одному вѣсу машипы нельзя опредѣлять вполнѣ цифру, насколько 
сократятся издержки на изготовленіе оныхъ, при безпошлинномъ полученіи 
чугуна и желѣза на устройство машины, въ составъ которыхъ входитъ на
примѣръ до 100 пуд. чугуна и столько же желѣза, а иногда и до 500 пуд. 
сихъ матеріаловъ, если не принять въ соображеніе и всѣ потери, сопряжен
ныя съ несовершенствомъ нашей обработки сихъ металловъ на дѣло машинъ. 
Наше механическое производство не только не пользуется тѣми выгодами, 
какія тарифъ представляетъ другимъ отраслямъ фабричной и заводской про
мышленности, но поставлено даже въ худшее, сравнительно съ ними, поло
женіе. Почти всѣ необходимые для ремеслъ и фабрикъ матеріалы допущены 
у насъ къ привозу съ малою пошлиною, или даже совсѣмъ безпошлинно; 
готовыя же издѣлія обложены довольно высокою пошлиною для покрови



тельства внутренней производительности. Напротивъ того, сырые матеріалы: 
чугунъ и желѣзо, употребляемые въ механическихъ заведеніяхъ, обременены 
высокою пошлиною, тогда какъ готовыя машины пропускаются безпошлинно. 
Такимъ образомъ, таможенныя пошлины на чугунъ и желѣзо составляютъ 
премію въ пользу иностранныхъ машиностроителей и въ явный ущербъ оте
чественнаго машиннаго производства, представляющаго нынѣ, при развитіи 
у пасъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, потребность первостепенную, ко
торую должно всемѣрно стараться освободить отъ тяжелой зависимости ино
странной. При нынѣшнемъ исключительномъ и, можно сказать, даже ненор
мальномъ положеніи машиннаго нашего производства, конечно, нельзя надѣ
яться на преуспѣяніе онаго, а потому дозволеніе механическимъ заведеніямъ 
получать потребные для нихъ чугунъ и желѣзо безпошлинно изъ-за границы 
оказывается вполнѣ необходимымъ для устраненія вышообъяснепныхъ препят
ствій развитію механическаго производства. Такая мѣра, совершенно справед
ливая въ видахъ покровительства машиностроительному дѣлу, не можетъ имѣть 
никакого вреднаго вліянія на горные заводы наши и пе сопряжена даже съ 
ущербомъ въ таможенномъ доходѣ, ибо въ сущности количество безпошлин
наго ввоза означенныхъ металловъ не увеличится противъ нынѣшняго, по 
только часть этого количества будетъ провозиться не въ видѣ машинъ, а въ 
видѣ сырыхъ матеріаловъ, съ тѣмъ, чтобы послѣ обращать оные у насъ въ 
машины. Причемъ нельзя также не замѣтить, что съ заводовъ уральскихъ 
чугунъ вовсе не вывозится, а желѣзо привозится лишь въ означенномъ коли
чествѣ въ тѣ мѣстности, гдѣ находятся наши механическія заведенія, и по этой 
причинѣ безпошлинный впускъ для нихъ чугуна и желѣза ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ причинить подрыва отечественному заводскому производ
ству. Поэтому, Государственный Совѣтъ не видѣлъ никакого правильнаго 
основанія къ опасеніямъ для нашихъ уральскихъ заводчиковъ отъ допущенія 
означенной мѣры. Напротивъ того, когда машиностроительное дѣло улучшитъ 
и расширитъ у насъ свое производство и вообще поставитъ себя въ благо
пріятныя условія для выдѣлки машинъ, тогда самая выдѣлка ихъ неминуемо 
вызоветъ усиленный запросъ на уральское желѣзо, которое по качествамъ 
своимъ выше заграничнаго, и такимъ образомъ развитіе у насъ машиннаго 
дѣла будетъ сопряжено съ выгодами самихъ нашихъ желѣзозаводчиковъ.

Затѣмъ, Государственный Совѣтъ призналъ еще необходимымъ нѣсколько 
упростить предположенный Министромъ Финансовъ порядокъ полученія дозво
ленія на безпошлинный пропускъ изъ-за границы потребнаго для сихъ заве
деній количества чугуна, желѣза и принадлежностей машинъ, установивъ слѣ
дующій порядокъ:

1) Владѣльцы машино-строительныхъ заведеній, дѣйствующихъ паровыми 
или гидравлическими двигателями, могутъ получать дозволеніе на безпош 
линный пропускъ имъ изъ-за границы чугуна и желѣза, въ количествѣ, не
обходимомъ для выдѣлываемыхъ на ихъ заведеніяхъ машинъ и фабричныхъ 
принадлежностей.
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2) Владѣльцы означенныхъ заведеній обращаются съ просьбою о томъ 
въ Департаментъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли. Департаментъ сей, 
по полученіи каждой такой просьбы и по освидѣтельствованіи завода, по
средствомъ своихъ экспертовъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, даетъ 
владѣльцу онаго разъ на всегда дозволеніе на безпошлинный привозъ из
вѣстнаго количества чугуна и желѣза, которое механическому заведенію раз
рѣшено будетъ выписывать безпошлинно, и увѣдомляетъ для надлежащаго 
распоряженія Департаментъ Внѣшней Торговли.

3) Владѣльцы механическихъ заведеній, пользующіеся правами на без
пошлинный для нихъ пропускъ чугуна и желѣза, обязаны представлять въ 
Департаментъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли ежегодно подробные го
довые отчеты: а) о числѣ, родѣ и вѣсѣ приготовленныхъ и проданныхъ ими, 
въ теченіе года, механическихъ снарядовъ, и б) объ употребленномъ па оные 
количествѣ иностраннаго чугуна и желѣза, безпошлинно для нихъ выпущен
номъ, съ означеніемъ и остатковъ сихъ металловъ къ слѣдующему году, если 
таковые имѣются въ запасѣ.

4) Означенные отчеты публикуются Департаментомъ къ общему свѣ
дѣнію.

5) Имѣя особенныя наблюденія за дѣйствіями упомянутыхъ заведеній, 
Департаментъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли подвергаетъ представ
ленные ему машинными фабрикантами вѣдомости и отчеты разсмотрѣнію экс
пертовъ и, въ случаѣ надобности, повѣряетъ эти отчеты посредствомъ под
вѣдомственныхъ оному мѣстныхъ губернскихъ механиковъ.

6) Иностранные чугунъ и желѣзо, выпущенные безпошлинно на вы
дѣлку механическихъ снарядовъ, запрещается обращать въ продажу безъ 
оплаты пошлиною, а потому, если машинный фабрикантъ встрѣтитъ надоб
ность, въ случаѣ остановки работъ или совершеннаго прекращенія дѣйствій 
своей фабрики, продать какое-либо количество выпущенныхъ ему без
пошлинно металловъ, то это дозволяется ему не иначе, какъ по особому 
разрѣшенію Министра Финансовъ, чрезъ Департаментъ Мануфактуръ и Внут
ренней Торговли испрошенному, со взносомъ причитающихся за сіи металлы 
пошлинъ.

7) Если окажется, что кто-либо изъ машинныхъ фабрикантовъ, полу
чая безпошлинно иностранные чугунъ и желѣзо, обращаютъ ихъ въ продажу 
въ сыромъ видѣ, или же показываетъ въ представляемыхъ ими отчетахъ 
невѣрныя свѣдѣнія, то такой фабрикантъ лишается права на безпошлинное 
полученіе сихъ металловъ изъ-за границы, а за то количество оныхъ, ко
торое было неправильнымъ образомъ выпущено имъ на продажу, подвер
гается взысканію, установленному въ ст. 1543 уст. Тамож. (Св. Зак., т. VI, 
изд. 1857 г.), за тайное водвореніе иностранныхъ пошлинныхъ товаровъ.

и 8) Къ числу механическихъ частей и принадлежностей, подлежащихъ 
безпошлинному пропуску на основаніи 2 примѣчанія къ ст. 33 Общаго Та
рифа по Европейской торговлѣ, въ случаѣ привоза отдѣльно отъ самыхъ
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машинъ, отнести: паровые цилиндры, коромысла или балансы, желѣзные пе
редаточные валы, поршни и вообще всѣ тѣ части, которыя не имѣютъ само
стоятельнаго употребленія, то-есть не могутъ быть обращены на какое-либо 
дѣло иначе, какъ совокупно съ машиною, для которой онѣ назначены. Вся- 
кія-лсе другія принадлежности, а имепно: котлы, плиты, трубы,, перила, 
лѣстницы и т. п.. отдѣльно отъ машинъ привозимыхъ, слѣдуетъ очищать 
пошлипою, какъ издѣлія, по соотвѣтственнымъ статьямъ Тарифа, на точномъ 
основаніи ст. 33 Общаго Тарифа по Европейской торговлѣ.

Его И мператорское В еличество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта о мѣрахъ къ поощренію машиностроитель
наго дѣла въ Россіи В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить 8-го мая 1861 г.

Въ заключеніе настоящей нашей статьи, намъ остается еще упомянуть 
о слѣдующемъ:

Въ 1859 и 1861 гг., въ видахъ фискальныхъ, установленъ надбавочный 
сборъ по 5 % на всѣ товары, привозимые изъ-за границы, въ томъ числѣ и 
на чугунъ, желѣзо и сталь.

Въ 1864 г. льгота на безпошлинный ввозъ чугуна и желѣза для ма
шиностроительныхъ заводовъ распространена на всѣ механическія заве
денія, дѣйствующія паровыми или гидравлическими двигателями; кромѣ 
того, разрѣшенъ безпошлинный ввозъ экипажныхъ осей и телеграфной про
волоки.

Правительствомъ Таможеннаго Союза препровождена была Русскому 
Правительству въ 1864 г. записка депутаціи германскаго коммерческаго 
съѣзда о заключеніи торгово-таможеннаго договора. Въ этой запискѣ глав- 
иѣйше предлагалось измѣнить покровительственный характеръ нашего та
рифа, оставивъ ему только фискальное значеніе. Министерство Финансовъ 
разослало означенную записку всѣмъ нашимъ биржевымъ комитетамъ и, по 
полученіи отъ нихъ отзывовъ, Русское Правительство отвѣтило отказомъ въ 
ходатайствѣ вышеупомянутой депутаціи 1).

Въ 1865 г. Министръ Финансовъ вошелъ въ Государственный Совѣтъ съ 
представленіемъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей общаго таможеннаго тарифа. 
Означенное представленіе разсматривалось въ Департаментѣ Государственной 
Экономіи 20-го февраля, а въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта— 
15-го марта 1865 г., и главнѣйше заключалось въ ходатайствѣ: а) объ умень
шеніи для черноморскихъ портовъ Закавказскаго края пошлины на тѣ то
вары, которые въ прочихъ портахъ Имперіи обложены низшею противъ за
кавказскихъ портовъ пошлиною, и б) о необходимости сократить число ста
тей самаго тарифа, посредствомъ соединенія нѣкоторыхъ однородныхъ ста-

’) ІТо поводу этой записки К. А. Скальковскимъ помѣщена весьма интересная статья въ 
«Горномъ Журналѣ» 1 8 6 0  г., № 2 .
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тей въ одни общія подраздѣленія и освободить отъ пошлины такіе товары, 
свободный ввозъ коихъ не можетъ нанести вреда внутренней промышленно
сти. При такомъ упрощеніи тарифа, нѣкоторыя пошлины съ привозныхъ то
варовъ были понижены, но ни по одной статьѣ не послѣдовало увеличенія 
размѣра самой пошлипы.

15-го октября 1866 г. состоялось В ысочайшее повелѣніе, чтобы всѣ за
казы по желѣзнымъ дорогамъ исполнялись, на будущее время, для умень
шенія перевода денегъ за границу, внутри государства, несмотря пи на 
какія затрудненія или неудобства, которыя могли-бы представиться на пер
выхъ порахъ. Послѣдствіемъ этого были заказы  и п р ем іи : а) на постройку 
паровозовъ и вагоновъ, и б) на выдѣлку стальныхъ рельсъ.

На этомъ мы закончимъ настоящую нашу статью и въ послѣдующей 
затѣмъ статьѣ перейдемъ уже прямо къ тарифу 1868 г.



И. А. ІДтейнманъ ]).
(Некрологъ).

16 января настоящаго года скончался въ г. Тифлисѣ горный инженеръ, от
ставной тайный совѣтникъ Иванъ Александровичъ Штейнманъ. Покойный, сынъ 
маркшейдера IX класса, родился въ 1821 г. и воспитывался въ Институтѣ Кор
пуса Горныхъ Инженеровъ, откуда былъ выпущенъ въ 1842 г. и опредѣленъ на 
Уралъ,—на Гороблагодатскіе заводы. Здѣсь онъ занялъ сперва мѣсто лаборанта 
и библіотекаря Кушвинскаго завода, но затѣмъ (1844 г.) былъ переведенъ въ 
Верхие-Баранчипскій заводъ смотрителемъ, при чемъ одновременно состоялъ и ме
ханикомъ Гороблагодатскихъ заводовъ. Способности Штейнмана были замѣчены 
и онъ вскорѣ (1847) получилъ новое, высшее назначеніе—управителя Серебрян- 
скаго завода; отсюда И. А. былъ, между прочимъ, командированъ въ 1850 г. на 
Воткинскій заводъ членомъ Комитета, назначеннаго для производства тамъ опытовъ 
надъ выдѣлкой якорей по способу Паркера и Портера.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ правительствомъ принято было рѣшеніе 
учредить на Уралѣ оружейный заводъ, по образцу Ижевского; наиболѣе удобнымъ 
и выгоднымъ признано было заводъ этотъ выстроить близъ Нижнетуриискаго за
вода въ Гороблагодатскомъ округѣ, который производилъ чугуна и желѣза больше, 
чѣмъ остальные казенные округа, взятые вмѣстѣ.

Вслѣдствіе этого Штейнманъ, какъ одинъ изъ наиболѣе способныхъ инже
неровъ Урала, былъ въ январѣ 1851 года, по Высочайшему повелѣнію, посланъ въ 
Бельгію, Англію и Францію для изученія дѣла огнестрѣльнаго оружія. Возвратив
шись въ концѣ 1853 г. изъ-за границы, И. А. назначенъ былъ вскорѣ управляю
щимъ временнымъ ружейнымъ отдѣленіемъ Екатеринбургской механической фабрики2), 
послѣ этого (1856 г.) опредѣленъ управителемъ Нижнетуриискаго завода и членомъ 
Комитета по постройкѣ Николаевскаго ружейнаго завода, а затѣмъ (1857 г.) и 
управителемъ этого послѣдняго.

Въ 1860 г. Николаевскій заводъ былъ упраздненъ, и въ томъ же году Штейн- 
манъ назначенъ горнымъ начальникомъ Екатеринбургскаго округа. Здѣсь застала 
его реформа 1861 года. Человѣкъ просвѣщенный и гуманный, относившійся съ

Ч Изъ печатныхъ источниковъ о Штейнманѣ укажемъ: 1) 1 і .  Р а го з и н ъ , нефть и нефтяная 
промышленность, Спб. 1 8 8 4  г. Гл. VII и XI. 2 ) Историческія замѣтки о горномъ дѣлѣ па Кав
казѣ «Горн. Журн.э, 1 8 8 6  г., А» 0 . 3 ) Некрологъ его въ газ. «Кавказъ», 1 8 9 4  г., А» 1 7 .

:) Назначеніемъ этого отдѣленія было испытаніе привезенныхъ изъ-за границы для Ни
колаевскаго руасейнаго завода машинъ и рѣшеніе вопроса, какой способъ выдѣлки оружія слѣ
дуетъ принять на новомъ оружейномъ заводѣ: бельгійскій, состоящій главнымъ образомъ изъ 
ручныхъ работъ съ участіемъ лишь нѣкоторыхъ машинъ, или новый—исключительно ма
шинный.
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неизмѣнной теплотой къ рабочему люду, И. А., съ весьма понятной радостью, внесъ 
свою долю участія въ труды по выработкѣ основаній, послужившихъ къ изданію 
Положенія 8 марта 1861 г. объ освобожденіи горнозаводскихъ мастеровыхъ, а за
тѣмъ дѣятельно участвовалъ и въ приведеніи этого положенія въ исполненіе.

Въ половинѣ 1866 г. Штейнмапу вручено было управленіе горною частью 
на Кавказѣ и за Кавказомъ, и съ тѣхъ поръ, въ теченіе 19 лѣтъ, т. е. вплоть 
до выхода своего въ отставку въ 1885 г., И. А. оставался въ этой должности, 
занявъ почетное мѣсто въ лѣтописяхъ Кавказскаго горнаго дѣла.

Въ концѣ 60-хъ годовъ правительство обратило вниманіе на нефтяныя бо
гатства Кавказа и, желая дать возможность развитію у насъ добычи и перегонки 
иефти, нашло полезнымъ уничтожить существовавшую до того времени откупную 
систему и замѣнить прежнія условія пользованія нефтяными мѣсторожденіями но
выми, проектированными на несравненно болѣе свободныхъ основаніяхъ. Штейн- 
манъ являлся однимъ изъ наиболѣе убѣжденныхъ противниковъ откупной системы 
и прилагалъ всѣ усилія къ упраздненію ея. Въ сентябрѣ 1867 г. ему поручено 
было составить особую комиссію экспертовъ для пересмотра существовавшихъ по- 
ложенй о нефтяномъ промыслѣ и для обсужденія вопроса о замѣнѣ откупной си
стемы какимъ-либо другимъ, болѣе соотвѣтственнымъ способомъ. Комиссія эта, 
руководимая И. А. Штейнмаиомъ и имѣвшая въ основаніи своихъ занятій состав
ленную имъ записку о Кавказскомъ нефтяномъ промыслѣ, выработала проектъ пра
вилъ о производствѣ нефтяного промысла и объ акцизѣ съ фотогеноваго производства. 
Между тѣмъ, къ концу того-же 1867 г. была учреждена въ Петербургѣ, по пред
ложенію покойнаго герцога II. М. Лейхтенбергскаго и подъ его предсѣдательствомъ, 
особая комиссія при Министерствѣ Финансовъ. Комиссія эта должпа была по
дробно изучить вопросы, относящіеся къ развитію нефтяного промысла, и составить 
проектъ раціональной эксплоатаціи нефтяныхъ источниковъ. Штейнманъ команди
рованъ былъ вслѣдствіе этого въ Петербургъ и въ 1870 г. представилъ Министру 
Финансовъ выработанный подъ его руководствомъ проектъ новыхъ правилъ. Проектъ 
этотъ, разсмотрѣшіый комиссіей герцога Лейхтенбергскаго '), подвергся весьма не
большимъ измѣненіямъ и дополненіямъ и, по обсужденіи въ Государственномъ 
Совѣтѣ, былъ Высочайше утвержденъ 1-го февраля 1872 г. подъ названіемъ «Пра
вилъ о нефтяномъ промыслѣ и акцизѣ съ фотогеноваго производства». Законъ этотъ, 
являвшійся въ основныхъ своихъ чертахъ созданіемъ И. А. Штейпмана, устанав
ливалъ, взамѣнъ откупа, отдачу нефтяныхъ участковъ въ частныя руки съ торговъ, 
на болѣе или менѣе продолжительный срокъ, группами, удобными по величинѣ за
нятаго ими пространства для отдѣльной добычи пефти, въ размѣрѣ ие болѣе 
10 десятинъ земли на каждую группу; сырая нефть была освобождена отъ всякаго 
налога, а продуктъ перегонки ея, фотогенъ, былъ обложенъ акцизомъ. Вслѣдъ 
за тѣмъ, 17-го февраля того же года, были Высочайше утверждены и правила объ 
отдачѣ въ частныя руки казенныхъ источниковъ, находящихся въ Кавказскомъ и 
Закавказскомъ краѣ въ откупномъ содержаніи. Для приведенія же въ извѣстность 
казенныхъ нефтяныхъ источниковъ Бакинской губериіи и Кайтаго-Табасарайскаго 
округа, подлежащихъ сдачѣ съ торговъ, нанесенія этихъ источниковъ на планъ, 
раздѣленія источниковъ на группы и наконецъ оцѣнки послѣднихъ—была учреждена 
особая комиссія йодъ предсѣдательствомъ П. А. ПІтейимана, при чемъ необходимыя 
для нея свѣдѣнія были собраны еще въ 1871 году горнымъ инженеромъ Гилевымъ 
и опубликованы Горнымъ Управленіемъ въ видѣ отдѣльнаго изданія.

Какое вліяніе па ростъ Бакинской нефтяной промышлепцоети оказали при
веденныя узаконенія—извѣстно всѣмъ; здѣсь же намъ хотѣлось указать лишь,

’) Въ этой комиссіи принималъ также участіе И. Л. Штейнмааъ,
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пасколько тѣсно была связана дѣятельность Штейнмана на Кавказѣ съ этимъ важ
нымъ преобразованіемъ въ нефтяной промышленности.

Наконецъ слѣдуетъ еще замѣтить, что И. А. близко участвовалъ въ заня
тіяхъ особой комиссіи при Кавказскомъ отдѣленіи Русско-Техническаго Общества, 
которая своими трудами выяснила необходимость освобожденія керосина отъ акциза.

Но не одна нефтяная промышленность обязаиа сво им и  успѣхами И. А. Штейн- 
ману: покойному дѣятелю принадлежитъ иниціатива подробныхъ горно-техническихъ 
изслѣдованій марганцовыхъ мѣсторожденій Шаропанскаго уѣзда, открытыхъ Аби- 
хомъ въ 1846 г., каковыя изслѣдованія содѣйствовали возникновенію здѣсь въ 
1879 г. добычи марганцовыхъ рудъ, получившей теперь столь широкое развитіе. 
Поддерживая заводчиковъ, особенио же бр. Сименсъ, Штейнманъ много помогъ и 
развитію мѣдной промышленности Закавказья.

Нельзя пройти молчаніемъ еще одной очень важной мѣры, предпринятой по
койнымъ па пользу Кавказскаго горнаго дѣла. Сознавая важность подробнаго 
изслѣдованія мѣстностей, изобилующихъ полезными ископаемыми, Иванъ Алексан
дровичъ организовалъ развѣдочныя партіи изъ горныхъ инженеровъ и геологовъ 
для геогностическаго изслѣдованія, описанія и составленія карты различныхъ частей 
края, въ которыхъ онъ предполагалъ возможность развитія горнаго дѣла. Такимъ 
образомъ въ 1868 и 1869 гг. развѣдочныя партіи были направлены въ Нахиче
ванскій уѣздъ, Эриванской губерніи, для изученія тѣхъ частей ихъ, гдѣ находились 
залежи каменной соли и сѣры, а также въ Запгезурскій уѣздъ, Елизаветпольской 
губерніи, изобилующій мѣдными рудами. Съ 1872 года, въ теченіе ряда лѣтъ, 
развѣдочныя партіи работали въ Кутаисской губерніи въ мѣстностяхъ, заключаю
щихъ каменный уголь, марганцовыя и другія руды. Мѣсторожденія глауберовой 
соли и нефти въ Горійскомъ, Лушетскомъ, Сигнахскомъ и Тифлисскомъ уѣздахъ 
вызвали изслѣдованія въ этихъ мѣстностяхъ ') .

Вниманіе, обращенное въ 1874 году на правильную разработку минеральныхъ 
источниковъ Пятигорскаго края, побудило подвергнуть болѣе подробному геогности- 
чсскоыу изслѣдованію и эту мѣстность сѣвернаго Кавказа.

Всѣ эти л еще многія другія геогпоетпчсскія изслѣдованія Кавказскаго края, 
производившіяся по почину Штейнмана, послужили предметомъ особаго изданія 
«Матеріалы для геологіи Кавказа», основаннаго покойнымъ И. А. и продолжаю
щаго съ успѣхомъ выходить и по ныпѣ. Уже за время службы Штейнмана на Кав
казѣ «Матеріалы» составили нѣсколько томовъ, представляющихъ цѣнный источникъ 
свѣдѣній для всѣхъ, посвятившихъ себя изученію Кавказа съ геологической 
стороны.

Съ февраля 1875 г. И. А. состоялъ членомъ Комитета при Главномъ Кав
казскомъ Управленіи по устройству Кавказскихъ минеральныхъ водъ, а въ маѣ 
того же года былъ командированъ сюда для составленія соображеній о дальнѣйшей 
разработкѣ источниковъ по указаніямъ Жючя Франсуа; при этомъ И. А. позабо
тился о томъ, чтобы при работахъ по улучшенію Пятигорскихъ водъ находились 
и горные инженеры г).

Дѣятельность Штейнмана на Кавказѣ не ограничивалась его спеціальностью: 
такъ, въ 1880 году онъ былъ назначенъ членомъ Совѣта Намѣстника Кавказ
скаго, а въ 1882 году участвовалъ въ качествѣ члена въ учрежденной, подъ 
предсѣдательствомъ Начальника Глапиаго Управленія, Комиссіи по составленію 
проекта Положенія объ управленіи Кавказскимъ краемъ.

О Такія работы образовали цѣлый рядъ опытныхъ и иолезныхъ геологовъ, между кото
рыми назовемъ: Ва.іьбсрга, Цулукидзе, Еацевича, Симоновича, Сорокина.

») Вальборгъ, Конради, а ватѣмъ Цезлобиискій.
г о р и , ж у н  1 8 9 4  г. Т. II, кн. 4  и 5 . 15
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По свидѣтельству лицъ близко знавшихъ покойнаго, И. А. былъ человѣкомъ съ 
весьма разностороннимъ образованіемъ, а въ сношеніяхъ съ людьми отличался за
мѣчательною добротою, мягкостью и отзывчивостью; эта мягкость не мѣшала ему, 
впрочемъ, выказывать твердость тамъ, гдѣ вопросъ касался интересовъ казны и 
ввѣреннаго ему дѣла. Человѣкъ скромный, Штейнманъ не стремился къ извѣст
ности и работали, въ тишинѣ ’ ).

С. К у л и б и и ъ.

*) Изъ литературныхъ трудовъ И. А. Штейпмаиа назовемъ слѣдующіе:
1 ) О состояніи горныхъ рабочихъ въ Бельгіи. «Гори. Журн.» 1 8 5 3  г. Т. 1.
2 ) Записка объ осмотрѣ горныхъ заводовъ и промысловъ Кавказскаго и Закавказскаго 

края. «Горн. Журн.». 1 8 0 9  г. Т. IV.
3 ) Некрологъ О. Ф. Сименса. «Горн. Журн.» 1871  г. Т. IV.
4 ) О нефтяномъ промыслѣ на Кавказѣ. Заи. Кавк. Отд. Русск. Тех. Общ. 18 6 9  г. Т. I.
5 ) О разработкѣ Каракеитскаго каменноугольн. мѣстороясд. Зап. Кавк. Отд. Р. Техн. Общ. 

1 8 7 0  г. Т. И,
6) Кубанское каменноугольное мѣсторожд. Зан. Кавк. Огд. Рус. Тех. Общ. 1 8 7 1  г. Т. 1 11 .
7 ) Замѣтка по поводу брошюры генерала Свистунова объ устройствѣ кавказскихъ водъ; 

газ. «Кавказъ» 1 8 8 0  г., № 2 9 2 , 2 2 4  и 2 2 6 .
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Къ исторіи горнаго промысла на сѣверѣ Россіи.

Горн. Инжен. Г. Л е б о д с в а.

Болѣе ста лѣтъ рудныя мѣсторожденія нашего Сѣвера, т. е. губерніи Оло
нецкой и Архангельской, которыя нѣкогда разработывались и пользовались даже 
особою заботою Правительства, остаются почти совершенно забытыми и не привле
каютъ къ себѣ людей предпріимчивыхъ, для производства поисковъ или развѣдокъ, 
несмотря на то, что въ предѣлахъ Олонецкой и Архангельской губерніи давно 
извѣстны мѣсторожденія золотыя, серебряныя, мѣдныя, свинцовыя, желѣзныя и 
другія.

Чтобы напомнить читателямъ «Горнаго Жунала» объ этомъ забытомъ краѣ, 
позволю себѣ воспользоваться нѣкоторыми данными, заимствованными мною изъ 
архива Александровскаго завода въ гор. Петрозаводскѣ. Въ этонъ архивѣ нахо
дится, между прочимъ, слѣдующее письмо.

П и сьм о Г е н ер а л ъ -п о р у ч и к а , п р а в я щ а ю  долж н ост ь О лонецкаго  и А р х а н 
гельскаго Г е н е р а л ъ -гу б е р н а т о р а  и  К а в а л е р а  Т у т о л м и н а , и сп равля гощ ем у  
долж н ост ь О лон ец к аго  ви ц е -гу б е р н а т о р а  Н . А .  В ер д ер евск о м у .

С.-Петербургъ.
2 3  апрѣля 1 7 8 9  г.

«Сейчасъ Ея Императорское Величество изволила призывать меня 
къ себѣ и Высочайше повелѣла: 1. Добычу золота, серебра, мѣди и желѣза все
возможно распространить и на сей конецъ: 2. В о и ц к ій  р у д н и к ъ  отлить и при 
разработкѣ онаго, для отливки воды и очищенія воздуха, содержать огненную 
машину; рудники на М едвѣ ж ьем ъ ост ровѣ  осмотрѣть и конечно изобрѣсти сред
ства къ предостереженію, дабы оные водою впредь не заливало. Е я Величество 
при семъ случаѣ о сихъ серебряныхъ рудникахъ отзываться соизволила, что 
благонадежность ихъ не сумнительна, и что надо только радѣніе, чтобы ими 
воспользоваться. 3. Готовую мѣдную руду, сколько ея нынѣ есть, не теряя вре
мени, проплавить, а впредь добывать ее повсегодио столько, чтобы на передѣлъ 
полу-милліона мѣдныхъ денегъ было достаточно. Поспѣшая Васъ, Милостиваго 
Государя моего, объ этомъ Монаршемъ Ея Величества  повелѣніи увѣдомить, 
покорнѣйше прошу приступить ыынѣ-же къ разсужденію и дѣятельнымъ распоря
женіямъ о немедленной проплавкѣ готовой мѣдной руды и о добычѣ мѣдныхъ рудъ 
по предположеніямъ Казениой Палаты обще съ соисчисленіями, ко мнѣ поданными 
при отъѣздѣ моемъ въ Высочайшую столицу. И какъ по симъ двумъ иунк-
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тамъ отъ Палаты послѣдовало уже постановленіе, то и буду ожидать я увѣдом
ленія, два донесенія Ея Величеству ,  о дѣйствительномъ приведеніи того въ 
дѣйство, а впрочемъ покорнѣйше прошу: объ усиленіи добычи мѣдныхъ рудъ, до 
Высочайше назначеннаго количества, употребить всевозможныя мѣры, распростра
няя разработку на благонадежныхъ къ тому рудникахъ, особливо тамъ, гдѣ до
бычу огнемъ производить можно, испытавъ другіе мѣдные пріиски, болѣе благо
надежные, дабы и тамъ начать работы, для полученія всего количества мѣди по 
назначенію.

На Медвѣжій островъ отправить искуснаго и падежнаго чиновника, который- 
бы, вникнувъ во всѣ обстоятельства, былъ въ состояніи сдѣлать вѣрный, по по
ложенію мѣста, проектъ о предостереженіи сихъ рудниковъ впредь отъ затопленія.

По всѣмъ, въ Высочайшемъ повелѣніи заключающимся предметамъ, не оставьте, 
Милостивый Государь, войти въ подробнѣйшее разсмотрѣніе и распоряженія свои 
учинить соотвѣтственно Монаршей волѣ. Что тѣмъ паче Е я В о л и ч е г т в у будетъ 
благоугодно, что распространеніе горныхъ въ томъ краѣ работъ предпріемлется 
по собственному Ея Величест ва  предусмотрѣнію, и объясненные выше пункты 
суть собственное Монаршее новелѣпіе.

И есмь и буду съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью вѣчнымъ, Мило
стиваго Государя моего, покорнѣйшимъ и вѣрнымъ слугою.

Т у то л минъ».
(Ваято изъ дѣлъ за №№ 53, 16 1 и 172).

Доказательства и причина медленнаго поднятія Скандинавіи.

(Ргеитез еТ саизе Ли тоиѵетепі Іепі асіиеі Де Іа ЗсапДіпаѵіе. ЛоГе Де И .  Л .  В о А о и ге а м .)  *)

Дѣйствительность медленнаго поднятія Скандинавіи относительно уровня оке
ана подтверждается совокупностью слѣдующихъ восьми доказательствъ:

I. Отступаніе внутрь страны города Ьиіеа, заложеннаго Г у с т а в о м ъ -А д о л ь 
ф ом ъ  на берегу Ботническаго залива.

II. Уменьшеніе глубины канала ЗіоеізипсІ, порта Ьапсізкгопа и лроч.
Ш. Поднятіе надъ уровнемъ моря 99 замѣтокъ, сдѣланныхъ съ 1730 г. 

рукою человѣка па берегахъ Балтійскаго моря (87 въ Швеціи и 12 въ Фин
ляндіи).

IV. Поднятіе надъ уровнемъ моря 27 замѣтокъ, сдѣланныхъ въ 1839 г. 
въ Норвегіи, близъ мыса Лішдеснеса, положеніе которыхъ было вновь опредѣлено 
въ 1865 г.

V. Существованіе въ скандинавскихъ и финляндскихъ озерахъ, рядомъ съ 
новою прѣсноводною фауною, такихъ видовъ, которые разсматриваются какъ 
остатки фауны водъ соленыхъ и холодныхъ, приспособившейся къ жизни въ во
дахъ прѣсныхъ съ умѣреппою температурою. По изслѣдованіямъ К р е д н е р а , этой 
фаунѣ принадлежатъ: одно м л ек о п и т а ю щ ее, встрѣчаемое и въ озерахъ Финлян
діи (РЬоса аппеііаіа), ры бы  (ОоШіз циасігісогпіз, ТгиШі заіаг, Тгиііа Іасизігіз), 
р а к о о б р а зн ы я  (Музіз геіісіа, Роіііорогеіа аШпіз, Раііазеа сапееііоіеіез, Оапша- 
гаеапіііиз Іогісаіиз, Ісіоіеа епіотоп, СуШеге Іасизігіз, Ілтпосаіапиз тасгизиз).

VI. Существованіе старыхъ береговыхъ линій нынѣшняго моря, поднятыхъ 
въ настоящее время на высоту до 200 мстр., которыя относятся къ тремъ ти-

’) Извлечеио Г. Л. нзі Сптрісз гспсіиз (іез збапсез 1е 1’АоасІбтіс Орз есіопсоз. ТошоСХѴІТ. 
.V; 2 2  Раѵір. 1 8 9 3 .
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памъ: 1)  гребни изъ галекъ и валуновъ, 2) разъѣденныя моллюсками скалы и 
3) рѣчныя дельтъ:

ТП. Нахожденіе въ Южной Швеціи отложеній красной ледниковой глины 
н бѣлой послѣледниковой, современной датскимъ кухоннымъ (сорнымъ) кучамъ 
(Іубккептбсісііпо'з). Эти отложенія доказываютъ, что море дважды образовало про
ливъ (зипсі) черезъ озера Венеръ, Гіельмаръ и Меларъ.

ѴШ. Нахожденіе близъ Дробака (Хіпаі]огс1), па высотѣ 150 метр., конста
тированное З а г з 'т ъ ,  звѣздчатаго коралла Осиііпа ргоіііега.

Озы (азаг), которыя принимались Э рдм аном ъ  за древніе береговые валы, 
по изслѣдованіямъ ТотпеЪоІт'а, представляютъ несомнѣнныя древнія аллювіаль
ныя отложенія ледниковыхъ рѣкъ, а слѣдов., онѣ не имѣютъ никакой связи съ 
явленіями подиятія Скандинавіи.

Причину разсматриваемаго явленія, по нашему мнѣнію, вполнѣ согласному 
съ мнѣніемъ А . сіе Ь а р р а г е п і  и Дріигальскаго^  надо искать въ современномъ 
нагрѣваиіи почвы и подпочвы Скандинавіи. Д р и га л ъ с к ій  показалъ еще въ 1888 
году, что, принимая эту причину, наблюдаемыя явлепія получаютъ вполнѣ удовле
творительныя объясненія. Нижеслѣдующій расчетъ, оспованный на вполнѣ правдо
подобныхъ предположеніяхъ, доказываетъ еще больше справедливость высказан
наго имъ мнѣнія.

Извѣстно, что въ послѣднюю ледниковую эпоху скандинавскіе ледники по
крывали весь полуостровъ, Балтійское море и Финляндію, т. е. образовали по
кровъ діаметромъ около 1,500 километр. Въ мѣстахъ соприкосновенія этого мощ
наго покрова съ почвою, составлявшею его основаніе, послѣдняя должна была имѣть 
температуру не выше 0°. Въ настоящее время средняя температура воздуха и почвы, 
въ Зішсіазпаез’ѣ равна 7,і° а въ Еогааз’ѣ—2 ,5°. Такимъ образомъ, можно принять 
среднюю температуру всей разсматриваемой площади около 3°.

Отсюда надо вывести заключеніе, что съ конца ледниковой эпохи почва, а 
слѣд, н подпочва этой области, иагрѣлась примѣрно на 3°.

Если принять коэффиціентъ линейнаго расширенія породъ, составляющихъ 
здѣшнюю подпочву, въ 0,000008, то дуга въ 1.500,000 метровъ должна бу
детъ удлинппться на 36 метровъ.

Назовемъ черезъ:
2 а  центральный уголъ, соотвѣтствующій разсматриваемой дугѣ;
х  возвышеніе ея средины;
у  перемѣщеніе ея центра.
Ясно, что:

2тг#=40.000,000, 2«Л=1.500,000, 
сі (2аЕ)=Зб, (I (Езіпа)=0, (I (Есоза)=-|-у, с І В ^ Х —У •

Отсюда получаемъ:
Зтг _

аіІВ-\~В(Іа— 1̂ э,

и, приблизительно,

откуда

- у )  сІВ +  В  1 • у  ) с1а =  0 ,

1 •— тг ) гШ— Вада =  — &у,

сШ =  — М
»3 >

27- —=  229.
«
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Если контуръ ледяного покрова оставался неизмѣннымъ, то возвышеніе 
центра будетъ составлять 229 метр., полагая, что цифра въ 3° точна, и и зо а н а -  
б а зы , т. е. линіи одинаковаго повышенія, будутъ паралельны контуру.

Карта такихъ и зо а н а б а зо въ , составленная въ 1890 г. сіе б'еег’омъ, удовлет
воряетъ этимъ условіямъ, насколько дозволяютъ недостатокъ однородности массы 
И постоянства ея береговъ.

Открытіе новыхъ мѣсторожденій золота въ Соо1§агсІіе, въ Западной Австраліи.

(Бёсоиѵегіе До поиѵеаих дівс'тепія сГог а Споі^агсііс (Аияігаіе оссісіепіаіс)) 1).

Въ то время какъ восточная Австралія доставляетъ, уже въ теченіе почти 
полувѣка, громадныя количества золота, мѣсторожденія этого драгоцѣнннаго ме
талла въ Западной Австраліи, благодаря своей удаленности, недостатку воды и 
нроч., остаются почти неизвѣстными. Правда, въ настоящее время имѣются уже 
нѣкоторыя свѣдѣнія о золотоносныхъ ноляхъ Уіідагп, Мигсііізоп, базсоідпе, 
АзЬЬигіоп, РіІЬагга и КішЬегІеу, къ востоку отъ которыхъ протягивается обшир
ная неизслѣдованная и пустынная область, достигающая границъ Южной Австраліи.

Окрестности С о о іда гс ііе , въ золотоносномъ полѣ Уіідагп, обратили на себя 
вниманіе лишь въ минувшемъ году. Какъ можно видѣть на прилагаемой карточкѣ, 
путь въ Сооідагсііе идетъ изъ города Уогк, соединеннаго желѣзными дорогами съ 
гор. РегШ и АІЬачу (Кіп§- Оеогдез 8оиш1). Путь этотъ, длиною въ 450 кило
метровъ, приходится совершать по весьма скверной колесной дорогѣ. Вся страна 
имѣетъ характеръ голой пустыни: лѣсовъ нѣтъ совершенно, а вода сохраняется 
только послѣ грозъ въ углубленіяхъ почвы.

Геологическое строеніе этой области было изучено правительственнымъ геоло- 
логомъ УѴоосІѵшчГомъ. По его показаніямъ,между ЗоиЙіегп Сгоз.ч и ОпагІЬіпе, исклш-

'і Извлечено Г. Л, изъ Аппаіея (Іез шіиев. Тоте IV. 1 1 -е Ііѵгаізоп сіе 1 8 9 3 . Рагія.



СМѢСЬ. 2 3 1

чая узкую полосу метаморфическихъ породъ, встрѣчается одинъ только гранитъ. 
Такой же гранитъ находится и въ окрестностяхъ Сооі&аічііе.

Въ этой послѣдней мѣстности и были открыты въ 1892 г. золотоносныя 
розсыпи, равно какъ золотоносныя кварцевыя жилы, изъ коихъ наиболѣе замѣча
тельная, простирающаяся на N0 и имѣющая свыше 2,50 м. толщины, дала въ 
самое короткое время рудокопу Вауіеу 4,500 опсез (140 килогр.) золота. Эта 
жила, разсѣкающая сосѣднія породы, скоро теряется по направленію къ 8 и Ы; 
впрочемъ, она развѣдана еще очень мало. Все найденное въ ней золото было встрѣ
чено въ небольшомъ мѣшкѣ, гдѣ оно сопровождалось водною окисью желѣза, обра
зовавшеюся отъ разложенія сѣрнаго колчедана. Благодаря сдѣланному открытію, 
возбудившему всеобщій интересъ, въ іюлѣ прошлаго года въ помянутую мѣстность 
отправилось для поисковъ и развѣдокъ болѣе 600 человѣкъ.

Извлеченіе серебра изъ остатковъ послѣ обогащенія рудъ по способу Русселя въ Сала,

въ Швеціи.

А с б е к а  (I. А а Ь е с к) въ М е х е р п и х ѣ  *).

Изъ рудниковъ Сала въ Швеціи, разработывающихся уже нѣсколько вѣковъ, 
добывается весьма серебристый свинцовый блескъ, вкрапленный въ кварцитъ и 
известковый шпатъ и сопровождающійся небольшимъ количествомъ серебрянаго 
блеска (полусѣреиетаго серебра); опи доставляютъ для промывки руды съ содер
жаніемъ 0,оз% А д , 3% Р Ь , 30% 8 і О ѵ  18% (7аО, вмѣстѣ съ небольшимъ ко
личествомъ А І г 0 3, М д О  и Р е 8 г , дающія шлихъ съ 20 % РЬ  и 4 % А д .

Фиг. А.

Отбросы послѣ промывки, содержащіе 1,4  % РЪ  и 0,оі8% А д ,  имѣютъ 
почти такой же качественный составъ, какъ и руда, идущая въ промывку; опи 
подвергаются обработкѣ по способу Р у с с е л я , при чемъ еще извлекается отъ 30 до 
40°/о серебра. Весьма значительная потеря серебра, имѣющая мѣсто при обога
щеніи, отчасти объясняется тѣмъ, что не все серебро находится въ соединеніи со

О Извлечено Г. Л. ивъ Вегц-шнЗ НпеМепт іитізсѣѳ 2 еі*гіпр. Ы П  ЛаЬгцап», № 2 . 1 8 9 4 .
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свинцовымъ блескомъ, а часть его является въ видѣ полусѣрнистаго серебра, ко
торое, благодаря меньшему своему удѣльному вѣсу, сравнительно съ удѣльнымъ 
вѣсомъ свинцоваго блеска (въ отноиеніи 4,7 :7,5?)) уходитъ въ отбросы '). Про
цессъ извлеченія серебра производится слѣдующимъ образомъ:

Отбросы, безъ предварительнаго обжиганія, имѣющаго цѣлью окисленіе или 
хлоринацію, прямо поступаютъ въ чаны для выщелачиванія (Ьаккаг) такого устрой
ства (фиг. А): а  пространство для собиранія раствора, надъ которымъ располо
жено досчатое дно Ь съ отверстіями; это дно покрывается кокосовою рогожею с, 
поверхъ которой кладется полотно с?, прочно прикрѣпляемое къ стѣнкамъ чана; 
е спускная труба съ небольшимъ аппаратомъ К ё р т и н га  ( \  д  труба для циркуляціи 
раствора; г спускная труба, служащая для отвода серебросодержащаго раствора въ 
осадительные чаны, въ которые окъ поступаетъ по желобу Ц  I желобъ для впуска 
новаго раствора; к  трубка для провода пара. Чаны для выщелачиванія изготов
ляются изъ сосноваго лѣса и скрѣпляются желѣзными обручами.

Нѣсколько суживающіеся кверху осадительные чаны (Еаіікаг), при высотѣ
2,5 м. посерединѣ, имѣютъ 1,9 м. ширины и спабжены съ боковъ двумя тру
бами съ кранами, расположенными одна надъ другой; верхпяя труба служитъ для 
выпуска растворовъ, изъ которыхъ уже осаждено серебро, а нижняя, находящаяся 
близъ дна, для спуска осажденныхъ сѣрнистыхъ металловъ въ желобъ, который 
отводитъ ихъ къ цѣдильному прессу. Желобъ, устраиваемый надъ чаномъ, служитъ 
для провода серебросодержащаго раствора.

Въ нижнемъ этажѣ иомѣіцаются чаны для выщелачиванія, а иадъ иими оса
дительные чаны. Для подъема растворовъ служатъ пульзометры.

Отбросы продавливаются черезъ желѣзную рѣшетку, съ отверстіями въ 5 мм., 
которая укрѣпляется къ полу, чтобы измелчать могущіе попасться крупные кусочки. 
При помощи воронки и деревяннаго желоба, устанавливаемыхъ прямо подъ рѣшет
кою, отбросы направляются въ чаны для выщелачиванія.

Засыпь достигаетъ 3,з —3,4 тоннъ. Когда все это количество отбросовъ бу
детъ засыпано, пускаютъ черезъ желобъ 7, снабженный отверстіями, затыкаемыми 
деревянными пробками, опредѣленное количество выщелачивающаго раствора, именно 
столько, чтобы этотъ растворъ стоялъ на высотѣ 100 мм. надъ отбросали. Упо
требляемый растворъ содержитъ въ литрѣ среднимъ числомъ 15  гр. сѣрноватисто- 
кислаго натрія и 3 гр. сѣрнокислой соли мѣди (Я и ззе і'в  Ех(газоіиііоп). Темпе
ратура его достигаетъ 35—45° С.

При употребленіи только одного сѣрноватистокислаго натрія не получается 
хорошихъ результатовъ; по этой причинѣ, прибавляютъ мѣднаго купороса, который 
вызываетъ образованіе двойной соли, увеличивающей, въ значительиой степени, 
растворяющую способность раствора.

На другихъ заводахъ, особенно въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, 
гдѣ выщелачиваемые металлы переводятся предварительно въ хлористыя соединенія 
обработкою хлоромъ или обжиганіемъ (хлорирующимъ), вполнѣ достаточно пользо
ваться воднымъ растворомъ сѣрноватистокислаго патрія, безъ всякой прибавки 
мѣднаго купороса.

Такъ какъ отбросы заключаютъ въ себѣ много углекислаго кальція, то необ - 
ходимо, время отъ времени, подкислять сѣрпою кислотою растворъ, который обна
руживаетъ сильную щелочную реакцію (достаточно нѣсколько капель на литръ вы-

’) П р и м ѣ ч а н іе  п ереводчика . Авторъ ошибочно приписываетъ причину присутствія серебра 
въ отбросахъ сносу серебрянаго блеска, имѣющаго будто-бы уд. вѣсъ въ 4 ,7 . Удѣльные вѣса 
свинцоваго и серебрянаго блеска очень мало отличаются другъ отъ друга. Дѣйствительно, 
уд. вѣсъ перваго равенъ 7 ,3  .. 7 ,6 , а второго 7 ,0 ... 7 ,4 .
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щелачивающаго раствора). Когда растворъ будетъ прибавленъ къ отбросамъ, его 
заставляютъ циркулировать нѣсколько разъ, съ одной стороиы, чтобы всѣ отбросы 
привести въ соприкоспоЕеніе съ растворомъ, такъ какъ никакихъ мѣшалокъ здѣсь 
не употребляется, а съ другой стороны, чтобы при сильномъ охлажденіи зимою 
вновь нагрѣть растворъ до 35 или 45° С.

Для этой цѣли спускная трубка і  запирается деревянною пробкою, а клапанъ, 
находящійся въ паропроводной трубкѣ, открывается. При помощи аппарата К ар
т и н га  растворъ поднимается по трубѣ д  и снова поступаетъ на отбросы. Но 
окончаніи циркуляціи, растворъ остается въ теченіе 4 часовъ въ покоѣ. Опыты 
показываютъ, что помянутаго времени вполнѣ достаточно, чтобы растворить все 
серебро, которое вообще можетъ перейти въ растворъ. При слишкомъ продолжи
тельномъ стояніи, вслѣдствіе легкой разлагаемости сѣрноватистокпслой соли, мо
жетъ случиться, что серебро опять осядетъ.

Сцѣживаніе раствора совершается черезъ трубу е . Пробка, которою запи
рается трубка г, вынимается, и серебросодержащій растворъ выпускается, причемъ, 
пользуясь аппаратомъ Е ё р т и н га , стараются но возможности отдѣлить его отъ от
бросовъ, чтобы избѣжать многократнаго промыванія послѣдпихъ и довести потерю 
серебра до минимума. Промываніе отбросовъ производится теплою водою, которая 
впослѣдствіи идетъ для разбавленія раствора.

Испытаніе промывныхъ водъ, равно какъ серебросодержащаго раствора про
изводится такимъ образомъ, что въ стаканъ съ испытуемою жидкостью прибавляютъ 
нѣсколько капель раствора іоднстаго калія. По образующемуся желтоватому осадку 
іодистаго серебра можно вывести заключеніе, что, съ одной стороиы, отбросы сво
бодны отъ серебросодержащаго раствора, а съ другой, что процессъ выщелачиванія 
совершился надлежащимъ образомъ.

Растворъ, выпускаемый изъ чановъ для выщелачиванія, проводится сперва 
по желобу 1і въ одинъ общій чанъ, откуда направляется уже пульзометромъ въ 
осадительные чаны. Опоражниваніе чаиовъ для выщелачиванія производится такимъ 
образомъ, что выщелоченпые отбросы, при помощи лопатокъ, сгребаются въ опро
кидывающійся вагонъ, перемѣщающійся по рельсамъ вдоль чановъ, и отвозятся въ 
немъ къ отвалу.

Операція осаж ден ія  производится слѣдующимъ образомъ:
Послѣ того какъ по желобу, расположеиному надъ осадительными чанами и 

имѣющему отверстія, затыкаемыя деревянными пробками, будетъ пропущено опре
дѣленное количество с.еребросодержащаго раствора, именно столько, чтобы чанъ для 
выщелачиванія опорожпился на высоту 25 см. отъ верхняго края, прибавляется, 
при постоянномъ перемѣшиваніи, концентрированный растворъ сѣ р н и ст а го  н а т р ія , 
въ такомъ количествѣ, чтобы взятая въ стаканѣ проба давала бы еще при прибавле
ніи сѣрнистаго натрія черноватый осадокъ. Какъ извѣстно, при этомъ осаждается 
все серебро, или, по крайней мѣрѣ, большая • часть его; однако, всегда бываетъ 
лучше, если оказывается недостатокъ осаждающаго реагеита, чѣмъ его избытокъ. 
Могущій оказаться избытокъ легко познается помощью свинцовой бумаги (Роікара- 
ріег); въ этомъ случаѣ вповь прибавляютъ нѣкоторое количество серебросодержащаго 
раствора, имепно столько, чтобы растворъ, при прибавленіи нѣсколькихъ капель 
сѣрнистаго натрія, давалъ вышепомяпутый осадокъ.

По осажденіи сѣрпистыхъ металловъ, на что требуется 3—4 часа, покрываю
щій ихъ свѣтлый растворъ, открытіемъ крана въ верхпей спускной трубкѣ, на
правляется по желобу въ сборный бассейнъ, гдѣ къ нему, по испытаніи на содер
жаніе сѣрноватистокислаго натрія, прибавляется пужное количество послѣдняго, равно 
какъ и мѣднаго купороса. Выпущенный изъ нижней спускной трубы шламъ 
(муть), состоящій изъ сѣрнистыхъ соединеній Си, А д , Е е  и проч., направляется
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по желобу въ сборный чанъ, изъ котораго поступаетъ въ цѣдильный прессъ. По
лучаемый изъ пресса продуктъ, содержащій около 60°/о воды, или проплавляется 
вмѣстѣ съ свинецъ-содержащими примѣсями и нѣкоторымъ количествомъ сырого 
блейштсйна въ шахтной печи, при чезгь полученный веркблей, содержащій отъ 2 
до 4°/0 А д ,  подвергается трейбованію, или прямо освинцовывается на трейбофенѣ. 
Выплавляемый въ шахтной печи купферштейнъ, содержащій около 20%  С и , 15%  
Г Ь  и 0,2 % А д ,  поступаетъ въ продажу. Шлаки, съ 0 ,4%  1 УЪ и съ 2 до 4 гр. 
А д  въ 100 килогр., частью идутъ въ отвалъ, а частью прибавляются въ шихту 
при плавкѣ рудъ. Получаемый при непосредственномъ освинцовапіи продукта мѣдь
содержащій глетъ, по прибавленіи сырого штейна, подвергается фришеванію.

Главнѣйшія составныя части высушенныхъ при 100° С. сѣрнистыхъ соедине
ній, за исключеніемъ механически увлеченныхъ частицъ отбросовъ, слѣдующія:

9,00°/о Л д
40,оо » С и

4.00 » РЪ
0,04 » Щ
6.00 » Р а  вмѣстѣ съ известью и магнезіею.

И с п ы т а н іе  вы щ елачиваю щ аго р а с т в о р а  на содержаніе въ немъ сѣрнова
тистокислаго натрія производится слѣдующимъ образомъ: титромъ служитъ растворъ, 
который приготовляется раствореніемъ въ водѣ іода и іодистаго калія. Изъ испы
туемаго выщелачивающаго раствора берется 25 куб. см., къ которымъ прибавляется 
немного варенаго крахмала, и все это разбавляется 50 куб. см. воды. Къ этой 
жидкости прибавляютъ изъ бюретки іодистаго раствора до тѣхъ норъ, пока по
слѣдній не будетъ болѣе разлагаться сѣрноватпстокислымъ натріемъ. Окончаніе 
реакціи указываетъ на исчезающее уже голубое окрашиваніе. Для приготовленія 
іодистаго раствора въ 1 литрѣ воды растворяютъ 9 гр. іодистаго калія и 6,25 гр. 
іода.

П р и б а в л е н іе  къ вы щ ел ачи ваю щ ем у р а с т в о р у  сѣрноватистокислаго натрія 
и мѣднаго купороса совершается такъ: вблизи сборнаго бассейна, въ который на
правляется растворъ изъ осадительныхъ чановъ (въ него же поступаетъ и растворъ, 
стекающій съ цѣдильнаго пресса), устанавливается небольшой чанъ. Этотъ чанъ 
снабженъ крышкою, посрединѣ которой находится желѣзный листъ около 15 см. 
длины и ширины. На такой листъ кладется смѣсь обѣихъ солей, открывается вы
пускной крапъ сборпаго бассейна, и выщелачивающій растворъ направляется прямо 
на пего. Вслѣдствіе легкой растворимости помянутыхъ солей, операція идетъ до
вольно быстро, и выщелачивающій растворъ, доведенный до первоначальнаго содер
жанія двойной соли (ЕхІгазоІпНоп), непрерывно стекаетъ въ чаны для выщелачиваніи.

Этотъ растворъ двойной соли 4-Ш.28 20 і - \ -З С и і 8 20 3 оказываетъ такое раство
ряющее дѣйствіе па полусѣриистое серебро:

(42У адо,+ЗС Ц #і0 3) - \ - З А д 28 =  3С и ,8 А 6ЛТ« А д  О , ,
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Наблюденія надъ явленіями, сопровождающими горѣніе угля на воздухѣ.

Эрнс т а .

(ЕесЬегсЪез ёхрегітепЫеа виг Іов рЬёпотёпев, г̂ иі аксотра^пепі Іа сотЬивііон (Іи сѣагѣои гіапз
1’аіг; Е. Е г и в Г,) *).

Э рн ст ъ  пропускалъ токъ воздуха черезъ столбъ кокса, обращенный въ до
вольно крупный порошокъ, который помѣщался въ трубку для сожиганія, накали
вавшуюся до извѣстной температуры, которая указывалась электрическимъ пиро
метромъ Ь в  С М іе І іе г . Различные газы (ангидридъ угольной кислоты, опись угле
рода, кислородъ и азотъ) собирались надъ ртутью въ бюретки Г е м п е л я  и взвѣ
шивались. Вотъ главнѣйшіе результаты этой работы:

Длина угольнаго столба оказываетъ самое незначительное вліяніе на составъ 
газообразныхъ продуктовъ горѣнія; относительно послѣдняго главную роль играетъ 
температура. Горѣніе угля начинается при температурѣ около 400°, при чемъ обра
зуется ангидридъ угольной кислоты, вмѣстѣ съ небольшимъ количествомъ окиси 
углерода. Содержаніе С 0 2 достигаетъ своего максимума, составляющаго около 2О°/0, 
при температурѣ 700°; при этомъ въ возрастающихъ количествахъ образуется 
также окись углерода; кислородъ-же, начиная съ помииутой температуры, весь 
расходуется. При температурѣ около 1,000°, образованіе ангидрида угольной кисло
ты совершенно прекращается; образуется только окись углерода. Однако, съ практи
ческой точки зрѣнія оказывается необходимымъ поддерживать такую температуру 
въ регенераторахъ Сименса. Сверхъ того, необходимо заботиться, чтобы вся масса 
угля была нагрѣта до означенной температуры, ибо если образуется сначала 
ангидридъ угольной кислоты, то онъ только съ большимъ трудомъ можетъ быть 
обращенъ въ окись углерода. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что въ печь должно 
вводить только такое количество воздуха, которое необходимо въ періодъ прохож
денія его черезъ уголь.

О температурахъ плавленія нѣкоторыхъ неорганическихъ солей.

Ме й е р а  и Р и д д л е.

(8иг Іев роіпіе Де йізіоц Де сщеігіиез зеІ8 іііоі’§апідиез; V. М е у е г еі \Ѵ. Е і Д Д1 е) 2).

Испытуемая соль помѣщалась въ большой платиновый тигель и расплавлялась 
въ печи Р егго Ц  послѣ этого, въ ванну опускался платиновый резервуаръ воздуш
наго или азотнаго термометра (системы М е й е р а ) . Расплавленная масса подвергалась 
медленному охлажденію, при чемъ ее постоянно перемѣшивали платиновою прово
локою. Точка затвердѣванія указывалась сопротивленіемъ, которое внезапно начи
наетъ испытывать платиновая проволока; съ этого момента температура долгое 
время остается постоянною. Отсчетъ производится перемѣщеніемъ газа термометра 
при помощи струи хлористоводороднаго газа и измѣреніемъ объема этого послѣдняго. 
Термометръ былъ предварительно вывѣренъ опредѣленіемъ хорошо извѣстныхъ то
чекъ плавленія (цинка, нафталина, антракинопа). Результаты опытовъ оказались 
слѣдующіе:

') Извлечено Г. Л. ивъ Доигп Г. ргакё. СЬ., С. 4 8 , р. 3 1 —4 5 . 
-) Извлечено Г. Л. нзт; Б. сЬ. 0 ., 2 6 , р. 2 4 4 3  2 4 5 1 .
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Хлористый натрій . . . 851° Углекислый калій . . . 1,045°
Бромистый натрій . . 727° Углекислый калій . . . 1,098°
Іодистый натрій . . , 650° Бура........................... . 878°
Хлористый калій. . . . 766° Сѣрнокислый натрій . . 843°
Бромистый калій . . 715° Сѣрнокислый калій . . 1,073°
Іодислый калій . . . . 623°

О полученіи различныхъ видоизмѣненій углерода при сильномъ давленіи.

(8ш- Іа рѵёрагаЫоп сіи сагЬоп зонз ипе ІоіТс ргеззіоп; раг 31. Н е т і Ы о і в з а п ) 1).

Гейирпха Муассана.

Различныя видоизмѣненія углерода могутъ быть отнесены къ тремъ главнымъ 
типамъ: алмазу, графиту и аморфному углероду. Занимаясь въ теченіе многихъ 
лѣтъ изученіемъ свойствъ и условій образованія этихъ различныхъ видоизмѣненій 
углерода, М у а с с а п ъ  описываетъ въ предлагаемомъ мемуарѣ свои изслѣдованія падь 
полученіемъ алмаза.

Эти изслѣдованія начались съ аналитическихъ работъ, которыя дозволили 
опредѣлить:

1) Составъ золы алмаза, борта и карбонада.
2) Присутствіе графита, карбонада и микроскопическихъ прозрачныхъ алма

зовъ въ голубой землѣ изъ Панской области, и весьма недавно присутствіе про
зрачнаго алмаза въ метеоритѣ изъ Сапой ВіаЫо;

8) Нѣкоторыя новыя свойства окристаллизоваинаго углерода.
Эти первыя изслѣдованія побудили М у а с с а н а  запяться изученіемъ раствори

мости углерода въ иѣкоторыхъ металлахъ, каковы: магній, алюминій, желѣзо, 
марганецъ, хромъ, уранъ, серебро, платина и наконецъ металлоидъ: кремній.

При всѣхъ этихъ изслѣдованіяхъ М уа сса п ъ  получалъ новыя разновидности 
графита, но никогда не могъ получить углерода большой плотности.

Что касается технической стороны такихъ изслѣдованій, то она мало-по-малу 
совершенствовалась. Желающіе могутъ ознакомиться съ нею по ме,муару В е г іМ о і ,  
трактующему о качественномъ и количественномъ анализѣ смѣси алмазовъ, гра
фита и аморфнаго углерода 3).

Послѣдовательное употребленіе соляной или азотной кислоты, кипящей сѣрной 
кислоты, фтористоводородной, наконецъ смѣси азотной кислоты и хлорноватокис- 
лаго калія дозволяетъ выдѣлить всѣ составныя части, исключай алмазъ.

Изученіе различныхъ тѣлъ производилось при помощи микроскопа, а раздѣ
леніе ихъ было настолько совершенно, что изъ 1 килограмма голубой земли изъ 
Канской области, представляющей, какъ извѣстно, змѣепиковую брекчію, содер
жащую болѣе ВО различныхъ минеральныхъ видовъ, было извлечено нѣсколько 
милиграммовъ алмазовъ. Плотность тѣлъ опредѣлялась при помощи бромала (уд. 
в.=3,34), бромоформа (уд. в.=2,9) и іодистаго метилена (уд. в. =  3,4).

Наконецъ, твердость опредѣлялась черченіемъ прекрасно отполированной по
верхности рубина Эта поверхиость сперва тщательно разсматривается при помощи 
лупы или микроскопа, послѣ чего порошокъ или мелкій осколокъ трется о рубинъ

*) Извлечено Г. Л. изъ ВиИеІіп сіе Іа ЗосібГё СЫ тщ ие <1е Рагів. 3-е 86гіе. Тотсз X I— Х П . 
№ 1, 1894.

8) В е г іШ о і , Кесішгсііез аиг Гб іа із Ни сагЬопе (Аппаіез (1е с іі іт іе  е і (1с рііузідщ 4-е зёгіс, 
ѣ. 19, р. 392).
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при помощи куска очень твердаго дерева. Изслѣдованіе при помощи лупы легко 
даетъ возможность замѣтить образовавшіяся царапины.

Здѣсь можно замѣтить, что значительнымъ удѣльнымъ вѣсомъ и твердостью 
обладаютъ также нѣкоторыя соединенія кремнія съ металлами или металлоидами. 
Однако, эти свойства пріобрѣтаютъ надлежащее значеніе только въ томъ случаѣ, 
когда полученное тѣло сгораетъ въ кислородѣ, давая въ четыре раза большее по 
вѣсу количество угольной кислоты, при температурѣ почти постоянной для каждой 
разности углерода.

Перейдемъ теперь къ опытамъ, произведеннымъ при сильномъ давленіи.
Насыщая желѣзо углеродомъ при температурѣ между 1100 и 3000° С, при 

охлажденіи получаются различные результаты, въ зависимости отъ температуры, 
до которой была нагрѣта масса. Если она нагрѣвалась отъ 1100 до 1200° С, то 
образуется смѣсь аморфнаго углерода и графита, а при температурь 3000° С полу
чается исключительно графитъ, въ формѣ прекрасно образованныхъ кристалловъ

Между 1100 и 3000° С, жидкій чугунъ уподобляется раствору, который, но 
мѣрѣ повышенія температуры, осаждаетъ все ббльшез и большее количество угле
рода. Этимъ объясняется образованіе графита въ чугунѣ, сильно нагрѣваемомъ въ 
доменныхъ печахъ, который при пониженіи температуры отъ 1700 до 1100°, т. е. 
до точки отвердѣванія, выдѣляетъ изъ своей массы значительное количество графита.

Если дать мѣсто сильному давленію, то условія кристаллизаціи совершенно 
измѣняются.

Для производства такого опыта, М уа с с а н ъ  воспользовался давленіемъ, воспроиз
водимымъ увеличеніемъ объема, который принимаетъ масса чугуна при переходѣ 
изъ жидкаго состоянія въ твердое. Извѣстно, что твердый чугунъ имѣетъ мень
шую плотность, чѣмъ чугунъ жидкій, который, подобно водѣ, въ моментъ за- 
твердѣванія, расширяется.

М у а с с а н ъ  началъ такія испытанія съ быстраго охлажденія въ водѣ расплав
леннаго чугуна, температура котораго колебалась между 2000 и 3000°.

Можно также, для лучшаго успѣха опыта, окружить слитокъ чугуна обо
лочкою изъ мягкаго желѣза. Вотъ какъ производится этотъ опытъ:

Сахарный уголь сильно сжимается въ цилиндрѣ изъ мягкаго желѣза, который 
запирается винтовою пробкою.

Въ электрической печи сплавляется отъ 150 до 200 граммовъ мягкаго же
лѣза, на что требуется всего нѣсколько минутъ, послѣ чего въ расплавлеппую 
массу быстро опускаютъ цилиндръ съ углемъ. Вынувъ тотчасъ-же тигель изъ печи, 
его погружаютъ въ ведро съ водою. При этомъ быстро образуется слой твердаго 
металла. Когда послѣдній приметъ температуру темнокраснаго каленія, тигель вы
нимается изъ воды и содержимое его охлаждается уже въ воздухѣ.

Металлическій слитокъ обработывается затѣмъ кипящею соляною кислотою, 
до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не будетъ болѣе давать реакціи иа соли желѣза. 
Послѣ этого остаются три видоизмѣненія углерода: небольшое количество графита, 
когда охлажденіе было произведено очень быстро, уголь каштановобураго цвѣта, 
въ видѣ очень тонкихъ, изогнутыхъ полосокъ, подвергавшихся, повидимому, силь
ному давленію (такая-же разность была встрѣчаема М уасса н о м ъ  въ различныхъ 
образцахъ метеорита изъ Сапоп ЮіаЫо); наконецъ, небольшое количество довольно 
плотнаго углерода, который былъ отдѣленъ слѣдующимъ образомъ:

’ ) Когда графитъ образуется при высокой температурѣ, онъ обнаруживаетъ столь сильный 
блескъ, что отражаетъ столько-же свѣта, сколько и зеркало микроскопа, и кажется съ перваго 
взгляда прозрачнымъ.
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Масса нѣсколько разъ обработывалась царскою водкою, потомъ послѣдовательно 
кипящею сѣрною кислотою и фтористоводородною. Остатокъ помѣщался въ про- 
кипаченую и охлажденную сѣрную кислоту, плотностью въ 1,8, чтобы имѣть воз
можность сцѣдить весь легкій уголь. Болѣе плотная часть обнаружила подъ ми
кроскопомъ весьма небольшое количество графита и различныя видоизмѣненія угле
рода. Этотъ остатокъ обработывался шесть или восемь разъ хлорноватокислымъ 
каліемъ и дымящеюся азотною кислотою, почти не содержавшею воды. Послѣ этого 
оиъ еще разъ обработывался кипящею фтористоводородною кислотою, а потомъ 
кипящею сѣрною кислотою, для разложенія образовавшихся фтористыхъ соедине
ній, промывался и потомъ высушивалсся. Изъ полученнаго такимъ способомъ 
остатка въ бромоформѣ осаждались весьма мелкіе кусочки, обладавшіе большею плот
ностью, сравнительно съ бромоформомъ, которые чертили рубинъ и при нагрѣва- 
иіп до 1,000° въ струѣ кислорода исчезали.

Фиг. 1 .

Одни изъ этихъ кусочковъ чернаго цвѣта, другіе прозрачны.
Первые напоминаютъ собою шагренъ (фиг. 1) и имѣютъ сѣровато-черный 

цвѣтъ, сходный съ цвѣтомъ нѣкоторыхъ карбонадовъ; они чертятъ рубинъ и об
ладаютъ удѣльнымъ вѣсомъ отъ 3 до 3,5, ибо нные изъ пихъ тонутъ въ іоди
стомъ метиленѣ; нѣкоторые кусочки, съ гладкою поверхностью и болѣе густого 
чернаго цвѣта, обнаруживаютъ присутствіе криволинейныхъ реберъ.

Прозрачные осколки,') которые кажутся разбитыми на мелкіе кусочки (фиг. 
2), имѣютъ жирный блескъ и покрыты параллельными штрихами, ииогда-же несутъ 
на себѣ трехугольныя углубленія (фиг. 3). Эти послѣдніе осколки б. ч. бываютъ 
окружены оболочкою изъ чернаго угля, такъ—что ихъ можно распознать только

‘ ) Послѣ обработки осколковъ карбонада и алмаза хлорповатокнелммъ каліемъ, Часто 
случается, что они теряютъ способность смачиваться водою и большею частью другихъ жид
костей. Если поверхность такихъ осколковъ будетъ хорошо вычищена, то, вслѣдствіе волосности, 
они будутъ плавать па поверхности воды и могутъ быть осаждены на дно стакана только съ 
большимъ трудомъ.
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послѣ обработки хлорноватокислымъ каліемъ, которую приходится повторять иногда 
до десяти разъ.

Для сожиганія такихъ микроскопическихъ осколковъ, ихъ помѣщаютъ, по 
два или но три, въ особо устроенный платиновый челночокъ, въ которомъ нахо
дятся маленькія отлично отполированныя чашечки съ плоскимъ дномъ.

Въ каждую такую блестящую чашечку помѣщаются два или самое большое три 
кусочка; ихъ срисовываютъ при помощи камеры—люциды, послѣ чего сжигаютъ 
въ струѣ кислорода при температурѣ 1,050°. Разсматривая эти кусочки вновь подъ 
микроскопомъ, можно замѣтить, что нѣкоторые изъ нихъ не сгорѣли, а что на 
мѣстѣ другихъ находится особаго вида зола, охряно-желтаго цвѣта, весьма часто 
сохраняющая форму маленькаго кристалла; наружный видъ такой золы вполнѣ 
сходенъ съ пепломъ, получаемымъ при сжиганіи многихъ нечистыхъ образцовъ 
борта и алмаза.

Что касается количества подобныхъ осколковъ, то оно столь незначительно, 
что можно только съ большимъ трудомъ собрать нѣсколько милиграммовъ прозрач
ныхъ кристалловъ, чтобы опредѣлить вѣсъ образовавшейся угольной кислоты. 
Сверхъ того, нѣкоторое количество полученныхъ корольковъ не дало М у а с с а н у  
никакихъ результатовъ, частью вслѣдствіе недостаточнаго давленія, а частью по 
той причинѣ, что углеродъ быстро разошелся по всей массѣ металла. Въ послѣд
немъ случаѣ, который никакой рѣдкости не представлялъ, послѣ обработки хлор
новатокислымъ каліемъ и фтористоводородною кислотою, въ нолѣ микроскопа не 
оставалось рѣшительно ничего.

Такое-же явленіе можно воспроизвести, но еще съ большимъ трудомъ, быстро 
охлаждая въ струѣ свѣтильнаго газа, королекъ чугуна, насыщеннаго сахарнымъ 
углемъ, который былъ нагрѣтъ предварительно до 2,000°. Полученные такимъ 
способомъ мелкіе кристаллики также немногочисленны, но они болѣе походятъ 
йа маленькіе осколки прозрачнаго алмаза, которые находятся въ голубой землѣ 
Капской области. Производство этого опыта представляетъ больше затрудненій, 
чѣмъ предыдущаго 1).

Извѣстно, что серебро также обладаетъ интереснымъ свойствомъ увеличиваться 
въ объемѣ при переходѣ изъ жидкаго состоянія въ твердое. Такимъ образомъ, оно 
оказывается вполнѣ пригоднымъ для подобныхъ изысканій, и съ него то началъ 
М уа с с а н ъ  свои изслѣдованія.

При начальной температурѣ плавленія, серебро растворяетъ только слѣды угля; 
но если его нагрѣть въ электрической печи до состоянія полнаго кипѣнія, вмѣ
стѣ съ сахарнымъ углемъ, то оно растворяетъ довольно значительное количество 
углерода. При быстромъ охлажденіи такого серебра, оно образуетъ королекъ, ко
торый удерживаетъ въ себѣ нѣкоторое количество жидкаго серебра, при чемъ по
слѣднее, при охлажденіи, будетъ подвергаться сильному давленію. Послѣ этого, 
металлъ обработываютъ кипящею азотною кислотою и поступаютъ съ нимъ далѣе 
такъ, какъ это было описано выше.

ІІрн такихъ условіяхъ, получается нѣсколько большее количество карбонада. 
Этотъ послѣдній является въ видѣ зеренъ, въ видѣ покрытыхъ точками пласти-

]) Считаемъ необходимымъ напомнить здѣсь, что еще Ш т т у  указывалъ на образованіе 
Прозрачныхъ кристалловъ, обладавшихъ свойствами алмаза, при нагрѣваніи въ желѣзной трубкѣ, 
при сильномъ давленіи, смѣси литія, печной сажи, эссенція парафина н костяного масла. Этотъ 
ученый нринисываетъ азотистымъ веществамъ помянутой смѣси преобладающую роль при обра
зованіи окристаллизованпаго углерода. ( ■ Т .-В .Н п т іп у . РгосееДівц'8 оГ гіш Коѵаі Зоеіеіу, 19 іеѵпег 
1880, Ь. 30. р. 188.
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пок-ь, ’ ) или въ видѣ массъ съ раковистымъ изломомъ и слабымъ жирнымъ блес
комъ, удѣльный вѣсъ которыхъ можетъ измѣняться отъ 2,5 до 3 2). Подобный 
опытъ, хотя и не приводитъ къ полученію алмаза, весьма интересенъ въ томъ 
отношеніи, что указываетъ намъ на существованіе цѣлой серіи карбонадовъ, плот
ность которыхъ увеличивается, начиная съ плотности графита въ 2, до 3 и болѣе. 
Обработывая такую смѣсь бромоформомъ, М у а с с а н у  удалось получить карбонадъ, 
который чертилъ рубинъ и сгоралъ при 1000° въ струѣ кислорода. Онъ имѣлъ 
возможность произвести также количественное опредѣленіе, показавшее, что 0,006 гр. 
углерода большой плотности даютъ при сожиганіи 0,023 угольной кислоты.

Здѣсь можно замѣтить, что корольки чистаго серебра, которыми пользовался 
М у а с с а н ъ , содержали иногда ничтожное количество золота, и что этому учепому 
удалось наблюдать вкранлеиія зеренъ карбонада въ послѣднемъ металлѣ, который 
быстро растворялся въ царской водкѣ. Это интересное наблюденіе имѣетъ нѣко
торую связь съ открытіемъ, сдѣланнымъ Л .  Г е з -С І о іге а и х , который нашелъ въ 
натуральномъ карбонадѣ мельчайшіе шарики золота.

Въ заключеніе можно сказать, что при множествѣ опытовъ, произведенныхъ 
М уа с с а н о м ъ  съ желѣзомъ, только въ нѣкоторыхъ случаяхъ получались мелкіе 
кристаллики, обладавшіе всѣми свойствами алмаза.

Новый способъ точнаго опредѣленія температуръ воспламененія горючихъ газовыхъ

смѣсей.

Мейера и М ю и х а.

(Хочѵеач ргосёДё рочг сіёіегтіпеі' аѵсс ргёсізіоп Іа іетрёгаіиѵе сГіпЯашгааііоп сіез тёіапдез (1е »'аг 
сотЬивІІЫев; раг V. М е у е г  е і А .  М й п с к )  3).

Авторы этого мемуара производили сжиганіе газовыхъ смѣсей въ резервуарѣ 
изъ дутаго стекла, черезъ который можно было пропускать такую смѣсь съ про
извольною скоростью; температура смѣси опредѣлялась при помощи воздушнаго 
или азотнаго термометра, трубка котораго пропускалась, при помощи припоя, че
резъ верхнюю стѣнку камеры для сжиганія, а резервуаръ помѣщался посреди этой 
камеры. Все это заключалось въ футляръ изъ листового желѣза, который, въ 
свою очередь, погружался въ вапну, содержавшую легкоплавкій сплавъ. Трубки, 
черезъ которыя впускается и выпускается газовая смѣсь, волосныя, вслѣдствіе 
чего взрывъ въ резервуарѣ вообще не распространяется наружу; сверхъ того, га
зовая смѣсь, прежде чѣмъ войти въ резервуаръ, проходитъ цѣлую серію метал
лическихъ тканей, какъ это имѣло мѣсто при старыхъ паяльиыхъ трубкахъ для 
гремучаго воздуха. Предварительно было дознано, что теплота, выдѣляющаяся при 
воспламепеніп газовой смѣси, нс можетъ оказывать вліянія иа температуру, кото
рую указываетъ термометръ. Опыты всегда производились съ смѣсыо горючаго 
газа и кислорода въ такой пропорціи, чтобы горѣніе было полное.

Г р е м у ч ій  газъ. Мейеръ и Мюнхъ произвели изслѣдованія для рѣшенія во-

’ ) Нѣкоторые образцы патуралыіыхъ карбонадовъ, доставленные М а г іу п а с ’оъіъ Ю ез-С Іо і- 
геаих, имѣла такой-же видъ.

2) М а т А е п  сообщилъ въ 1880 г. о нахожденія черныхъ кристалловъ съ искривленными 
ребрами въ серебрѣ, которое нагрѣвалось въ присутствіи сахарнаго угля до ЬбОО0, но онъ не 
приписываетъ при этомъ никакой роли давленію ( Я .  8 'Л и е у  М а п с і е п , РгоссеДіп^з оі' Сію Коуаі 
Зосіеъу оі' Е(1іпЬнг§ѣ,і1:. 11, р. 20; 1880— 1881).

3) Извлечено Г . Л. изъ ВиІІеІіп <1е Іа Зосіеіё С іііт іцие Де Раѵіз, 3-е Зёгіе. Тоіне ХТ— ХТТ, 
№ 2, 1894.
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проса: измѣняется-ли температура взрыва этой смѣси въ зависимости отъ того, 
находится-ли газъ въ состояніи ноког. или въ движеніи, сухъ онъ или влаженъ, 
приходитъ-ли онъ въ соприкосновеніе съ остроугольными осколками или съ пла
тиною, находится-ли въ болѣе или менѣе объемистыхъ сосудахъ. Вотъ результаты 
этихъ изслѣдованій:

Температура взрыва гремучаго а̂за равна въ среднемъ 650°, при чеііъ ко
лебанія составляютъ 30°; болѣе или менѣе быстрое движеніе газа не оказываетъ 
замѣтнаго вліянія па эту температуру. Точнаго опредѣленія температуры йзрыва 
газа въ состояніи покоя, т. е. въ замкнутомъ резервуарѣ, сдѣлать было ііельзя, 
такъ-какъ при этомъ имѣло мѣсто иди растрескиваніе резервуара, или размягченіе 
стекла, а, слѣдовательно, измѣненіе объема термометра. Однако, принимая вО вни
маніе аналогичныя явленія, можпо считать вполнѣ вѣроятнымъ, что эта темпера
тура одинакова съ указанною выше.

Температура взрыва не измѣняется въ зависимости отъ того, будетъ или не 
будетъ газовая смѣсь насыщена водяными парами.

Размѣры сосудовъ также пе оказываютъ вліянія на температуру взрыва; однако, 
если послѣдніе уменьшаются до извѣстнаго предѣла (около 5 мшшметровъ), то мо
жетъ случиться, что взрыва, въ собственномъ смыслѣ слова, не произойдетъ, но 
будетъ имѣть мѣсто спокойное воспламененіе, которое можетъ распространиться на- 
ругку черезъ волосныя ,трубки для впуска и выпуска газа.

Присутствіе въ камерѣ для сожиганія угловатыхъ осколковъ, каковы, напр., 
песокъ или толченое стекло, нисколько пе измѣняетъ температуры взрыва. Совсѣмъ 
другое наблюдается въ случаѣ присутствія платины, въ формѣ пластинокъ или 
проволоки; въ этомъ случаѣ, можно нагрѣвать газовую смѣсь до 713°, не опасаясь 
взрыва; тутъ наблюдается только спокойное н постепенное соединеніе двухъ газовъ.

Окисъ у гл е р о д а . Наичаще взрыва не происходитъ, но совершается спокойное 
соединеніе газовъ. Впрочемъ, при производствѣ нѣкоторыхъ опытовъ имѣлъ мѣсто 
взрывъ, при температурахъ весьма различныхъ, какъ-то: 636, 715 и 814°. Это 
послѣднее обстоятельство можетъ быть объяснено горѣніемъ, которое всегда пред
шествуетъ взрыву.

М е т а н ъ .— Часто имѣетъ мѣсто медленное сгораніе; иногда происходитъ взрывъ, 
при температурѣ 656—678°.

Э т ан ъ.— Взрывъ при 605—622°.
Э т и л ен ъ ,— Взрывъ при 577—-590°.
А ц е т и л е н ъ ,— Взрывъ особенно сильный при 509 — 510—515°.
П ропанъ —-Взрывъ при 545— 548°.
П роп и лен ъ . — Взрывъ при 497—499—511°.
И зобут анъ  (метилпропапъ).—Взрывъ при 545, 549—550°.
И зобут и лен ъ  (гаёіуі 2 ргорепе).—Взрывъ при 537—546—548°.
С вѣ т и льн ы й  га з ъ .—При трехъ объемахъ кислорода и одномъ объемѣ свѣ

тильнаго газа взрывъ происходитъ при температурѣ 646—649°. Температуру 
взрыва смѣси этого газа н воздуха опредѣлить пе удалось.

Повидпмому, температура взрыва углеводородовъ понижается по мѣрѣ уве
личенія содержанія углерода, и когда степень насыщенія углеродистаго соединенія 
уменьшается.

гори, лсі'гя. 1891. Т. И , кн. 4 и 5. 1<>
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Дѣйствіе сѣры на литейный чугунъ.

К е е р’а.

(АсЫоп <1и зопй’е зиг Іа йтіе сіе шоиіа&е; сГаргёз ип ’піётоіге, ргёзепі.6 раг М. Кеер аи сотщгёз
сіе (Писало )̂. • •

Извѣстно, что для литья употребляется сѣрый чугунъ, въ которомъ большая 
часть углерода находится въ видѣ графита, и который содержитъ довольно значи
тельное количество кремнія. Иногда чугунъ выпускаютъ въ формы прямо изъ до
менныхъ печей, но чаще его подвергаютъ вторичному плавленію, обыкновенно въ 
вагранкахъ, гдѣ штыки чугуна находятся въ непосредственномъ соприкосновеніи съ 
горючимъ матеріаломъ. Этотъ горючій, преимущественно коксъ, можетъ содержать 
сѣру; обыкновенно полагаютъ, что послѣдній металлоидъ, примѣшиваясь отчасти къ 
чугуну, оказываетъ на него вредиое вліяніе и вызываетъ переходъ его въ бѣлый 
чугунъ.

Недостатки отлитыхъ предметовъ многократно приписывались помянутой не
чистотѣ горючаго матеріала. К е е р  оспариваетъ это мнѣніе и не допускаетъ, оспо- 
вываясь на тѣхъ затрудненіяхъ, которыя онъ испытывалъ, желая ввести сѣру въ 
сѣрый чугунъ, чтобы горючій, рѣдко содержащій свыше 1 % сѣры, могъ служить 
причиною какихъ-либо другихъ недостатковъ, кромѣ увеличенія сжимаемости, тѣмъ 
болѣе, что переплавка чугуна способствуетъ удаленію значительной части сѣры.

Чѣмъ богаче будетъ чугунъ содержаніемъ углерода и кремнія, тѣмъ менѣе бу
детъ чувствоваться вліяніе сѣры.

Въ общемъ, дѣйствіе сѣры выражается въ выдѣленіи углерода и кремнія, въ 
уменьшеніи прочности и въ увеличеніи сжимаемости чугуна; но если па практикѣ чу
гунъ поглощаетъ очень немного сѣры (что доказано всѣми опытами), то помя
нутое неудобство не можетъ имѣть существеннаго значенія для чугуно-литейныхъ 
заводовъ. Если сѣрый чугунъ выходитъ изъ вагранки въ видѣ бѣлаго, то это за
виситъ отъ уменьшенія содержанія кремнія, чему можно помочь прибавленіемъ 
кремнезема.

К е е р  описываетъ многочисленные опыты, которые привели его къ помяну
тымъ заключеніямъ. Онъ отливалъ чугунныя полосы, длиною въ 31 сентиметръ, 
изъ коихъ однѣ имѣли квадратное поперечное сѣченіе, въ 16 1 кв. сен., а другія 
прямоугольное, въ 64 кв. сен., и опредѣлялъ ихъ сопротивленіе поперечному из
лому, сжимаемость при длинѣ въ 31 см. и ту часть полосы, которая обратилась 
въ твердый чугунъ.

Изъ многочисленныхъ опытовъ Кеер’а мы упомянемъ здѣсь о нижеслѣдующихъ:
Въ небольшіе желѣзные ковши выпускался на мелкораздробленное сѣрнистое 

желѣзо съ 25% сѣры чугунъ, содержавшій 2 ,5°/0 кремнія, причемъ прибавлялось 
достаточное количество ферро-силиціума, чтобы сдѣлать содержаніе послѣдняго эле
мента постояннымъ. При снятіи всплывающихъ частей, были получены сплавы, со
державшіе 0,ю, 0,зо, 0,50, 0,80, и 1%  сѣры. Несмотря на такое содержаніе, по
лучалось весьма небольшое количество бѣлаго чугуна; сопротивленіе излому умень
шалось (вмѣсто 1 10  килогр. сдѣлалось равнымъ 88 килогр. на кв. см.), а сжи
маемость правильно возрастала. Однако, при содержаніи сѣры отъ 0,00 до 0, 10%,  
сопротивленіе излому увеличивалось.

’) Измочено Г. Л. изъ ВпПеОп (Іо Іа ЗосіёЬё Сійпщие До Раѵія. З-о зёгіе. Тоте ХТ—XIГ 
Л5 1 . 1 8 9 4 .
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Другая серія опытовъ была произведена съ чугуномъ, содержавшимъ - 1 ,25 % 
8 і ,  3 ,5% угля и сѣрнистое желѣзо съ 22% 8 .  При измѣненіи содержанія' сѣры 
отъ О,оо до 2% , содержаніе кремнія измѣнялось отъ 1,25 до 1 ,02%, а углерода 
отъ 3,50 до 3 ,02%. Чтобы дать себѣ отчетъ о настоящемъ дѣйствіи сѣры, были 
приготовлены изъ одного и того же чугуна, введеніемъ въ него желѣзной прово
локи, продукты съ равнымъ содержаніемъ 8 г  и С. При сравненіи соотвѣтствую
щихъ образцовъ, было опредѣлено для полосъ, содержавшихъ отъ 0,ю до 1,5% 
сѣры, наименьшее соиротив'леніе излому отъ 20 до 40 килогр. на кв. см.; сжи
маемость оказывалась неправильною, но менѣе значительною при содержаніи сѣры 
свыше 1% . Когда содержаніе сѣры превосходило 0,зо%, образецъ оказывался со
вершенно обратившимся въ твердый чугунъ.

Наконецъ, къ тому-же чугуну было прибавлено сѣрнистое желѣзо съ 2 ,5% 8  
и кремній, чтобы содержаніе послѣдняго оставалось постоянно равнымъ 1 ,25%. При
ведемъ здѣсь изъ числовыхъ результатовъ опытовъ слѣдующія цыфры:

Содержаніе углерода непостоянно. Чтобы познать вліяніе его уменьшенія изъ 
чугуна, который не содержалъ сѣры, была извлечена часть углерода, при чемъ со
держаніе кремнія осталось прежнее. Оказалось, что чугунная полоса съ 3,25%^ 
обнаружила сопротивленіе излому въ 129,7 кил. и сжимаемость въ 4,21 мм. Со
держаніе 2% сѣры вызываетъ, однако, уменьшеніе сопротивленія на 14,і килогр. 
и увеличеніе сжимаемости на половину. Чугунъ дѣлается при этомъ совершенно 
бѣлымъ, тогда какъ непосредственные опыты показываютъ, что онъ, безъ сѣры, не 
обращается въ бѣлый чугунъ, если только содержаніе углерода не уменьшится до 2 5% • 

Основываясь на этихъ результатахъ, К е е р  полагаетъ, что нѣтъ данныхъ до
пускать, что сѣра соединяется съ частью углерода чугуна, но что введеніе сѣры 
несомнѣнно влечетъ за собою уменьшеніе содержанія углерода и кремнія, а этн 
двѣ причины способствуютъ переходу сѣраго чугуна въ бѣлый. При всѣхъ опы
тахъ, для подтвержденія послѣдняго факта, требовались спеціальные способы для 
обогащенія чугуна. Въ обыкновенныхъ случаяхъ чугуно-литейнаго производства 
этого не бываетъ: сдва-ли сѣрый чугунъ будетъ содержать, послѣ переплавки въ 
вагранкѣ, болѣе 0,ю% сѣры; но такое ничтожное количество можетъ оказать самое 
малое вліяніе, и, во всякомъ случаѣ, это вліяніе легко устранить прибавленіемъ 
небольшого количества кремнія.
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Къ сказанному можно добавить, что вліяніе увеличенія содержанія сѣры 
должно бы выражаться въ увеличеніи сжимаемости чугуна; однако, практика пока
зываетъ, что чугунъ послѣ нѣсколькихъ переплавовъ обнаруживаетъ меньшую сжи
маемость, чѣмъ въ первоначальномъ состояніи.

Измѣненія сопротивленія излому, невидимому, не находятся въ связи съ со
держаніемъ сѣры. Извѣстно, напр., что нѣкоторые сѣру-содержащіе шведскіе чу- 
гупы употребляются для изготовленія пушекъ. Въ заключеніе можно сказать, что 
присутствіе сѣры въ коксѣ никакой опасности не представляетъ.

Модель новой отражательной электрической печи съ подвижными электродами.

Гейнриха Муассана 1).

(8иг ип поиѵеаи- тоДёІе Де Гоиг ёІееГгідие а гёѵегЪёге еі а ёІесІгоДез тоѣііез; раг Н .  М о із з а п ) .

12-го декабря 1892 г. І \  М уа сса н ъ  представилъ Парижской Академіи Паукъ 
новую модель электрической печи, которая дозволяла нагрѣвать при температурѣ 
электрической дуги въ угольномъ тиглѣ нѣсколько сотъ граммовъ испытуемаго 
вещества.

Здѣсь необходимо замѣтить, что демонстрированная имъ модель состояла изъ 
двухъ кирпичей, тщательно изготовленныхъ изъ негашеной извести п наложен
ныхъ одинъ на другой. Въ нижнемъ кирпичѣ были сдѣланы двѣ выемки для про
пуска угольныхъ цилиндровъ, служившихъ электродами. Посрединѣ этого кирпича, 
на нѣсколько сантиметровъ ниже электрической дуги, было устроено небольшое 
углубленіе, въ которое помѣщался угольный тигель. Электроды могли передвигаться 
совершенно свободно, при помощи двухъ подвижныхъ стоекъ пли двухъ катушекъ, 
перемѣщавшихся по дубовой доскѣ.

Существенное отличіе этой электрической печи отъ употреблявшихся до по 
слѣдняго времени, особенно отъ печей З іе т е п в 'а, С ою іез и А с ііе з о г іа, состоитъ 
въ томъ, что накаливаемое вещество здѣсь не приходитъ въ непосредственное со
прикосновеніе съ электрическою дугою, т. е. съ парами углерода. Описываемый 
аппаратъ представляетъ собою такимъ образомъ настоящую отражательную элек
трическую печь съ подвижными электродами 2).

Негашеную известь можно замѣнить въ этой иечп, какъ показалъ при боль
шихъ своихъ опытахъ надъ плавленіемъ платины Н е п г і  З а іп іе -С І а іге  ОеѵШ е, 
известнякомъ изъ Соигзоп 3]. Этотъ известнякъ представляетъ два преимущества: 
во-первыхъ, онъ обладаетъ большою прочностью, а во-вторыхъ, встрѣчается въ 
кускахъ самой разнообразной величины.

Печь М у а с с а н а  новой конструкціи дозволяетъ пользоваться высокою темпе
ратурою электрической дуги и накаливать испытуемыя тѣла въ пространствѣ, ко
торое совершенно отдѣлено отъ электрической дуги.

Эта печь состоитъ изъ куска известняка изъ Соигзоп і ) , имѣющаго форму

*) Извлечено Г. Л. изъ Сотріез гепДиз Дез зёапсез Де 1’АсаДёшіе Дез Зсіеисез. Тоте СХѴТІ, 
Л» 2 1 . Рагіз, 1 8 9 3 .

■ ) Подвижность электродовъ имѣетъ весьма большое значеніе, такъ какъ дозволяетъ, по 
желанію, воспроизвести дугу, удлинить или укоротить ее; однимъ словомъ, она много упрощаетъ 
производство опыта.

3) Ргосёз-Ѵсгѣаих Де Іа Оотпшзіоп іпіегпаііопаіе Ди МЙге. Ехрозё Де Іа зіЬиаГіоп Дез Іга- 
Ѵаих ап 1-ег оеіоЪге 1 8 7 3 , р. 9 .

і ) Въ э т о й  новой печи известнякъ ивъ Соигзоп, который не подвергается непосредствен
ному дѣйствію жара, можетъ быть свободно замѣненъ всякимъ мелко-зернистымъ и хорошо 
н росушешшмъ известнякомъ.
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параллелепипеда, посредииѣ котораго сдѣлано довольно большое углубленіе. Двѣ 
желобовидпыя выемки служатъ для пропуска электродовъ, которые могутъ такъ-же 
свободно двигаться, какъ и въ вышеописанной печи съ тиглемъ. На стѣнкахъ 
помянутаго углубленія, которое также имѣетъ форму параллелепипеда, укрѣплены 
пластинки, толщиною въ 0,оі метр., сначала изъ магнезіи, а потомъ изъ угля. 
Эти пластинки, въ числѣ четырехъ, расположены такимъ образомъ, что магнезія 
находится всегда въ соприкосновеніи съ негашеною известью, а угольная пла
стинка обращена внутрь печи. Окись магнія, не возстановляемая углемъ, можетъ 
только улетучиваться, тогда какъ известь, при столь высокихъ температурахъ, бу
детъ сплавляться при соприкосновеніи съ углемъ и быстро давать жидкое углеро
дистое соединеніе кальція. Сверху углубленіе печи также закрывается двумя плас
тинками— изъ магнезіи и угля. Все это покрывается кускомъ известняка изъ

Соигзоп. Наконецъ, черезъ печь и боковыя пластинки, перпендикулярно къ элек
тродамъ, пропускается угольная трубка. Діаметръ ея можетъ измѣняться отъ 
0,оі до 0,02 м., и опа устанавливается такимъ образомъ, что находится на высотѣ 
0,оі м. надъ дномъ углубленія п на 0,оі м. ниже электрической дуги. Устроенная 
такимъ образомъ печь можетъ быть нагрѣваема въ теченіе нѣсколькихъ часовъ 
токами, сила которыхъ измѣняется отъ ЗОО амперъ и 70 вольтъ до 1000 ам
перъ и 60 вольтъ. Часть угольной трубки, подвергающаяся столь высокой темпе
ратурѣ, совершенно обращается въ графитъ. Однако, если трубка была приготов
лена изъ чистаго угля, весьма тщательно л при сильномъ давленіи, то образую
щійся графитъ располагается па пей на подобіе войлочной ткани, и діаметръ 
трубки ие измѣняется замѣтнымъ образомъ.

Если желаютъ избѣжать непосредственнаго дѣйствія углерода на испытуемыя 
тѣла, то можно снабдить угольную трубку внутреннею одеждою изъ магнезіи. 
Правда, при этомъ, вслѣдствіе испаренія окпеи магнія, опытъ получаетъ нѣко
торыя границы; однако, прежде чѣмъ достичь температуры обращенія магпія въ 
пары, можно, попятио само собой, произвести цѣлый рядъ весьма ннтереспыхъ 
испытаній.

Описываемый аппаратъ имѣетъ горизонтальную угольную трубку. Если накло
нить эту трубку на 30°, то печь обращается тотчасъ-же въ аппаратъ для полу
ченія трудіюплавкихъ металловъ, аппаратъ, непрерывно - дѣйствующій, въ сред
нюю часть котораго можно привести путемъ скользенія смѣсь возстановляемыхъ 
окисей въ ю время, какъ жидкій металлъ будетъ легко стекать по наклонной 
плоскости.
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Въ этой непрерывно-дѣйствующей электрической печи слѣдуетъ различать 
явленія теплотворныя (калорифическія), вызываемыя электрическою дугою, и явле
нія электролитическія.

При силѣ тока въ 600 амперъ и 60 вольтъ, легко получить въ такой печи, 
въ теченіе часа, королекъ сплавленнаго металлическаго хрома, около 2 килогр. вѣ
сомъ. Этотъ металлъ былъ полученъ въ тиглѣ, приготовленномъ изъ двутрех- 
окиси хрома, въ которомъ онъ оставался въ жидкомъ состояніи въ теченіе нѣко
тораго времени, вполнѣ достаточнаго для его очищенія. При этомъ получилась 
вполнѣ жидкая масса, которая, при затвердѣваніи, даетъ весьма твердый бѣлый 
металлъ, обнаруживающій мелко-зернистое сложеніе и пріобрѣтающій при полировкѣ 
сильный блескъ.

Употреблявшаяся при описываемыхъ опытахъ магнезія была приготовлена 
но указаніямъ ЗсЫ бзгп д 'а ’ ). Дѣйствительно, ее необходимо совершенно освободить 
отъ всякихъ нечистотъ, которыя она можетъ содержать въ себѣ и которыя въ 
значительной степени понижаютъ точку ея плавленія. Для означенной цѣли, водная 
углекислая соль магнія прокаливается въ теченіе нѣсколькихъ часовъ въ печи 
Р е г г о і .  Послѣ этого она обращается въ тонкій порошокъ и настаивается съ раз- 
бавленпымъ растворомъ углекислаго аммонія, послѣ чего промывается большимъ 
количествомъ воды и прокаливается при высокой температурѣ, которую только мо
жетъ дать хорошая печь съ дутьемъ. Изъ такой магнезіи, послѣ прибавленія къ 
пей воды, приготовляется густое тѣсто, которое сдавливается въ деревянныхъ фор
махъ, служащихъ для приготовленія плитокъ, подвергающихся потомъ медленному 
высушиванію. Эти плитки обжигаются окончательно въ муфелѣ 2).

Хотя З сЫ озіп д  доказалъ, что полученная такимъ способомъ магнезія не сжи
мается больше при температурѣ, имѣющей мѣсто въ печи съ дутьемъ, и не под
вергается вліянію атмосферныхъ дѣятелей, тѣмъ не менѣе, можно было думать, 
что при температурѣ электрической печи она будетъ испытывать сжатіе. Однако, 
при этихъ новыхъ условіяхъ опа сохранила свою прежнюю легкость, хотя прі
обрѣла большую твердость и приняла кристаллическое сложеніе.

Бъ видѣ примѣра, здѣсь можно привести опыты М у а сса н а , касающіеся по
лученія въ новой электрической печи кремнистаго углерода и ванадія. Если по
мѣстить кремній въ угольномъ челночкѣ въ трубку, нагрѣваемую токомъ въ 
1000 амперъ и 60 вольтъ, то на верхней стѣнкѣ послѣдней получаются приз
матическія иглы кремнистаго углерода, имѣющія нѣсколько милиметровъ, кото
рыя, при дапныхъ условіяхъ, образуются вслѣдствіе взаимодѣйствія паровъ крем
нія и углерода.

При такихъ-же условіяхъ легко приготовляется углеродистое соединеніе ва
надія. Здѣсь можио замѣтить, что при прежнихъ опытахъ подобная реакція была 
производима съ большимъ трудомъ при помощи машины въ 45 пар. лошадей, ко
торая давала токъ въ 350 амперъ и 70 вольтъ.

3) ЫсЫйтід, Ішіпвігіе сіе Іа та^ибаіа (Сощріев гешіиз, I. СІ, р. 131).
2) Эта магнезія, по прибавленіи небольшого количества воды и весьма сильнаго сжатія, 

образуетт> весьма твердую массу, способную чертить мраморъ и плавиковый шпатъ.
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О приготовленіи металлическаго литія.

Гюнтца.

(8иг Іа ргбрагаТіои сіи ІіШ ит шбЫІщие; поіе сіе М. О п п із )  1).

Приготовленіе металлическаго литія кажется съ перваго взгляда операціею 
очень легкою; однако, повторяя опыты Б у н з е н а , Г а л л е р а  и Т р о о ст а , можно 
очень скоро замѣтить (дѣлая количественныя опредѣленія), что выходъ металла, 
весьма различный при различныхъ операціяхъ, вообще оказывается слишкомъ ма
лымъ, сравнительно съ напряженіемъ примѣняемаго электрическаго тока.

Изучая лучшія условія приготовленія литія, Гю ипгцъ  убѣдился, что выходъ 
металла бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ ниже температура, при которой имѣетъ мѣ
сто электролизъ. Нечистая соль, содержащая хлористый калій и хлористый натрій, 
при разложеніи электрическимъ токомъ при точкѣ ея плавленія, даетъ гораздо 
лучшіе результаты, чѣмъ тѣ, которые получаются при разложеніи чистаго хло
ристаго литія.

Это обстоятельство привело г. Г ю нт ца  на мысль понизить точку плавленія 
хлористаго литія прибавленіемъ хлористаго калія. Онъ опредѣлилъ, что Ы С І  пла
вится около 600° 3); смѣсь равныхъ вѣсовыхъ количествъ Ы С І  и К С І  плавится 
при температурѣ около 450°; смѣсь, состоявшая изъ одинаковаго числа частицъ 
(молекюль) Ы С І  и К С І ,  плавится около 380°; смѣсь двухъ частицъ К С І  и одной 
частицы Ы С І—около 550°, а чистый К С І —при температурѣ 740°. Такимъ обра
зомъ оказывается, что прибавленіе къ хлористому литію хлористаго калія влечетъ 
за собою значительное пониженіе температуры плавленія первой соли.

Наиболѣе удобна для электролиза та смѣсь, которая содержитъ равныя вѣ
совыя количества хлористаго литія и калія; эта смѣсь можетъ легко находиться 
въ расплавленномъ состояніи при температурѣ пиже 450°; сверхъ того, во время 
электролиза, плавкость ея, несмотря на потерю хлористаго литія, увеличивается, 
тогда какъ плавкость смѣси, состоящей изъ двухъ молекюлей Ы С І  и К С І , на
оборотъ, при тѣхъ-же условіяхъ уменьшается.

Для полученія большого количества литія обыкновенно нагрѣваютъ отъ 200 
до ЗОО гр. смѣси, состоящей изъ равныхъ вѣсовыхъ количествъ хлористаго литія 
и хлористаго калія, въ фарфоровой чашкѣ (вполнѣ достаточно простой горѣлки 
Бунзена); смѣсь плавится очень легко: въ нее вставляются два электрода, про
водящіе токъ: положительный электродъ представляетъ собою угольный стержень, 
діаметромъ въ 8-мм., а отрицательный—желѣзный стержень, діаметромъ отъ 3 мм. 
до 4 мм., который служитъ осью стеклянной трубки въ 20 мм. діаметромъ. Про
пускаютъ токъ; опытъ совершается очень быстро, если, напр., электродвпга- 
тельная сила будетъ въ 20 вольтъ, а токъ въ 10 амперъ. Но прошествіи часа, 
литій превышаетъ болѣе чѣмъ на одинъ сантиметръ уровень жидкости въ сте
клянной трубкѣ. Чтобы извлечь литій, прерываютъ токъ и приподнимаютъ сте
клянную трубку; литій начинаетъ плавать тогда но поверхности расплавленныхъ 
хлористыхъ соединеній, но не воспламеняется; его зачерпываютъ желѣзнымъ ков
шомъ и разливаютъ въ хорошо высушенныя формы.

і) Извлечено Г. Л. ивъ СошрГев гепсіиз сіез зёапсез <1еГАсаДеюіе (Іев всіепсев. Топіе СХѴІІ. 
№ 2 2 . 1 8 9 3 . Рагів.

-) .Опредѣленіе температуры ватвердѣванія этихъ различныхъ смѣсей производилось при 
помощи термоэлектрическаго прибора Ь е  С іш іс і іе г ,  который вообще оказывается очень удоб
нымъ для измѣренія высокихъ температуръ.
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Полученный такимъ способомъ металлъ совсѣмъ не заключаетъ въ себѣ же
лѣза и кремнія, по содержитъ отъ 1 % до 2 %  (по вѣсу) калія, что соотвѣт
ствуетъ тах іти т  1  атому калія на 273 атома литія. Такой металлъ, по своей 
чистотѣ, оказывается вполнѣ пригоднымъ для самыхъ разнообразныхъ случаевъ 
ето примѣненія.

Вотъ какимъ образомъ, но мнѣнію Г ю п т ц сі, объясняются полученные резуль
таты: когда электролизу подвергается при температурѣ краснаго калеиія, т. е. 
около 700°, чистый хлористый литій, то металлъ, выдѣляющійся на отрицательномъ 
полюсѣ, соединяется съ помянутымъ хлористымъ соединеніемъ для образованія 
низшаго хлористаго соединенія литія, Ы ^ С І, которое остается на отрицательномъ 
полюсѣ. Это соединеніе, будучи худшимъ проводникомъ электричества, сравни
тельно съ первоначальнымъ соединеніемъ, уменьшаетъ напряженіе тока, что и 
наблюдается въ ампероыетрѣ; оно распускается йотомъ въ расплавленной массѣ и 
достигаетъ положительнаго полюса, гдѣ снова соединяется, при выдѣленіи свѣта, 
съ хлоромъ; такое соединеніе вызываетъ колебанія стрѣлки амперометра. Когда 
температура, при которой совершается электролизъ, достигаетъ, наоборотъ, 500° 
или дѣлается еще ниже, то литій не соединяется больше съ мористымъ литіемъ 
и весь остается на отрицательномъ полюсѣ, гдѣ его и можно собрать. Это обстоя
тельство составляетъ причину болѣе значительнаго выхода металла въ описывае
момъ случаѣ.

Образованіе при электролизѣ низшихъ хлористыхъ соединеній, какъ кажется, 
составляетъ общее свойство щелочпыхъ металловъ.

Полученіе урана при высокой температурѣ.

Гейнриха Ы у а с с а н а.

(8иг Іа ргбрагаГіоп сіе Гигапітп а Ъаиіѳ іешрёгаіпге; раѵ. Непгі М о із в а п )  , ).

Въ послѣдніе годы металлурги стали пользоваться сильными токами для про
изводства электролиза. Примѣрами могутъ служить новые способы приготовленія 
магнія и алюминія. Мы думаемъ, однако, что жаръ, даваемый электрическою дугою, 
можетъ съ особенною выгодою примѣняться для возстановленія, при посредствѣ 
угля, нѣкоторыхъ окисловъ, которые до сихъ поръ считались певозстановляемыми.

Такимъ образомъ, употребленіе электрической печи дозволяетъ быстро при
готовлять трудноплавкіе металлы, полученіе которыхъ прежде было сопряжеио съ 
большими затрудненіями или представлялось даже невозможнымъ.

Дѣйствительно, вполнѣ достачно помѣстить въ углубленіе известковой печи 
нѣкоторое количество магнезіи, которая отличается абсолютною неизмѣняемостью, 
при самыхъ высокихъ температурахъ электрической дуги, 2) и установить сверху 
тигель изъ ретортнаго угля, содержащій смѣсь изъ возстановляемой окиси и угля.

Если металлъ летучъ, то черезъ печь пропускаютъ струю водорода, и ме
таллическіе пары сгущаютъ въ охлаждеиномъ пріемникѣ. Такимъ способомъ при
готовляютъ кальцій, барій и стронцій. Если металлъ не улетучивается замѣтно, 
то оиъ остается на днѣ тигля въ видѣ слитка. Это, между прочимъ, имѣетъ мѣ
сто для урана, о приготовленіи котораго мы и скажемъ здѣсь нѣсколько словъ.

]) Извлечено Г. Л. изъ ВиІІсЬігі (Іо Іа Зосібіб СЛнпшціс Дс Рагіз. 3 -е абгіе. Тотсз XI— 
XII. № 1 . 1 8 9 4 .

2) При всѣхъ опытахъ М у а с с а н а  магнезія никогда не возстановлялась углемъ.
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Металлическій уранъ былъ полученъ, въ весьма малыхъ количествахъ и съ 
большими затрудненіями, Р е іід о і возстановленіемъ окиси урана щелочнымъ металомъ.

При обыкновенныхъ температурахъ различные окислы урана не возстановля- 
ются углемъ; но при высокихъ температурахъ, которыя имѣютъ мѣсто въ электри
ческой печи, паблюдаетсг другое явленіе.

Для полученія этого металла, накаливаютъ въ фарфоровой чашечкѣ азотно
кислую соль урана, которую можно приготовить въ весьма чистомъ видѣ. Послѣ 
прокаливанія остается красноватая смѣсь двутрехокиси урана и зеленой окиси О 30 г  
Къ этой смѣси прибавляютъ небольшой избытокъ угольнаго порошка, и полученную 
массу сильно сдавливаютъ въ угольномъ тиглѣ. Если подвергнуть такую смѣсь, 
въ электрической печи, дѣйствію дуги, воспроизводимой токомъ въ 450 амперъ и 
60 вольтъ, то происходитъ полное возстановленіе по происшествіи нѣсколькихъ 
минутъ. Послѣ охлажденія, изъ тигля вынимаютъ весьма твердый металлическій 
слитокъ, съ блестящимъ изломомъ, который, если его бросить на фарфоровую плас
тинку или встряхивать, въ видѣ мелкихъ кусочковъ, въ стеклянномъ сосудѣ, 
даетъ яркія искры, вслѣдствіе сгоранія мельчайшихъ частицъ вещества. Здѣсь обна
руживается, по съ большимъ блескомъ, явленіе, аналогичное сгоранію частицъ же
лѣза, которыя воспламеняются на воздухѣ при простомъ треніи.

Количество урана, которое можно заразъ получить такимъ способомъ въ 
электрической печи, довольно велико. Въ теченіе 12  минутъ образуется слитокъ 
въ 200 или 220 граммовъ, М у а с с а п ъ  приготовилъ около 2 килогр. этого металла, 
при чемъ процессъ возстановленія продолжался каждый разъ около 10 минутъ.

Полученные образцы не представляли, однако, чистаго урана *). Это были 
образцы настоящаго урановаго чугуна, содержаніе въ которомъ углерода измѣня
лось въ зависимости отъ преобладанія въ смѣси окиси урана или угля.

Качественный анализъ показалъ присутствіе только урана и углерода, а ко
личественныя опредѣленія для различныхъ образцовъ этого углеродистаго соеди
ненія урана дали слѣдующіе результаты:

1 .  2. 3. 4.
Урана . . . .  8 6 ,2 5  89,46 89,ю 95,то
Углерода. . . . 13,50 11,03 1 0,24 5,02

Эти углеродистыя соединенія урана, когда они богаты углеродомъ, медленно 
разлагаютъ воду при обыкновенной температурѣ; точка плавленія ихъ значительно 
выше точки плавленія платины.

Быстрое приготовленіе хрома и марганца при высокой температурѣ.

Гейнриха Муассана.

(Ргёрагаѣіоп гаріДо Ди сіітоте еі Ди шап§'анё5е а Ііаиіе ЬешрёгаЬиге; раг Непгі М о і а ш п ) 2).

Хромъ и марганецъ чаще всего получаются въ лабораторіяхъ возстановленіемъ 
ихъ окисей углемъ. Промышленность также воспользовалась этою реакціею для вы
плавки въ доменныхъ печахъ большихъ количествъ ферро-марганца и ферро-хрома.

!) Большое число металловъ никогда не получалось въ совершенно чистомъ видѣ. Нѣ
которые пзъ нихъ содержали углеродъ, кремній или щелочные металлы. Въ настоящее время 
хорошо извѣстно, что весьма малое количество такихъ нечистотъ можетъ измѣнять физическія 
и даже химическія свойства этихъ простыхъ тѣлъ. По этой причинѣ, весьма важпо точно опре
дѣлять степень чистоты металловъ, которые получаются въ электрической печи.

2) Извлечено Г. Л. изъ ВиІІеЫп Де Іа Зоеіеіе СЫтіоие До Рагіз. 3 -е збгіе. Тоже XI—XII. 
№ 1. 1894.
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Примѣненіе электрической печи дозволяетъ сдѣлать медленный и трудный про
цессъ возстановленія очень бы стры м ъ .})

Марганецъ. Чистая закись марганца смѣшивается съ углемъ и накаливается 
электрическою дугою. Если пользуются силою тока въ 3 0 0  амперъ и 60  вольтъ, 
то полное возстановленіе совершается въ 5 или 6 минутъ. На днѣ тигля полу
чается слитокъ углеродистаго соединенія марганца, вѣсомъ въ 100  или 120  граммовъ.

Возстановленіе можетъ совершаться и нѣсколько медленнѣе, напр., въ теченіе 
10  или 15 минутъ, для чего требуется электрическая дуга въ 100  амперъ и 
50 вольтъ.

Если операція производится при избыткѣ угля, то марганецъ насыщается угле
родомъ и получается чугунъ, анализы котораго даюгъ слѣдующія цыфры:

1. 2. з. 4.
Марганца . . . 8 5 ,оо 85,82 90,60 94,06
Угля . , . . 14,59 1 3,98 1 0,20 6,35

Если-же возстановленіе происходитъ при избыткѣ окиси, то количество угле
рода значительно уменьшается, такъ что въ нѣкоторыхъ слиткахъ содержаніе угля 
не превышаетъ 4  или Ь%. Когда иолучеииый такимъ способомъ марганцовый чу
гунъ будетъ содержать мало углерода, металлъ можетъ легко сохраняться въ от
кры ты хъ сосудахъ; но лишь только количество углеродистаго соединенія увеличи
вается, влажный воздухъ начинаетъ немедленно разлагать его. Мелкіе кусочки та
кого металла разлагаются въ водѣ въ теченіе 2 4  часовъ, при выдѣленіи газообраз
ны хъ продуктовъ, состоящихъ изъ смѣси водорода и углеводородовъ.

Хромъ, Извѣстно, что возстановленіе углемъ двутрехокиси хрома совер
шается гораздо труднѣе, чѣмъ возстановленіе закиси марганца. Однако, эта опе
рація въ электрической печи не требуетъ болѣе 8 или 10  минутъ, если имѣется 
возможность пользоваться токомъ въ 350  амперъ и 50 вольтъ.

Смѣсь прокаленной двутрехокиси хрома и угля возстановляется легко и даетъ 
хорошо сплавившійся, блестящій королекъ, вѣсомъ въ 100  или 1 1 0  граммовъ. При 
силѣ тока въ 50 вольтъ и 100 амперъ та-же операція, съ нѣсколько меньшимъ 
количествомъ вещества, оканчивается самое большое черезъ 15 минутъ.

Токъ силою въ 30 амперъ и 5 0  вольтъ оказывается вполнѣ достаточнымъ 
для приготовленія королька въ 10 гр. въ теченіе 30 или 40  минутъ.

Расплавленный металлъ пристаетъ къ тиглю. Бъ зависимости отъ преобла
данія окиси хрома или угля, получается углеродистое соединеніе болѣе или менѣе 
богатое содержаніемъ углерода. Различные образцы, получеппые при такихъ усло
в іяхъ , обнаружили слѣдующее содержаніе углерода:

1. 2. 3. 4.
Хрома . . . .  87,3? 86,25 9 0 ,зо 91,70
Углерода. . . . 11,92 12,85 9,47 8,60

') Окиси никксля и кобальта также быстро возстановляются въ электрической ночи 
М у а с с а н ъ  получилъ при иодобііыхъ условіяхъ чугунъ, содержавшій:

1. 2. 4.
Никкеля................................... 8 6 ,1 0  8 7 ,6 2  9 4 4 0
У гл ер о д а ............................... 1 3 ,4 7  1 1 ,9 0  0 ,1 9

Образецъ кобальта, полученный при избыткѣ окиси, далъ при трехъ анализахъ
щіе результаты:

Углерода въ “/„ 0 ,7 3 2  0 ,7 4 1

слѣдую-

0 ,7 2 6
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Когда получецъ такой хромовой чугунъ, его можно подвергнуть очисткѣ. Для 
означенной цѣли, помянутое' углеродистое соединеніе металла разбивается па круп
ные куски и помѣщается въ угольный тигель, тщательно обложенный внутри окисью 
хрома, при чемъ покрывается того-же окисыо. Эта смѣсь снова подвергается дѣй
ствію электрической дуги: окись хрома, находящаяся на поверхности, плавится,йо
томъ начинаетъ плавиться также и металлъ, теряя при этомъ постепенно весь за
ключавшійся въ немъ углеродъ. Приготовленный такимъ способомъ хромъ, при иа- 
грѣваніи въ  струѣ хлора, обращается въ летучее хлористое соединеніе, не оставляя 
никакихъ слѣдовъ угля х).

Описанный способъ дозволяетъ быстро приготовить металлическій хромъ, въ 
количествахъ довольно значительныхъ. Если въ распоряженіи имѣется даровая во
дяная сила, то для производства подобной операціи никакихъ особыхъ издержекъ 
не требуется, такъ-какъ динамо-электрическая машина стоитъ сравнительно недорого 
(цѣна машины, которою пользовался Муассат, составляла около 2 ,2 0 0  франковъ).

Возстановленія не происходитъ только въ томъ случаѣ, если пользоваться 
окисыо хрома, приготовленною въ лабораторіяхъ» Что-же касается натуральнаго 
хромистаго желѣзняка, ЖеО. Сг20 3, то онъ возстановляется очень хорошо. Въ этомъ 
случаѣ получается совершенно однородный сплавъ желѣза и хрома. Очень нетрудно 
обратить хромъ такого сплава въ хромовокислую соль. Для означенной цѣли, вполнѣ 
достаточно раздробленный сплавъ помѣстить въ ванну, содержащую расплавленный 
азотнокислый калій или натрій. При этомъ образуется нерастворимая двутрехокись 
желѣза и хромовокислый калій или натрій, которые растворяются въ водѣ и мо
гутъ быть осаждены изъ раствора въ чистомъ видѣ путемъ кристаллизаціи.
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]) Если возстановляемая окись плавится очень легко, то необходимо покрыть впутревнюю 
поверхность угольнаго тигля толстымъ слоемъ прокаленной магнезіи, смоченной небольшими 
количествомъ воды и потомъ высушенной въ печи Р е г г о і.



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Вь Канцеляріи Горнаго Ученаго комитета (Гордый Департаментъ нъ здані Министерства Госу

дарственныхъ Имуществъ, у Сиплго моста) продаются слѣдующія кпиги:

Гн оза в о дская прмышленность Россіи.
(Исторія горнаго дѣла. Горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, 
свинецъ, цинкъ, олово, ртуть, марганецъ, никкель, кобальтъ, желѣзо, каменный 
уголь, нефть, сѣра, графить, фосфориты, драгоцѣнные минералы, строительные 

матеріалы и минеральные источники). Изданіе Горнаго Департамента.
Дѣна I р. 5 0  к.

Сводъ дѣвствующихъ узаконеній в правилъ 
о соляномъ промыслѣ въ  Россіи,

Съ разъясненіями и распоряженіями Правительственныхъ учрежденій, из
влеченными изъ оффиціальныхъ документовъ.

Изданіе Горнаго Департамента 1 Ѳ Ѳ З  г.

Составилъ Н . Н .  Ш О Ш И Н Ъ .
Цѣпа і  р. 50  к.

Желаюі шцМдйсит вышеиоиі «ванныя книги яогутъ обращаться въ 
Спб., въ Г®риын Дс артилентъ. па паиш Кладиміра Александровича Иванова.

Объявленіе Горнаго Учениго Комитета.
Съ разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ открытъ 

пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, книж
ныхъ магазиновъ ппроч., для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ».

«Горный Журналъ» выходитъ ежемѣсячно н имѣетъ около 1,0 0 0  под
писчиковъ. Объявленія для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ», вмѣстѣ съ прн- 
чнтающеюся за нихъ платою, должны быть доставляемы въ Канцелярію Гор
наго Ученаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго Моста, зданіе Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая 
плата, но мѣсту, занимаемому объявленіемъ:

За годъ.
За 1 разъ. За 3 раза. За 0 разъ. На 0 разъ. Съ 1 Яііп.

по 1 Япв.
За 1  страницу. . 10  р. —  к. 2 4  р. —  к. 42 р. —  к. 5 4  р. —  к. 60 р. 
За V , страницы . 6 » —  » 1 4  » 40 » 2 5  » 20 » 3 2  » 40 » 36 »
За1/, * . 3 » 50  » 8 » 40 » 1 4  » 7 0  » 1 8  » 90 » 2 1  »
За 7 *  * • 2  » —  » 4  » 80 » 8 » 40 » 10  .* 80 » 12  »

Съ вкладныхъ объявленій взимается по 5 [рублей съ каждаго лота вѣса 
объявленія, за разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О ДП И СК А Н А  18 9 4  ГО Д Ъ
ІІА

Фінінсоіъ. І р о і ы ш і е н н о с і н  и Тор г ов л и,
1шт і ів г а л ь о н ш іі  распоряженій по Нинпстерсіву Финансовъ

и
ТОРГОВО -  ПРОМЫШЛЕННУЮ ГАЗЕТУ.

Программа еженедѣльнаго изданія —  Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли, посвященная всестороннему, преимущественно практическому, изученію и 
разъясненію вопросовъ политической экономіи, финансовъ, кредита, торговли, промышлен
ности, сельскаго хозяйства, горпаго дѣла, желѣзнодорожнаго хозяйства, статистики и пр., 
сохраняется и на 1894 годъ въ своемъ полномъ прежнемъ объемѣ-

ТШтНШРШМШЖШМ ш ш
( в і щ щ а я  ежедневно, кронъ дней, слѣдующихъ за праздннкаііііі)

имѣетъ задачей предоставить торгово-промышленному міру возможно полный и своевре
менный фактическій матеріалъ по всѣмъ имѣющимъ непосредственное отношеніе къ торговлѣ 

и промышленности событіямъ текущей жизни.

ПО ДП ИСН АЯ Ц Ѣ Н А :

Г о д о в а я .  Полугодовая. Па четверть года.
СЪ безъ .іа- СЪ безъ за- СЪ безъ аа

дост. Дост. граи. дост. дост. граіг. дост. дост. гран.
р. Р. р. р. Р. р. р. Р. к. р.

Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности н 
Торговли:

безъ приложеній ............................... 8 7 15 5 4 8 3 2 59 5
съ приложеніемъ Свода Тиражей . . . 10 !) ПК <) 5 9 4 3 - В

э » » иТор-
гово-ІІрѳмышяеиной Газеты . . . . 12 11 20 8 7 12 О 4 - 7
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Подписка принимается: вь С.-Петербургѣ, въ редакціи Вѣстника Финансовъ (Мойка, 
Министерство Финансовъ); въ Москвѣ —  въ Московскомъ отдѣленіи конторы Вѣстника Фи- 
иансовъ (Малая Лубянка, 7); во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ казначействахъ Имперіи, 

иа биржахъ, а  также въ Азовско-Донскомъ банкѣ и его отдѣленіяхъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.Ы

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894-й ГОДЪ.
НА

ЗАПИСКИ
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества

(двадцать восьмой годъ изданія).

Пртграмяа журнала:
1) Работы сз изслѣдованія, составляющія доклады въ Отдѣлахъ и общихъ со

браніяхъ Имя. Русскаго Техническаго Общества.
2) Спеціальные уклады на съѣздахъ, устраиваемый. Техническимъ Обществомъ.
3) Отчеты о систематическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ спеціальными ко- 

мисінмп: экспертными на выставкахъ, устраиваемыхъ Техническимъ Обществомъ, и конкурс
ными; отчеты о произведенныхъ работахъ въ лабораторіи Техническаго Общества и коман
дируемыхъ Обществомъ лицъ.

4) Обзоръ важнѣйшихъ явленій въ области техническихъ усовершенствованій и 
изобрѣтеній въ Россіи и за границею.

5) Гравительственныя распоряженія, относящіяся до нашей заводской и фаб
ричной промышленности.

С) Указатель испрашиваемыхъ и прекращенныхъ привилегій.
7) Дѣятельность (Общества: журналы засѣданій Совѣта и Отдѣловъ Техническаго 

Общества, Общихъ Собраній; отчеты о дѣятельности Техническаго Общества п его Отдѣ
леній и пр.

Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ 8—10 печатныхъ листовъ.
Подписчики въ видѣ приложенія получатъ отъ 3 до 4  книгъ, составляющихъ:

«СВОДИТЬ П Р И В И Л Е Г І Й »
на изобрѣтенія и усовершенствованія. Число привилегій ежегодно простирается до 250 и 
представляется въ точной копіи съ подлинныхъ привилегій и съ объяснительными чертежами.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ш  Ж У Р Н А Л А  -ЗА П И С К И ":
Съ пергс. Съ перее.
и достань-. на границу.

На г о д ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 руб. 10 руб.
ІІа п олгода.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 » 9 »

Подписка принимается въ Редакціи: С.-Петербургъ, Паителеймонская, 2, и у кни
гопродавцевъ; Гг. иногородніе благоволятъ обращаться преимущественно въ Редакцію.

«Записки» И. Р. Техническаго Общества» за прежніе годы можно пріобрѣли, въ 
Редакціи. Съ 1867 —  1889 гг. — 4  руб. за годъ и 1 рѵб. за отдѣльный выпускъ; — за 
1890—ОЗ гг.— 8 руб. за годъ и 2 руб. за отдѣльный выпускъ. При пріобрѣтеніи «За
писокъ* за 19 лѣтъ цѣна въ сложности опредѣлена въ 70 руб. съ доставкой и пересыл
кой, а для школьныхъ, обтсственпыхъ и частныхъ библіотекъ, согласно постановленію • 
Совѣта И. Р. Т. 0 .,— 40 руб. За годы 1868, 1884, 1885 и 1888 «Записки» всѣ разошлись.

Спеціальный редакторъ А. Васильевъ.
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Горный Ж урналъ 1894 года, Томъ II. Къ отчетамъ  горн. и н ж. К р асъ о п о л ьска го и Высоцкаго. Таблица II.
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