
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЛИ

СОБРА,ШЕ С В Ъ Д Ъ Ш Й

о

д о ш о в п ь  и  ш и ш и

С Ъ  П Р И С О В С Ш П Л Е Ш Е М Ъ

Н О В Ы Х Ъ  О Т К Р Ы Т 1 Й  П О  П А У К А М Ъ ,

К Ъ  СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

Ч А С Т Ь  /.

* 0  КНИЖ КА II.

О Д Е Ю Т П Е Т Е Р Е У Р Г Ъ .

Вх ти погр дф щ  И. Г л а з у н о в а  в  К".

1842.

. ' i n



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ птЬмъ, чтобы rio отпечатать представлены были 
въ Ценсуриый Комишетъ три экземпляра. С. П етер
бург!., 5 Марта 1842 года.

Ценсоръ С. Куторга.



«  v 1 «С« <&- с0« >^й «ф.

О Г Л А В Л Е Н I Е.

Стран.

I. Г Е 0Г Н 031Я .
Геогностичесмя примЬчашя къ карпгЬ Олонецка- 
го горпаго округа; Г . Ш табсъ-Капитана Кома
рова ...........................................................................  171

II. ГО РН О Е ДЪЛО.
Обогащение рудъ Верхияго Гарца; Г. Ш табсъ- 
К а пи тана П и ш к е ........................................................... 220

III . ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.
О металлургической обработка м!здистыхъ слап- 
цевъ въ МансФельд’Е; Г. Л е-Ш ательера, (перов. 
Подпоручика Ботышева) . . . . . . . . .  265

IV. СМЪСЬ.
1) Употребление доменныхъ газовъ . . . . . 5 1 8
2) Каменная соль въ Ш в е й ц ар ш ............................... 520
Ъ) Упошрсблеше антрац ита въ ОЬверной Амери

ки п во Ф р а п ц ш ...........................................................521
4) Взрывт. въ каменноугольной копи въ Бельпи . 525
5) Отпкрыпне каменпоугольныхъ пластовъ . . . 524
С) Н'Пкоторыя улучшетя въ мъднплавилеппомъ

производства заводовъ Г. Бенардаки . . . .  525
7) О повомъ колодцЬ въ город!; Перекоп!-; Г . 

Сшашскаго Советника Озерс*цковсклго . . . .5-26



Стран.

8) О золоптЬ и тматшгЬ, полученных'^ в* 1841 
году, при казенныхъ и частиыхъ заводах* хреб
т а  У р а л ь с к а го .............................................................. 331



■ч^.о«»©»0о^?-<эо>(>вс(3 *0»<S5- С ' Ф '^ О И 'О О О Ф О  *з<?Э*0>«С' О

I .

Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я .

Г е 0ГН0(ТИ'1ЕСК1Л п р н м в ч а ш я  к ъ  к а р т *  О л о н е ц к а г о
к___________________

Г о р н а г о  О к р у г а .

(Г . Шшабсх-Капигпаиа Комарова).

g  1. Горнокаменныя породы, в с т р 1гчающ1яся 
на пространств* Олонецкаго Горнаго Округа, 
принадлежать къ Формащямъ: 1 ) дрсснихъ слан*
цевъ и сопутствующихъ имъ иородъ плутониче- 
скаго происхождешя; 2 ) древняго краснаго песчани
ка и о) горнаго известняка.

^  2. Горнокаменныя породы, состояния изъ древ- 
нихъ сланцевъ л  сопутсшвующихъ имъ породъ 
платой и ческа го происхождешя, составляя непо
средственное продолжеше или, лучше сказать, окон- 
чаше горнокамспныхъ породъ горъ Финляндских*,

занимают* сВвсро-западную часть пространства, 
Горн. Ж ури. Кп. II . 1842. 1



у*зды: Пов*нецкш , Пегпрозаводскш и малую
часть  Олонецкаго, ближе къ с*вернымъ берегам* 
Ладожскаго озера. Изъ ПовВнецкаго у*зда на с*- 
веръ, он* продолжаются въ Архангельск} го губер- 
шю; на юг* яге, естественною имъ гранью слу
ж и т ь  р*ка Свирь. Впрочем* берегов* посл*днен 
горнокаменныя обпалгсшя достигаю т*  только 
при ея исток*, гд* они составляю т* непосред
ственное продолжение обнажений западнаго берега 
Онежскаго озера 5 внутрь же материка , огшй по
следил го и Свири, пространство, ограничиваемое 
на с*вер* р*кою Шуею, на запад* пологим* бе
регом* Ладолгскаго озера, занято  огромными т о л 
щами волнообразных* наносовъ, редко достига
ющих* значительной высоты. Впрочем* наруж
ный вид* этого  пространства, направление горъ, 
множество озеръ, мелгду ними разс*янныхъ,совер
шенное omcymcniBic въ наносах* валунов* и о б 

ломков*, которых* бы можно было,, по орикто- 
гностическимъ признакам*, причислить ко в т о 
ричным* и трети чн ы м * Формащямъ, не остав
л я ю т*  сомневаться, ч т о  и здесь, под* толщами 
наносовъ, непосредственно доллгны скрываться по
роды древияго образовашя. П ространство  э т о  
замечательно въ том *  ошношенш, ч т о  оно, как* 
бы составляя продолжеше ложбины Финскаго За
лива, в*рояшно, слулгило прежде местом* соедине-

ж • - г
hi я вод* Онеги и Ладоги, изменившимся въ одно
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постоянное русло— реку Свирь; въ настоящее же 
время, разд'Ьляетъ древшя горы северныя о т ъ  
горъ новейшихъ, ле;кащихъ къ югу,

§  Ъ. На всехъ островахъ Онежскаго озера , на
ходящихся преимущественно въ северной его ча
сти  и близь западныхъ береговъ, за исключсшемъ 
Шальскихъ, лежащихъ у воеточнаго берега, в ст р е 
чаются либо породы древшя, либо наносная поч
ва.

§  4. Вне пределовъ описаннаго пространства, 
полвлеше породъ древнихъ представляетъ весьма 
малыя неключетя: 1 ) въ Лодейнопольскомъ уезде
а) противъ устья реки Hnmibi, впадающей въ 
Свирь, въ 5 0 -ти  верстахъ о т ъ  истока послед
ней , незначительный обнажешл д ш р и т а , по со
ставу н минералогическимъ признакамъ, сходнаго 
съ дюритами, встречающимися по правую сто р о 
ну Свири. npocmiipanie его весьма незначитель
но, и х о тя  его покрываютъ наносы, но находя- 
преся недалеко соляные разеолы, ясно указыва- 
ю т ъ  на близкое соседство новейшихъ Формаций,
б) Въ 4-хъ верстахъ по дороге за пристанью 
Вознесеньсмъ, по берегу Онеги, обнажешя песча
ника, подобнаго песчанику западнаго берега Онеги. 
Э то  место  служить повидимому крайиимъ пре- 
дВломъ распространен!я къ югу древнихъ Фор
маций, потому ч т о  на 8-й версте, въ увале, по 
которому п р о тек аете  небольшая речка Вожа-



ракга, у деревни того  л;е имени, въ незначитель
ны хъ обиажешяхъ замШнны пестры я глины слЬ- 
дующей за шЪмъ Формацш древня го краснаго пес
чаника. Щ Въ Пудожскомъ у'ЬздЪ: а) на Шальскихъ 
островахъ и въ близъ лежащсмъ берегу, гдЪ находит
ся дю ритъ? б) Въ Кривопояжской волости, orii- 
куда были представлены образцы , золоти стую  
слюду содержащаго, гнейса и гпальковаго сланца, 
первый за золотую, второй же за руду серебря
ную:, но настояпця м'Ьсторолгдешя эпшхъ по
родъ сомнительны, и б ы ть  можетъ образцы о т 
б и ты  были ошъ валуновъ, во множеств^ там ъ  
разсЪяииыхъ. Впрочемъ северная часть этого  уЪз- 
да до сихъ поръ не осмогпрЬна гсогностически и 
мЬста окончашя здЬсь древнихъ породъ, выходя- 
щихъ изъ ПовЪнецкаго уЬзда, вовсе не извЪсшны.

§  5. На всемъ описывасмомъ пространства , за 
Исключешсмъ наносовъ и породъ, нссодержащихъ 
въ себ^ осташковъ органическихъ, ни какихъ 
Формаций болЪе новыхъ не видно и ни ч т о  не да- 
е т ъ  повода заключать обз> нхъ существован’т .

§  6. Олонещпя горы вообще не отли чаю тся  
своею высотою и с о с т о я т ь  изъ невысокихъ 
ошдЪльныхъ кряжей, делящихся на мнопя под- 
чиненныя ветви  и отрасли. Такимъ образомъ 
вся площадь, занимаемая ими , имЪсшъ какъ бы 
волнистый видъ. Въ эшомъ - т о  многообразномъ 
развЬшвлспш горъ, вм есте  съ переворотами, ко-
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(норме наполнили множесгпвомъ валуновъ наносы 
сЬверной Европы, и должно искать причинъ ихъ 
незначительной высоты. ГлавиТ.йпйя возвышенно
сти  принадлежат!» сТ.верозападнымъ частямъ, уве
личиваясь въ предВлахъ Финляндш: р1;кн Супа и 
Ш уя выходяшъ изъ горъ Финляндскихъ.

§  7. ПримЪчательнмя частныя системы раздЬ- 
лсшя водъ суть: у деревни Масельги въ ПовЬнец- 
комъ уЬздИ, гд15 воды съ юга на сЬверъ т е к у т ъ  
въ Б'Влос море. На югозападъ рЬки Ш уи, по ли
ши, гд-fc находятся Туломозеро, Ведлозеро и Топо- 
зеро, откуда рТ>ки Тулома, Вндлица и Олонка съ 
ст.всровосшока изливаются въ Ладожское озеро. 
Возвышенности, мало уклоняющаяся о т ъ  прямой 
лиши, проведенной о т ъ  Петрозаводска на Оло- 
нсцъ, гд!» берутъ начало: рТ»ки Ивина съ прито- 
комъ Шапшангою и Важина, впадающая въ Свирь. 
Последняя, изливаясь изъ Онежскаго въ Ладож
ское озеро, по пути, часто ус'Ьяниому порогами, 
явно указываетъ на большую разность ихъ гори- 
зонтовъ. Сверхъ того  бол’Ье дробныя системы вод- 
наго раздЬлешя свойственны не рЬдко самымъ не- 
значшпельнымъ местностям!».

^  8. Главное направлешс Олонецкихъ горъ про
сти рается  о т ъ  сЬвсрозапада къ юговостоку. Съ 
направлешемъ ихъ согласно простираше соотвЬш- 
ствующихъ имъ долинъ, равно и озеръ, наполнив- 
щихъ ciii послТ.дтя. ВсЬ бол1»е или мснт»е значн-
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тельные заливы Онежскаго озера имЬютъ т о  же 
направлеше. Въ причинахъ состава горныхъ по
родъ и ихъ волнообразиаго развигшя, заключается 
главнейшее ycaoBie образования множества озеръ, 
харакгперизующнхъ здешнюю м естн о сть  и сосед- 
ственную Финляндию. Вода, либо непосредственно 
съ обнаженныхъ отклоновъ горныхъ, либо про
никая въ поверхностные только наносы, по ка
менному ложу т е ч е т ъ  въ горныя котловины, где 
и скопляется въ непроникаемыхъ и неудобораз- 
рушаемыхъ берегахъ. Величина озеръ, не говоря
уже объ ОнегЬ, иногда бываетъ весьма значитель- 
’ \ .' • 

на, на примеры Выгозеро, длиною, о т ъ  Воицкаго
рудника до конца южнаго залива, более 6 5 -т и  
верстъ, шириною же, о т ъ  деревни Вожмы горы 
до западнаго берега, около 55-ти ; Сегозеро, дли
ною и шириною до 40 верстъ и проч. Озера же 
В1еньш1я, около версты  длиною, часто  даже не 
отли чаю тся  каждое особенными именами, но из
вестн ы  подъ обгцимъ именемъ Ламбъ. Вообще 
въ северныхъ частяхъ описываемаго простран
ства , число озеръ, равно и величина ихъ, гораздо 
значительнее, нежели на юге, где горнокаменныя 
породы сменяются наносами. Помогцно неболь- 
шнхъ, большею частно по каменистому руслу 
бы стро текущихъ протоковъ , озера ммВютъ 
сообщешя между собою и главными водовмести
лищами: Белымъ морсмъ, озерами Ладожскимъ и
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Онежскимъ, Некогпорыл образуютъ целую систе
му озеръ, соединенныхъ незначительными проли
вами, и не редко горизонты ихъ представллютъ 
значительную разность. Такимъ образомъ Пергп- 
озсро, принимающее воды Габозера, выше Конч- 
озера 4-мя саж.; перешеекъ между ними составля- 
е т ъ  естественную плотину, и воды перваго, о т -  
ведснныя русломь, приводятъ въ дейспшс мсха- 
низэдъ Кончозерскаго чугуноплавиленнаго завода.
Кончозеро, неболыпимъ ручьемъ, длиною до 5 0 -тй
с а ;к. съ иадешсмъ 1 -~ саж, соединяется съ Укш- 
озеромъ; последнее чрезъ реку Ш ую, Логмозеро и 
проливъ Соломенскш, соединяется съ Онежскимъ 
озеромъ. Река Супа, на п ути  своемъ, такж е
представляешь целый рядъ озеръ, соединенных!» 
ея водошечешемъ. Выходя изъ Фниляндскнхъ горъ, 
она разливается у деревни Ронкнаволока озеромъ 
Ронкнаволоцкимъ, далее Сунозеромъ, Кудамъ— гу
бою, Чудозеромъ, Порозеромъ, Пяльвозсромъ, Линд- 
озеромъ, Сундозеромъ, Пандозеромъ; проходить
множество нороговъ, иногда простирающихся на 
несколько верстъ , образуешь несколько водопа
дов!», или по местному название падуновъ (*), и 
проходя такимъ образомъ все описываемое Про
стран ство  по главному направленно о т ъ  севсроза-

(*) ПримЪчателыгЬйшш изъ инхъ Кивачъ, въ 6-хпи верстахъ 
выше деревни Воронова, гдЪ вода всею массою падастъ 
съ дюршповои скалы до 6 -тн  сажепъ высотою.



пада къ юговостоку, изливается въ Онежское 
озеро. Река Ш уя, выходя изъ Шуезера , только 
въ верховьяхъ своихъ образуешь два обширны я 
озера Соддозеро и Вагозеро; далее протекаеш ь 
по каменистому ложу, препятствующему ея су
доходству, начинающемуся только при сл1янш 
ея съ Укшозеромъ и впадаешь чрезъ Логмозеро въ 
Онего.

§  9. Вообще относительно здешнихъ озеръ и 
рекъ должно за м е т и т ь ,  ч то , во времена отда- 
ленныя, они большею часпню занимали русла, 
обширней mi я настолщихъ. Наносы позднейшаго . 
образовашя изъ песка, или и глины, отличаю 
щееся сбвершеннымъ отсутсш вю мъ валуновъ, бо
лее или менее правильными слоями и низшнмъ, 
п оч ти  горизонтальнымъ положешемъ , образу
ю т ъ  мнопе изъ ихъ нынешнихъ береговъ и на
стоящая русла. Такимъ образомъ Шуйская доли
на на большое пространство должна была не
когда составлять  часть  Онежскагр озера, по край
ней мере до Укшозерскихъ возвышенностей, да
же въ пто время, когда горизонтъ водъ Онеги 
былъ гораздо ниже высшей гряды скученныхъ об- 
ломковъ песчаника, въ окрестностяхъ П етр о за 
водска. Низменная поверхность, ограниченная вы
сокими берегами, продолжешемъ Онсжскихъ, не 
оставляеш ь въ этом ъ сомнешя.

§  10 . Н екоторы я изъ озеръ, незначительной
г

w ' -  /  •*

• • I' '
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величины, о т ъ  зарогташ я превращаются мало но 
малу въ болота; подъ мшистою корою послвд- 
нихъ не редко находится вода; въ самой же коръ 
образуются ошверспня, называемый глазниками, 
часто не замерзаюнря вовсе зимою. Поверхность 
шакихъ болошъ обыкновенно зыбка, и по проби- 
ппи нетолстаго иоверхностнаго слоя, колъ опу
скается внизъ безъ всякаго сонрошнвлешя, на не
сколько сажеиъ. Сверхъ того  болота и топ и  об
разуются въ шакихъ месшахъ иногда на значи- 
шсльныхъ высошахъ и на самыхъ горныхъ ска- 
шахъ, где грунтъ сосшоишъ изъ вязкой, непро
пускающей воды глины, и только съ поверхности 
нокрыгпъ либо не шолсгнымъ слосмъ песку, либо 
растительной землею. Железная болотная руда и 
полуисшлВвине о с т а т к и  корней, стеблей и лиеть- 
евъ растенш , обыкновенно, наиолняютъ э т и  бо
лота.

§  11. Озера здешшя замечательны по нахож- 
дешю въ нихъ железной руды, добываемой на дей- 
cnmie Олонецкихъ заводовъ. Сверхъ того  руда до
бывается здесь и изъ болотъ. Такимъ образомъ, 
по местонахождении, она разделяется на озерную 
и болотную, но употребление же на пушечную 
(изъ некошорыхъ озеръ исключительно) и обыкно
венною или снарядную. Въ хнмическомъ отнош е
ние, оба вндоизмепешя руды предешавляюшъ вод
ную окись железа, соединенную въ различиыхъ
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пропорщяхъ съ маргаицемъ, сЪрою « ФосФоромъ и 
смешанную механически съ пескомъ, глиною и ча
стн о  органическими нгЬлами. Фосфорная кислота 
большею частно встречается  въ болотной рудЬ» 
не редко образуя съ нею прослойки,, гнезда и це- 
лмс пласты землистой железной сини.

§  12. Озерная руда находится на дне озеръ и 
въ заливахъ речиыхъ, большею частно на ошме- 
ляхъ или, шакъ называе1\1ыхъ, лудахъ, образуя слои 
о т ъ  вершка до нолуаршина толщиною. Она име- 
сшъ видъ либо зеренъ, величиною ошъ булавоч
ной головки до курииаго яйца , и въ гаакомъ 
случае называется гороховою рудою; либо пред
ставляешь сплюснутые кругляки, называемые де- 
шежникомъ, денежною рудою; впрочемъ ей свой
ственны такж е разныя болЪе или менЬе не
правильны я Формы. Въ средине ея зеренъ, не 
редко находится п устота , либо гальки; части
цы песку и глины попадаются т а т к е  заварив
шимися въ ея массе. Среднее содержите въ ней 
металла можно положить о т ъ  ЗО-ти до а5^. 
Въ изломе она тускла и землиста, реже смоле- 
вндна; ц ветъ  имбетъ бурый различныхъ оштЪн- 
ковъ, шемнеющихъ по мере увеличивашя содер- 
жашя въ ней марганца; шакъ ч т о  бываютъ раз
ности , наприм: попадаюицягя въ Гимойлскомд, 
озере, ПандозерЪ, СоддозерЬ и проч., имеюнця из- 
ломъ тусклый и совершенно чериый,на подо-
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6ie вада. Въ составе такой  руды главное уча- 
cniie принимаешь марганецъ, водная же окись же
леза составляешь постороннюю примесь. Сверхъ 
того  въ зернахъ и круглякахъ железной руды 
приметны большею чаеппю концешпричесте слои, 
показывающ'ю если не кристаллизащю при ел об- 
разованш, т о  по крайней мере некоторый хими
ческий процессе, основанный на сродстве однород- 
ныхъ частице.

§ 1 5 .  Руда залегаете въ озерахъ на глубине 
о т ъ  1 до 4-хъ сажень, б ы т ь  мож ете, и более, 
по крайней мере ее добываюгпъ только изъ это й  
глубины. Постелью  служ ите ей песокъ, глины, либо 
нлъ; последит, вм есте  съ тиною  , не редко по
кры ваете  ее тонкимъ слоемъ. Руда образуете на 
отмеляхъ или непосредственно целые слои безъ 
посгпороннихъ примесей, иногда покры ты е т в е р 
дою корою, изъ сварившихся между собою ча
стей  т о й  же руды (У натозеро); или смешана съ 
пескомъ и глиною, составляя съ последнею роде 
пудинга (Логмозеро).

§  14. Относительно рудо нос ноет  и озеръ дол
жно з а м е т и т ь ,  ч т о  она ие зависите ни о т ъ  
величины ихъ, ни о т ъ  м естн ости , т е м е  менее 
о т ъ  состава горнокаменныхъ породъ , образую- 
щихъ берега. Такимъ образомъ ес ть  озера, пред- 
ставляюпця, при малой величине, большой запасе 
руде, тогда какъ друия , имъ соседспшснныя, за-
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ключаюгпъ руды весьма мало, или вовсе ся не со
держат!», х отя  принадлежат?» одной п то й  же 
систем^ горнаго кряжа. Вообще рудоносность 
и безрудность можно в с т р е т и т ь  въ оЗерахъ, 
находящихся въ граняхъ всЪхъ Формаций, о т ъ  гра- 
нитовъ н кристаллическихъ сланцев?» до наносовъ 
включительно. Такимъ образом?» Чудозеро, лежа
щее въ систем!» озеръ рудоносныхъ и посреди 
одинаковых?» съ ними кряжей гранитовмхъ, содер- 
;вит?> руды весьма мало ; небольшое же Равон- 
горское озеро близь Сямозсра, окруженное нано
сами, долгое время представляло обильный источ- 
никъ пушечныхъ рудъ и объднВло только в?» ио- 
сл'Ьдше годы.

§  15. Качество рудъ такж е бываешь различно, 
не только въ двухъ сосЬдственныхъ озерахъ, но ино
гда и на двухъ смежныхъ отмелях?» одного и того

1 /- ' / • ' .
;ке озера, пгВмъ бол!1е, ч т о  оно часто зависит?» от?»
незначительных?» посторонних?» нрим1»сей, не счи
т а я  уже тЬх?», которыя химически входятъ в?» со
ставь  руды. М естн о сть  и горны я породы, образу
ю тся берега, не им'Ьюшъ повидимому и здЬсь ни ка
кого вл[яшя на качество рудъ. Бывают?» примеры, 
ч т о  иосреди системы озеръ, кошорыхъ руда дасшъ 
лучшш пушечный мешаллъ, находятся озера, за
ключаются руду дурныхъ качеств?,. Вообще же 
нушечиыя руды добываются въ ПовЬнсцкомъ )"Ъз- 
д!>, въ сЬвсрозападиыхъ его частях?», и малою ча-



»
cmifo в?» Пегпрозаводскомъ, заключаясь въ озерах?», 

которых?» берега попеременно сосшошнъ изъ веЬхъ 

встречающихся здесь горныхъ породъ.

§  16. Обрлзовашс озерных?» руд?» приписывают^ 
гласившие разложению серныхъ колчедановъ; э- 
ншмъ объясняется присутсшв1е сернистой кисло
т ы ,  замечаемой нередко при проплавк е руды. Об
разуется ли озерная руда в?» настоящее время, 
подвержено сомиВшю. По крайней мер?» не было 
прихмеровъ, чтоб?» озера, однажды обезруд 1»випя, 
наполнялись въ скоромъ времени вновь рудою, и 
еьми бы ваю тъ случаи, ч т о  возобновляется добы
ча, прекратившаяся въ нихъ прежде за малоруд- 
ноешыо, ню новое накоплеше руды, скорее мож
но приписать механическому д е й с т в ^  водъ, вы- 
носящихъ руду из?» соседствснныхъ глубинъ и оса- 
ждлющихъ ее на рудяпыя отмели.

§  17. Большей части болошъ описываемаго про- 
сгпрансшвл свойственны такж е железны» руды. 
Болотная руда не имеет?» правильнлго вида: она 
либо и м естъ  смолевидный излом?», либо землиста; 
цвВшовъ бываешь различныхъ, о т ъ  свешложелша- 
го до шемнобураго. Она заключается испосред- 
сшвснно подъ растительною  землею, пластами 
незначигпельнаго п р о т я ж с т я , толщиною до ар
шина и более. Среднее содержание въ ней метал
ла до 25~. Количество мсханическихъ примесей 
часто бы ваете  въ ней очень значительно* ино
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гда чистый кварцевый песокъ, проникаясь желе

зосодержащею водою, представляется въ вид'Ь бо

лотной руды.

§  18. Образовлнее ся такж е должно приписать 

разрушеиёю сЬрныхъ колчедановъ и множеству  

минеральпыхъ исепочниковъ, о т ъ  т о г о  пронсходя- 

щихъ. Вода послЬдиихъ, не имЬя надлежащаго ис

т о к а , разливается по болоепамъ, и испаряясь про
изводить и въ настоящее время осадки жел'Ьз- 

ныхъ рудъ, не получающее п|)авильиой Формы, о т ъ  

быстраею испареепя жидкости.

§  19. Растительная почва въ описываемомъ 

п р остран ства , сосТ.дегпвениомъ Ледовитому морю, 

составляетъ, какъ и должно бы ть, весьма т о н 

кие слой. Но не смоенрл ееа ея бедность И суро- 

восепь климата (*), почти повсюду встр ечаю тся  

Л'Ьса н разнообразие»!я растееня, ееаходяецёя свой- 
сшвееенеай себ'В грунтъ и м естность; даже самые 

камни покрыты мхами, лишаями н поростами, 

отыскивающими пищу для своего прозябешя и 

безъ растительной земли.
§  20. Горныя породы, входящ’ея въ составь  

горъ Олтеецкихъ, суть: гранить съ пропеогиномъ 

и гранитогненсомъ, сланце»!*. слюдяне»1Й , хлорито

вый и пеальковьеец зернистый кварцъ, дюриеиъ съ 

его порФ!1рами и конгломератомъ} Фнлладъ, изве-

(*) Средняя температура, по 25-тее лЬтетмъ наблюдем ямъ, 
оказалась меибс -+. 1°.
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стн якъ  и песчанике. Не все изъ вынпеупомяну- 
гпыхъ породъ находятся въ равномерномъ раз- 
вигпёи, но все они и м ею тъ  между собою геогно- 
сшическую последовательность. Влёяше же нхъ 
одпЪхъ на другёя и ихъ относительная древность, 
до сихъ поръ определены очень недостаточно, во 
1 -хъ) по множеству наносовъ, покрмвающихъ гор
ны я породы, особенно въ плонцадяхъ ихъ сопри- 
коеиовенёя, обыкновенно отличающихся углубле- 
нёями; въ 2-хъ) по ненахожденёю , какъ известно, 
въ здешней стороне горныхъ рабошъ, и въ З-хъ) 
потому, ч т о  елмыя геогиостическёи наблюдения, 
никогда не оставляя предмета исключительных!, 
занятёй, не могли б ы т ь  производимы съ т о ю  
иючностёю, какой требую ш ъ изыскания нодобнаго 
рода.

^  21. Главнейшее развитёс гранитовъ описы- 
ваемаго пространства находится: 1 -е въ у &здахъ 
Олонецкомъ, Петрозаводском ь и Повенецкомъ, у 
западиыхъ границъ ихъ, и 2-е къ северу о т ъ  По- 
венца въ Повенецкомъ уезде (*). Онъ является 
на поверхности земной большею частёю отдель
ными возвышениями , разсВлниыми посреди нано
сов ь, реже небольшими кряжами, но по тож де-

(*) ПослКдшя не нанесены на к ар ту  и свЪдЬшя о нпхъ за
им ствую тся для пополнешя изъ с т а т ь и  Г . Подполко
вника Бутеиева 2-го, помещенной въ Горномъ Журнале 
1--й книги .1857 года.
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сгпву наносовъ его покрывающих!», сосгпоящнхъ 
изъ крупнаго, свепмаго песку, со множествомъ 
валуновъ, почти исключительно граыитовыхъ, мо- 
;кно преследовать проегпираше и связь его на 
значительный разешолшл

^  22. Гранитовыя из.пяшя западныхъ границе 
появляются на восточномъ берегу Туломозера, 
изъ кошораго река Тулома берете  начало; сле- 
довательно появление ихъ въ первый разе вст р е 
чается на линш разделенёя воде, гпекущихъ о т ъ  
северовостока на югозападъ. Гранигпъ, входящш 
въ составь здВшнихъ горъ, очень - разнообразенъ, 
представляя по сложению две разности крупно- 
щ мелкозернистую, часто взаимно переходящёя 
одна въ другую. Полевой ш патъ  бываете въ 
немъ либо св'Ьтлобураго , либо мяснокраснаго 
ц в ет а  , иногда съ избышкомъ кварца, встре- 
чающагося изредка кристаллами, заключенными 
непосредственно въ самой массе гранита; ино
гда съ избышкомъ слюды, въ последнем!» слу
чае всегда отличающейся чернымъ цвЬшомъ и до-

»
вольно большими, но весьма тонкими, пластинка
ми, неравномерно разееянными въ полевошпато
вой массе. Слюда иногда заменяется въ немъ ро
говою обманкою зелена го цвета. Въ самой массЬ 
гранита попадаются жилы гранита другаго ви- 
доизмеисшя, более мелкозернистаго, менее слю- 
диетаго, такж е малы я прожилки непрозрачнаго
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дымчагпаго кварца и гнезда зеленой роговой об
манки, последшя въ т о й  разности, которая  со- 
держитъ ее въ своемъ составе.

§  2э. Э ш отъ  гранишь раздЬленъ толщами на
носовъ о т ъ  дш рнтовъ, лежащихъ по восточную 
и северозападную его сторону; на сЪверъ о т ъ  
него следуютъ т о  же наносы, и только у запад- 
ныхъ бсреговъ Соддозера и но обеимъ сторонамъ 
рЪки Ш уи, омъ замЪшенъ вновь, принимал весьма 
крупнозернистое сложешс и состоя изъ розова- 
та го  полеваго ш п ата , бЪлаго кварца и гпаблнце- 
образныхъ крисшалловъ серебристобелой слюды. 
Въ составь его принимаешь yuacmie въ гнакомъ 
случаЪ черный шерлъ, встречающийся довольно

/ > 1 I
крупными кристаллам11.

§  24. ДалЪе онъ появляется небольшимъ кря- 
жемъ, простирающимся о т ъ  севера на югъ, меж
ду Слмозеромъ и деревнею Равангорою, и чрезъ 
граниты Кнвачозера и деревни Нейдолахты, по- 
видимому, соединяется съ изл1яшсмъ граншповъ, 
сопровождающихъ берега реки Суны о т ъ  Линд- 
озера и далее. Въ послЪднемъ м е с т е  незначн- 
тсльныя обнажешя гранита в стр еч аю тся  въ дЪ- 
вомъ берегу озера. Въ составе онъ мелкозсрнистъ,
г. ,
серовагпокраснаго ц в е т а ; черная слюда члеппю 
расположена въ немъ слоями, сообщая ему вндъ 
граннпюгнсйса.

^  25. О т ъ  деревни Линдозсра на северъ х отя
Г о р н • Ж у р н .  К н .  I I .  18^2. Si
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гранишь и скрывается подъ наносами, но нахожде- 
ше его можно преследовать во множества речныхъ 
пороговъ, встречающихся здесь и единственно со- 
стоящ ихъ изъ граншповъ. У  деревни Пяльвозера 
онъ снопа выказывается въ правомъ берегу реки, 
состоя изъ небольшаго количества серовагпаго квар
ца, еще меньше слюды и какъ бы округленныхъ зе- 
ренъ красноватобьлаго полеваго ш пата , и вообще 
отличаясь мелкозернистымъ сложешемъ. Здесь онъ 
развить на болыномъ пространстве  въ ширину, и 
претерпевая различима нзменешя въ составе, не 
редко состоиш ь изъ однехъ кристаллических!» 
отдельностей  мяснокрасиаго полеваго ш пата, къ 
которому какъ бы случайно примешаиъ кварцъ, 
иногда разсекающш его тонкими прожилочка
ми, съ едва приметпымъ слЪдомъ слюды. Заклю
ч а ю щ а я  въ граняхъ его зернистый кварцъ, ко
торы й  образуешь иногда значительно высошя го
ры,, какова наприм. Палласвара, претерпелъ о т ъ  
него большое мзменеше; имеешь видъ какъ бы 
сплавленный но поверхности в представляешь о т -  
весныя скалы, съ совершенно вершпкальнымъ па- 
дешемъ иласшовъ.

§  26. Образуя незначительны я возвышешл близъ
' • '

Порозера, гранить сопровождаешь реку Суну, по-
' . ' / 

являясь т о  въ берегахъ, т о  па островахъ с/ц по-
том ъ  о тх о д и ть  по направлешю къ северу, чрезъ
Аканозеро и Вощтозсро, до деревни Гимойлы. Въ
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6-шп верстахъ къ севсровостоку о т ъ  посл*дпей, 
онъ появляется кряжемъ, съ простиратем ъ о т ъ  
с*верозапада на юговостокъ, и по наружному ви
ду совершенно подобеиъ граниту Соддозерскому, 
шакъ чгпо повпдимому долженъ былъ произойти 
въ одну съ нимъ эпоху образоватя, если и разИ- 
с т в у с т ъ  въ семъ случае о т ъ  гранитов*, обык
новенно здесь встречающихся. Гимойльской гра
н и т ь  состоиш ь тож е изъ розовапгаго, либо крас- 
новатаго полеваго т п а т а ,  сЬроватобелаго квар
ца и крупныхз, таблицеобразныхъ кристаллов!, 
серебриспюбелой слюды. Последняя попадалась 
иногда столь значительными кристаллами, ч т о  
была въ прсжшя времена предмстомъ разведки 
Черный тер л ъ  встречается  либо крупными кри
сталлическими обломками въ веществ* самаго

*

гранита, либо небольшими призматическими кри
сталлами въ зернистомъ кварц*, который какъ 
бы выд*лнлся изъ массы гранитовой. О т ъ  более

Ч
дробнаго разделен in слюды и пластинъ часгпосло- 
истаго ея расположешя, э т о т ъ  гранить  пере
ходить въ красноватобурый гранитогнейсъ.

§  27. Отходя къ востоку у Мярягпозера, онъ 
простирается за Финляндскую границу; на севе
ре же, вероятно, им*етъ сосдинеше съ гранитом* 
берегов* Унагпозера. Посл*дтй замечателен* по 

. пахождсшю здесь протогина, развитаго на неболь
шом* п ростран стве  въ береговой возвышенности
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озера, коей вершину составляешь обыкновенный 

мелкозернистый гранить. Протогинъ состоиш ь  

изъ беллго, чаеппю зелсноватаго полеваго ш пата,  

беллго кварца и кривослоистыхъ чешускъ светло*  

зелснаго талька. Полевой ш патъ , выделяясь изъ 

массы, образуешь въ ней кристаллы.

§  28, Къ гранитамъ же или, лучше сказать, 
къ еланцеватымъ его отли ч тм ъ , б ы ть  можешь 
должно о тн ести , по составу, а не по образованно, 
и т у  горнокаменную породу, которая находится 
на средине пути  о т ъ  деревни Янгозеро къ Сель* 
гамъ и т я н е т с я  на нисколько верстъ по наирав- 
л стю  о т ъ  сЬверовостока на югозападъ. Она 
зерннста, состоишь изъ белаго полеваго ш пата, 
слюды, кварца и хлорита. Последит находится 
либо въ видь выделившихся мелкихъ зеренъ, либо 
скопляясь, еообщаетъ породе кривослонсшос сло- 
жеше. Въ самомъ веществе ея заключаются круг
ляки, состояице изъ правильных!», несколько сплюс- 
нутыхъ, сФсроидовъ т о й  же самой породы, съ мень-

,  » I
шимъ или болыпимъ зерномъ, реже изъ белаго 
зернисгпаго кварца.

^  29. На севере огпъ Повеица гранитовыя 
толщ и имею тъ такж е довольно значительное 
развигше. Начиная съ прсделовъ Архангельской 
губерши, гранить встречается здесь: при сЬвер- 
ныхъ берегахъ озера Выга, на рЬкЬ ВмгЬ у П1ол- 
топорога, въ берегахъ Телекинскаго озера, Млгпк*
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озера, Узкихъ Озерковъ и въ окресгиносшлхъ 
деревни Габсельги. Такимъ образомъ онъ являет
ся здесь въ виде полосъ, простирающихся о т ъ  
севера иа югъ; более или менее параллельно ему 
следуютъ сланцы: слюдяный, гпальковый, реже гли
нистый, постоянно имЪкшце вертикальное паде
ние, и за пгЬмъ уже являются д'юрншовыя толщи.

g  30. Независимо о т ъ  вьпиеупомянутыхъ мЬстъ, 
гранитъ находится: 1 -е у северозападныхъ бс- 
реговъ Пялозсрл, небольшими возвышениями, вы
казывающимися изъ иодъ наносовъ; 2 -е близъ юж- 
наго берега то го  же озера. Лежащш въ сосед
с т в е  съ симъ граннпюмъ Филладъ имеешь не кру
т о е  падете прямо о т ъ  береговъ озера на югово- 
стокъ , и поводимому потерпЬлъ нзмЪиешс въ по
ложено! пластовъ не о т ъ  гранита, а о т ъ  нахо
дящихся не далеко дюритовыхъ шолщъ. 3-е Въ 
окрестносшяхъ деревни Нергубы близъ североза- 
плдныхъ оконечностей ПовЬнецкаго залива. Здесь 
граничащий съ и и м ъ  зернистый кварцъ имеешь 
вертикальное падение пластовъ, а за нимъ слЬду- 
ю т ъ  дю рнты ; следственно, э т о  гранитовое ме- 
сшорождеше находится къ этимъ породамъ въ 
шакихъ же ошношетяхъ, какъ и на севере о т ъ  
ПовЬнца.

§  31. Зернистый кварцъ развитъ на иезначи- 
тсльномъ пространстве , въ северозападной части 
Повенсцкаго )езда. П ласты  его о т ъ  вл^яшя ог-
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ненныхъ породъ, нмЬюшъ вертикальное положешс, 
а потому и самымъ кряжамъ его, особенно полу- 
демнымъ ихъ частямъ, свойственъ нерВдко у т е 
систый видъ. Остроугольные обломки, о т ъ  раз- 
рушсшя это й  породы происшедппе, леж атъ  не
посредственно у иод п о пая горъ, нагромождаясь 
иногда большими буграми, и по своей неудобораз- 
рушимостн, препятствующей образоваться само
му тончайшему слою растительной земли на ихъ 
поверхности, изредка только покрыты одними 

. наростами и лишаями.
. ■ - - ' ■ ' ‘ ' ■ -ч ( ; > . ■ . "К / '

§  '32. Э та  порода, какъ сказано выше, имВетъ 
слоистое сложеше; по направлешю слоевъ она де
лится  весьма удобно на плиты. Кварцъ зерни
с т ы й , большей или меньшей крупности зерна, 
иногда о т ъ  вл1яшя огнснпыхъ породъ какъ бы 
сплавленный, бВлаго цвЬта, рЪже сВровагпыхъ и 
синевашыхъ опшгВнковъ, входить въ ея составь. 
Иногда къ нему присоединяется свТлплозеленый 
шалькъ. Такого состава разность образуетъ цгВ- 
лыя горы, представляя видимый иерсходъ въ тал ь 
ковый сланецъ. Съ другой стороны малвйшая при- 
мВсь слюды превращавши, его въ слюдистый квар
цевый сланецъ.

  I
§  33. Появляясь на восточныхъ берегахъ Сун- 

оаера, зернистый кварцъ встречается  далВе у те -  
систымъ кряжемъ посреди гранитовъ между Пор- 
озеромъ, Коепюмуксшо и Пяльвозеромц иошомъ
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показывается близъ граншповъ на южиомъ берегу 
Чирмнозера и не далеко о т ъ  В отто зсра , при бе
регахъ реки Ксндуксы, соединяющей Сслецкое озе
ро съ Соддозеромъ, образуетъ кряжъ по напра- 
влешю о т ъ  сЪвера на югъ, и въ гранлхъ изел^до- 
ваннаго пространства, окончательно в с т р е ч а е т 
ся въ берегахъ Унатозера, б ы ть  можетъ, продол
жаясь еще далее къ северу и сЪверозападу. Таль
ке ваты  л его разности известны въ берегахъ Ме- 
гриозера, В оттозсра  и въ возвышешяхъ близъ 
Унатозера.

§  34. Все э т и  частны я месторождения породы 
зерннстаго кварца должны, безъ всякаго сомсгешя, 
принадлежать къ одному геогносшическому обра- 
зовашю. Гранишъ Сунекш, при выходе на поверх
ность земную, действуя на окружаюпця породы, 
пзмЪнилъ горизонтальное положеше слоевъ ихъ въ 
вертикальное и съ тТ»мъ вм есте  разъединилъ ихъ 
на нисколько ошдЪльныхъ кряжей меньшаго про
странства , кошормя расположились вокругъ его 
массы, какъ бы вокругъ большаго кристаллическа- 
го ядра. Разность въ паправленш* кряжей зерни- 
стаго кварца такж е э т о  п одтверж даете

^  35. Слюдяный сланецъ всегда встр еч ается  
вертикальными пластами, Онъ бываешъ различ- 
ныхъ видовъ, о т ъ  тонкослоистаго, въ кошоромъ 
частицы слюды и кварца весьма т е сн о  соединены 
между собою, до грубослонсшаго, дЬлящагосл на
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ш олстыя или in ы, и наконецъ до такого, въ пото- 
ромъ слои заметны только по направлсшю и рас
положению частичекъ слюды. Ц в е т ъ  ■. его белый, 
сероватый и красный, изменяющийся иногда въ 
двухъ последовательно перемежающихся пластахъ. 
Количество въ немъ слюды бываетъ различно. Раз
ности  съ меньшимъ ея содержашемъ представ- 
ляюшъ переходъ въ зернистый кварцъ. Съ другой 
стороны онъ переходишъ въ граиитогнсйсъ, т а к 
же въ тальковый и хлоритовый сланцы, когда 
слюда сменяется шалькомъ, либо хлоритомъ.

§  56. Слюдяный сланецъ извЬстенъ: 1 -е въ се
верной части ПовЬнсцкаго уезда и 2-е въ северо- 
западныхъ ихъ чаетяхъ близъ Лубосамны, Порозе- 
ра, Линдозера, по обеимъ сторонамъ реки Семчи, 
у Янгозера, Селецкаго озера и Унатозера, Если
назначать ему м есто  въ системе последователь-

< ■ ■ -
наго геогностическаго развнпня; т о  должно пред
положить, ч т о  образоваше его имело м есто  вследъ 
за образовашемъ зерннстаго кварца, и пласты его 
подняты и изменены изл1яшями на поверхность 
земную игЬхъ же толщ ъ гранигповыхъ.

§  37. Сл анцы тальковый и хлоритовый нигде 
не встреч аю тся  въ большомъ развитш, являясь 
какъ бы отдельными островами, посреди другнхъ 
породе, составляя частно, бы ть  можете, переходъ 
изъ пихъ.

§  58. Такимъ образомъ на средине гпечешл ре-
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ки Кумбуксы, близь северовосшочимхъ границе 
Повенецкаго уезда, хлоритовый сланецъ появляет
ся изъ подъ наносовъ крутыми отвесными скала
ми, съ простиратем ъ о т ъ  сЬверозапада на юго- 
востокъ. Цвепюмъ онъ серозелсноватъ , содер
ж и т е  прожилки, наполненные известковымъ шпа- 
шомъ и кварцемъ, въ массТ» я:е его во множества
V
pa^cliяны окшаедрнчесте кристаллы сериаго кол
чедана. П оследит, проникая вещество сланца, со- 
сшавляетъ целые прослойки.

" I ■ \

§  39. ДалЬе тальковый сланецъ в стр еч ается  
въ севериыхъ берегахъ Выгозера. Простираш е его 
здесь о т ъ  севера на юге, падете вертикальное. 
Ц в е то в е  большею частно светлыхъ, красновата- 
го н зеленоватаго. О т ъ  примеси слюды перехо- 
дшпъ въ слюдяный сланецъ, принимая серый ц ветъ . 
Сверхъ то го  въ немъ много кварца, образующего 
значительные прослойки. Изъ кварцсвыхъ л;илъ, 
разейкающихъ его при деревне Надвоицкой, имею- 
щихъ простираше о т ъ  запада на востоке, при 
крушомъ падечпн къ северу, добывались прежде: 
самородное золото, пестрая медная руда, медный 
и серный колчеданы, и самый руднике былъ илвЬ- 
стенъ подъ именемъ Воицкаго.

§  АО. На юге о т ъ  селенiя Селегъ встречаю 
щийся на незначителыюмъ пространстве  талько
вый сланецъ и м еете , поводимому, близкое отнош е-



uie къ близълсжащему зернистому кварцу, изъ 
котораго б ы т ь  можетъ и происходить.

§  41. Близъ Торосозера гиальковый сланецъ за- 
мечашеленъ по нахождению въ немъ пластовъ зер- 
пистаго, свинцовосераго гпалька, съ вкраплсннымъ 
сЪрнымъ колчеданомъ, перемежающихся съ пласта
ми обыкновеннаго зеленаго тальковаго сланца. Бъ 
немъ встречаю тся  такж е благородный шалькъ и 
шсстовагный известковый ш патъ .

§  42. С оответствен н о  этому местонахождение) 
на противуположныхъ обнажешяхъ слюд я наго слан
ца, тальковый сланецъ встреч ается  на левомъ 
берегу реки Суны у деревни Койкоры. Здесь онъ 
развить более, нежели г.ъ другихъ месгпахъ. Явля
ясь довольно крутыми скалами, съ отвЬснымъ па- 
дешемъ пластовъ, онъ почти достигаешь береговъ 
Иальозера. Ц в е т а  здесь ему свойственные: зелено
ватосерый , свинцовосерый и желтоватобурый. 
Кварце нередко разеекаешъ его жилами содержа 
скорлуповатый и зернистый железный блескъ.

^  43. Въ Олонецкомъ угЬзде, близъ Туломозера 
выше реки Колосъ, тальковый сланецъ замеча- 
телеиъ по ornHomeniio его къ известняку, там ъ  
встречающемуся. Въ одной изъ горъ онъ явл яет
ся отвесною скалою до 15-ши саженъ высоты , и 
только небольшимъ ручьсмъ, загроможденнымъ ва
лунами, ошделенъ oniT. невысокаго кряжа извсст- 
коваго. Нижнюю часть горы почти составляете
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извсстнякъ мелкозернистый, краепаго цвТ»гоа; сЬ- 
розеленый же, известковатый тальковый сланецъ 
является въ немъ небольшими прослойками, пере
секающимися въ различпмхъ направлешяхъ. Но По 
мЬрТ» просширашя въ гору, количество его бы стро 
увеличивается, шакъ ч т о  вскцрЬ уя»е извссшнякъ 
является въ немъ прослойками, и наконец!» съ по
ловины горы вов{е исчезаешь; тальковый же сла
нецъ принимает!» свойствснныя ему мягкость и 
зеленый цв1»пгь. Кроме выш еупомянутая случая, 
во многихъ другихъ мЬстахъ окрестностей Тулом- 
озера, обнаруживаются близшя отнош еш я меж
ду известняком!», преимущественно здесь разви
тым!», и шальковымъ сланцемъ. Последит заклю
чается въ немъ нередко прослойками, сообщаетъ 
ему свою слоевашость п ц ветъ , и смешиваясь съ 
нимъ, шакъ сказать, его доломипшзируетъ. До
стойно замВчашя, ч т о  здешше известняки, несо- 
держаице въ составь своемъ талька, не содержать 
такж е и жнлъ ж елезная блеска, во многихъ мТ>-I, •
сгпахъ здесь встречающихся.

g  44. Но ни одна Ф о р м а щ я  неразвита такъ  въ 
Олонецкихъ горам, , какъ Формащя дюришовая, 

включая въ составь ея собственно, так ъ  называ
емый, д ю р и тъ , анФнболнтъ, сланцы ихъ и порФи- 

ры и особенная рода конгломерагпъ, называемый 

Соломенскимъ камнемъ. Образовашя ея имело мЪ- 

с т о  повсюду, ошъ месшонахождсшя сланцеоъ; квар-
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цеваго, слюд я наго, тпльковаго и хлоршповаго, т о  
е с т ь  опгь севсрныхъ и севсрозападныхь грашщъ 
Повенсцклго уезда до сЬровакковаго песчаника бе« 

реговъ Онежскаго озера, включительно.
§  45. По наружнымъ признакам!» и внутренне* 

му составу, здешнш днорншъ чрезвычайно разно* 

образенъ: иногда въ одной и т о й  же горе, на про
с т  ран cm ве нес колы; ихъ саанснъ, онъ представляет
ся двухъ, трехъ  н более отличш. Но сложению, 
онъ бываешь: мелкозернистый, почти сливной, 
подобный аФанишу, зернистый, крупнозернистый, 

норФирообразныГц далее является порФиромъ* мин- 

дальнымъ камнемъ, сланцемъ и конгломерагпомъ. 

Отличительные ц в е та  его: зеленобурый и тем но-  
зеленый различныхъ ошшГ.нковъ, но попадаются
его оппличпя и свЬшлосераго ц в ета  (гора Рогожа].

/ , в 
. Роговая обманка иногда заменяется въ немъ Д1а-

лагономъ, и лучистый камень, энидотъ, серный 
колчеданъ, и магнитный железнякь, реже медный 
колчеданъ и зелень, находятся порою тонкораз* 
деленными въ его массе. Сверхъ того, встрЬчаю- 
щ'тся въ немъ частныя месторождения металловъ 
и мннераловъ, нзменяюшъ нередко сосшавъ и на
ружный видъ его, на значительное разе т о  я т е ,  
о т ъ  точекъ соприкосновения.

§  46. Безъ велкаго сомнения днорттны здешние 
не о т н о с я т с я  къ одной 1 общей эпохе образования, 
но составалюшъ несколько часшныхъ, послВдова-



пиелыиыхъ эпохъ. Такимъ образомъ дйоритовъ окре- 

стпосппей Коичозера, Пергубы, Заоиежьл, заклио- 

чаюнцихъ мЬсторождсийя медныхъ рудъ, никакъ 

нельзя подвести въ одну категорию образования 

съ диоритами, встречлиощимисл къ югу ошъ Пе
трозаводска, вовсе медныхъ рудъ не содержащими.

ч
Но нюка п 1н1нъ еще достаточных!» даншыхъ къ 
различению эпохъ дюршновнлхъ образований , до 
пгЬхъ поръ можно только принять въ разсмотре- 
Hie, какъ явню позднейший по образованно, огнно- 
сиипельию иирочихъ дйоритовъ , конгломератъ его, 
или, шакъ называемый, Соломет кш камень. Впро
чем!» и эпюипъ ииоследнйй им еетъ  пиесиюе оипно- 
шеиийе еъ дйориипомъ, представляя нередко неза
м етны й вгъ него переходъ, и пиемъ подтверждая, 
чипо и оигь, по образованию, приииадлежиипъ къ од
ной общей, главииой эипохе излйянйй диоришовыхъ.

§  47. На северныхъ нределахъ Олонецкой гу
бернии дйоринпъ встречается: въ берегахъ Ви»игозе- 
ра у деревни Надвоиищой, где онъ имЬетъ иииЬсное 
оиииношенйе къ тальковому сланцу Воиицкому. Оба 
они заклиочаюпиъ ж и льны л месилороикдеинйя медныхъ 
и золотыхъ рудъ. Далее дйоритъ является въ ма- 
ли.ихъ обнаженйяхъ на южномъ берегу то го  же озе
ра} ипянется вверхъ по реке Выгу; потомъ у Чарн- 
озера, въ 10 -ти  верстахъ о т ъ  деревни Масельгп, 
образу еипъ к руты  я горы, н паконсцъ заметеииъ 
близъ деревни Габсельги по ручью Гремячему. Во

199



обще по всему этому пространству онъ т я н е т 
ся о т ъ  севера на югъ и разделен!» о т ъ  грани-к
то в ъ  сланцами разлнчныхъ видоизменений.

§  48. Въ северозападныхъ часипяхъ Повенец- 
каго уезда дйорить находится во многихъ ме- 
сшахъ. Близъ Унатозера онъ ииредставляепиъ дио- 
рипповый сланецъ, заключающей яшльное м ес то 
рождение медныхъ рудъ, состояицихъ изъ стокыо- 
вашой и частиио кирпичной медной руды съ сер- 
нммъ колчеданомъ, въ молочиобеломъ кварце. На 
половине дороги изъ Селегъ въ Янгозеро онъ со
держишь звенья и прожилки кварца съ желЬзнымъ 
блескомъ, иногда весьма красивыми пнаблицеобраз- 
пиыми кристаллами, июлсвымъ ш патомъ и чаенпйно 
хлоритомъ. У Янгозсра оиъ заклиочаетъ жильное 
мЬешорождсийе зерннстаго, магниипнаго жел Ьзняка, 
изобнлующаго сернммъ колчеданомъ. За гранью 
Порозерскихъ гранитовъ онъ находится у дерев
ни Косиномуксы. Вообще диориты описаннаго про
стр ан ств а  во многихъ меспиахъ представляю тъ 
признаки медныхъ рудъ, частно въ массе ихъ не
посредственно вкраплеиныхъ, насиню заключаю
щихся въ лщльныхъ месторожденйяхъ.

^  49. На сЬверныхъ и запиадиныхъ берегахъ Паль- 
озера дйориипъ разныхъ оипличйй встреч ается  по
всюду въ обнажеийяхъ. Здесь при Святъ-НаволокВ 
онъ заключаешь жильное месторожденйе медныхъ 
рудъ, прежде рлзработывавшесся , во время дЬй-
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стглд Олопсцкнхъ медиплавилснпыхъ заводов!». Въ 
стары я  выработки нельзя проникнуть: шахшныл 
крепи сгнили и обрушились; обширные рудные 
огпвалы находятся близъ сам а го месторождения* 
Оно заключалось въ мслкозерииисшомъ зелеповашо- 
черномь диорите, разееченшомъ прожилками зер- 
нигшаго, краснаго полеваго шииата съ мллымъ со- 
держанйсмъ мед на го колчедана. Рудоносная жила 
т я н е т с я  но направлешю къ юговостоку и пре
секла какъ дйорить, т а к ъ  и полевошпатовые про
жилки. Она сосшоишъ изъ бела го, реже розова- 
таго  извеениковаго п ш а та , содержащего медный 
колчеданъ, магнитный желЬзнякъ и хлоригпъ. На 
северной оконечности то го  же озера, у деревни! 
Барпиаоией, находится другое жильное м есторо
ждение медныхъ рудъ, прежде разработывавшесся 
Оно состоиш ь такж е изъ нзвестковаго ш пата, 
съ меднымь колчеданомъ и мелкими кристаллами! 
маги и пина го железняка и .эпидота.

^  50. Но главнейшее нзлйянйе дйоритовъ про
исходило вдоль западныхъ береговъ Онежскаго озе
ра. Появляясь у деревни Пергубы, дйоритъ в с т р е 
чается по всей почтовой дороге до города Пе
трозаводска, углубляясь и въ полуосипровъ, изве
стный подъ именемъ Заонежья, образуемый! Пове- 
нецкимъ и Уницкимъ заливами. Только близъ Ш уи 
онъ сменяется Соломенекимъ камиемъ, но внутрь 
материка къ северозападу онъ известенъ по бе-
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рсгамъ Кончозсра, Псршозера, Мун озера, П «.юзе
ра и ихъ окрестностей. Къ югу о т ъ  П етроза
водска онъ появляется снова и оканчивается въ 
гюсл'Ьднихъ обнажен!яхъ береговъ рЬки Свири.

^  51. Нлизъ Пергубы находятся вг> немъ два 
М'Всторождешя м ё д н ы х ъ  рудъ, прежде разрабошы- 
вавипяся. Одно изъ нихъ , въ 4-хъ верстахъ на 
юговостокъ о т ъ  деревни, заключается въ слюди- 
сшомъ пссчампкВ, частно крупно, часпню мелко- 
зсрнисшомъ, иногда сливномъ, рЁжс рыхломъ, нро- 
никнутымъ м ё д н ы м ъ  колчеданомъ, пестрою мед
ною рудою, м ё д н о ю  зеленью и синью. Сверхъ т о 
го въ немъ изр'Ьдка попадалась и молибдена. Какъ 
рудоносносшь, шакъ равно и сливное часто сло
жение песчаника, вероятно, зависать о т ъ  и з м ё н с -  

ш й , произведенныхъ въ немъ дюритами. Другое 
мТ>сшорождгигс близъ деревни, на полуостров^ 
УзовнаволокЁ, заключается въ кварцевой жил ё, 
разс'Ёкающен дюрнгпъ, и состоиш ь изъ мЁднаго 
колчедана, пестрой м ё д н о й  руды, м ' ё д н о й  зелени и 
магнитнаго а; с л ё з  ил ка. Въ близъ лежащей другой 
кварцевой ж и л ё  содержится железный блескъ и 
эпидотъ.

§  52. ДюригИы полуострова Заонсжья замеча
тельны по измЁнетямъ, произведеннымъ ими въ 
толщ ахъ Филладовыхъ; пласты п о с л ' ё д н я г о ,  выве
денные изъ своего горизоншальнаго положешл, на
ходятся какъ бы уединенными островами, посрс-
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ди дюритовъ. Въ спаяхъ ихъ, во многихъ местахъ, 
примепша медная зелень; сверхъ того , медныя ру
ды встречаю тся  непосредственно въ дю ритахъ 
жильными месторождешями. Въ такомъ случае 
жильную породу сосшавляюшъ либо кварцъ (Вил- 
озеро, деревня Коровникова), либо известковый 
шпашъ (Тявз1я), реже аксинитъ (Нлемостровская 
гора) и тяж елый шпагпъ. Въ нихъ заключаются 
самородная медь, иногда довольно большими куска
ми, стекловатая  медная руда, медный колчеданъ 
и медная зелень. Близъ деревни Коровниковой въ 
кварцевой жиле попадается цоизитъ. В ероятно, 
дю риту же подчинены два месторождешя земли- 
стаго  ан трац и та : одно близъ деревни Шунги, дру
гое у залива Свяшухи, извесшнаго въ торговле 
подъ именемъ черной Олонецкой земли. Дюрипю- 
вые кряжи простираю тся нередко до самыхъ 
береговъ Онеги, образуя отвесны я скалы. Въ т а 
комъ случае глубина близъ нихъ озера нередко до
стигаеш ь до 5 0 -т и  и более сажень.

§  55. О т ъ  Пергубы и далее къ югу т я н е т с я  
д'юритъ въ разлнчныхъ отнош еш лхъ, т о  къ из
вестняку и доломиту, т о  къ Филладлмъ, во всехъ 
случаяхъ изменяя ихъ горизонтальное положете. 
Наконецъ ближе къ реке Ш у е  дтригпъ исчезаете, 
уступая м есто  Соломенскому камню.

§  54» Д’ю риты , тянуицеся по берегамъ Кончозе-
ра, Пертозера и Мунозера, замечательны по жиль-
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нымъ мЪсторождешямъ мЬдныхъ рудъ, ЗД'ЬСЬ в с т р е 
чающихся, разработывавшихся прежде. Жильную 
породу сосгаавляютъ большею частно  известко
вый ш патъ , реже кварцъ, нолевой шпашъ и ак- 
синитъ. Въ нихъ заключаются медная зелень, мед
ный колчеданъ и стекловатая руда, проникая ино
гда въ зальбандахъ и въ вещество самой горной 
породы. Изъ посшороннихъ примесей попадаются 
азбестъ разлнчныхъ видоизменешй, роговая обман
ка, аксинншъ, железный колчеданъ, магнитный и 
бурый железняки, свинцовый блескъ и красный 
марганецъ. г

§  55. Къ югу о т ъ  Петрозаводска дю ри тъ  по
является не ближе 50 верстъ за деревнею Педа- 
сельгою. Онъ со п у тс тв у е тъ  повсюду песчанику, 
иногда его прерывая. По сложешю, онъ более мел- 
козернисшъ, зеленовашочернаго ц в ета ,  изредка въ 
составь своемъ содержишь магнитный ;кел1»знякъ, 
но признаковъ мЬдныхъ рудъ до сихъ поръ въ 
немъ нигде не замечено. Въ одномъ м е с т ь ,  при 
истоке  Свнри, онъ переходить въ ш енитъ , со
с т о я  изъ красноватожелтаго полеваго ш п ата , ро
говой обманки, часто  зернами величиною въ лЬс- 
ной орЬхъ, и едва замЬтнаго количества кварца.

§  56. Дюршповый конгломератъ развить на 
довольно значительном!, разсгпоянш. Съ оетрововъ 
Мунака и Суйсарскихъ онъ продолжается по се
верному берегу Петрозаводскаго залива, образу- 

- ч
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с т ъ  берега Логмозера, Укшозера, частно Конч- 

озера и окончательно в ст р еч а ется  близъ такъ  

называемаго дворца, где находятся марщаль- 
ныя воды. По составу своему, онъ бываетъ весь

ма разлнченъ, состоя  большею частно иаъ т см -  

носераго, на аФанигпъ похожаго, вещества, заклю
чающего остроугольные куски полеваго камня, и- 

ногда весьма кварцеватаГо, синссерыхъ, реже бу- 

рыхъ ц в е т о в ц  так ж е содержащего прожилки и 

желваки молочнобелаго и зеленоватаго кварца. П о

сл еди т  весьма ч асто  бываетъ облеченъ зеленою 

тальковапюю глннокъ встречающеюся и въ самой 

породе тонкими прожилочками. Не редко онъ 

представляется въ виде однородной массы, подоб

ной полевому камню, буроватосераго ц в е т а ,  въ 

кошоромъ находятся нсболышя зерна авгита (*)
ч

и минерала, похожего на оливииъ, (Соколья гора)' 
Иногда онъ бывастъ въ виде роговика сераго 

ц в ета  (Чертова гора за Косеолмою). На остр ов е  

Суйсарскомъ, въ одномъ обнаженш, онъ представ- 

лясшъ роговикъ серовагпочернаго ц в ета , съ уд

линенными по одному направлешю круглячками 

кварца, и такимъ образомъ порода переходитъ въ 

миндальный камень. Изъ посгпороннихъ примесей
' •1 - I* f f.: ~ : ' '• ‘  ̂ ; * * ( * » * '  ̂ -
(*) Подобную породу должно, каж ется , о т н е с т и  уже не къ 

дтри там ъ , а къ авгитовому порфиру. Весьма бы было 
любопытно ближе изелЬдовагаь отношения здЬшнихъ по
родъ авгнпювыхъ къ оелепымъ кампямь или дюршпамь.
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попадаются въ немъ, кроме кварца, авгита и о* 
ливина (?}, известковый ш п атъ , редко серный 
колчеданъ, полевой ш п атъ  и следы медной зе
лени.

I
§  57. Ближайшее ornHomeHie между Соломен- 

скимъ камнемъ и дюритами до сихъ поръ еще 
не определено, х о тя  встречаю тся  кряжи ихъ въ 
весьма близкомъ другъ о т ъ  друга разстоянш. Безъ 
всякаго сомнЬшя, онъ составляетъ  последователь
ный членъ въ образоваши дюритовомъ, и в е р о я т 
но позднейшш. Съ другой стороны pasnoo6pa3ie 
его видовъ, повидимому, произошло о т ъ  вл1яшя на 
него соседсгпвенныхъ породъ: Фнллада и песчаника, 
которые сами претерпели о т ъ  него болышя пе
ремены.

§  58. Известняки, здесь встрЬчаюпцеся, безъ 
сомнешя, подняты и изменены дюритами, сопро
вождающими ихъ повсеместно. Перемены, въ со
ст а в ь  ихъ произведенныя, иногда весьма значитель
ны: такимъ образомъ часто исчезаешь въ нихъ 
слоеватосшь, либо х о тя  и сохраняется, но паде- 
деше и простираше пластовъ столь различны, 
ч т о  въ семъ случае не возможно найти ничего об- 
щаго. По сложсшю, известняки о тн о ся т ся  къ зер
нистой или мраморовидной разности, реже къ 
крупнозернистой. Толщина елоевъ ихъ о т ъ  нЬ- 
сколькихъ дюймовъ простирается до сажени и 
более. Ц ветовъ  бываюшъ бурыхъ, краснобурыхъ,



с'Ьрыхъ, розовыхъ и белыхъ, псремешанныхъ по
лосами, жилками, волнами, кругами и проч. По со
ставу, они разделаются на собственно известня
ки и доломиты} встречаю тся  такж е отли ч 1я ихъ 
кварцеватыя и слюднсгпыя. Не редко заключают
ся въ немъ известковый ш п а тъ , либо кристалла
ми, либо кристаллическими зернами, разееянными 
въ его массе, такж е кварцъ сплошной и кристал-
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ш патъ , тр ем о л и те  (въ доломите близъ Уницъ], 
серный колчеданъ и железный блескъ. Органиче- 
скихъ осшатковъ до сихъ поръ въ немъ не в с т р е 
чено.

§  59. Начинаясь за деревнею ИГайдамою не
большими возвмшешями, въ виде доломита, т у -  
склаго, чернаго ц вета , разсЬченнаго прожилками 
горькаго ш п ата  и известковаго ш п ата  съ квар- 
цемъ, онъ далее является посреди пюлщъ дюри- 
товыхъ у деревни Кяппясельгн, содержа въ спаяхъ 
серный колчеданъ; потомъ, исчезая въ болоти- 
стыхъ берегахъ .1 ижмозера, является въ виде 
мрамора на островахъ сего озера и далее, въ ок- 
рестностяхъ  деревни Тивдш и въ Белой горе. 
ЗдВсь для обработки его устроенъ заводъ, вЬдом- 
ства  ГоФЪ-Интенданшской Конторы. Белую гору, 
изъ которой преимущественно добывается мра
море, составляешь разработками обнаженный не
большой хребстъ, шлнущшея вдоль реки Тивдш.
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Извсстнлкъ здесь зернистый, бураго, белаго, р е 
же розоваго ц в ета ,  разлнчныхъ смешений, иногда 
кварцсвагпый. Изъ посшороннихъ примесей, кроме 
друзъ мелкаго кварца и извесшковаго ш п а та , 
встреч ается  въ немъ весьма тонкоразделенный 
серный колчеданъ, который разрушаясь, покры
ваешь бурымъ натекомъ обнажешя породы. Слос- 
в а т о с т ь  большею частно въ известняке здеш- 
немъ уничтожилась, впрочемъ въ некоторыхъ мь- 
стахъ можно видеть простираше пластовъ о т ъ  

‘северозапада къ юговостоку, при паденш подъ уг- 
ломъ около на северовостокъ. Въ п я т и  вер**
стахъ  о:пъ Белой горы, при проводе Мукосеев-

* '■скаго канала, для соедйнешя Кривозера съ Лижмо-
ч 't  ‘

зеромъ, обнажили пластъ п лот  наго марганцено- 
снаго доломита изжелтобураго ц в е т а ,  содержа- 
1цаго хлоритъ, продолговатые кристаллы лучи- 
стаго  камня съ шелковымъ блескомъ, мелте кри
сталлы кварца, голубой и красный халцедонъ, маг
нитны й железнякъ и кристаллы сернаго колчеда* 
на. 1 ' '»

§  60. Далее йзвестнякъ встреч ается , во мйо-
Г ■ I . ,

гихъ мЬстахъ, по берегамъ Сундозера и Пялозсра. 
Въ последнемъ м е с т е  онъ большею частно кра* 
сныхъ цветовъ разлнчныхъ отш енковъ, иногда 
расположенных!» правильными параллельными, либо 
одноцентрическими полосами. На северозападъ о т ъ  
Мунозера и близъ деревни Гомсельги оиъ добы-

208

/ I , ,



209
\ / )

вается для Флюса на Кончозерскш чугуноплави- 
лспный заводъ. Близъ Виданы, для т о й  же цели, 

ломается онъ для Алексаидровскаго чугуноплави- 
леннаго завода. Въ носледнемъ м е с т е  оиъ не р1зд- 

ко бываетъ кварцсватъ, буроватобелыхъ и дым- 

чашосЬрыхъ цветовъ, н содср;китъ въ пусгпотахъ 

кристаллы кварца, извсстковаго и бураго шпа- 

товъ.
§  61. Въ Заонсжье онъ встр еч ается  во мно

гихъ мЬстахъ, какъ т о :  близъ деревень Сявнеги, 
Устьяндомы, где содержишь гнезда весьма таль- 
коватаго известняка съ кристаллами бураго же
лезняка, недалеко о т ъ  Патмозера и на Оленьихъ 
осшровахъ. Известнякъ последи л го м еста  добы
вается для Алексаидровскаго завода, подобно Вн- 
данскому. Онъ здесь является изъ подъ наносовъ 
пластами, различной толщины, по всему простран
ству обоихъ острововъ. П адете  пластовъ его до 
8|-. Сложения зерннстаго, цветовъ  красныхъ и бе- 
лыхъ, не редко кварцеватъ, либо слюдистъ. Попа
даются въ немъ такж е пласты  криеталлическо- 
зернистаго вонючаго камня, тсмиосераго ц вета , 
й зъ  постороннихъ примесей, кроме прослойковъ и 
кристалловъ кварца и извсстковаго ш п ата , нахо
дятся  въ немъ: ангпраконитъ мелкими ромбоедри- 
ческими кристаллами и тяж елы й ш п атъ , либо при
мазкою , либо гребенчатыми кристаллами, заклю
чающими иногда остроугольные куски то го  же
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известняка. По средине одного изъ острововъ на» 
ходятся две неболышя пещеры.

^  62. Въ Олонецкомъ уезде близъ Туломозера, 
в стр еч ае тся  известнякъ, замечательный по мно- 
гимъ, заключеннымъ въ немъ, жиламъ желЬзнаго 
блеска. Известнякъ этогпъ имВстъ слоистое смо
ж ете , зернистъ, реже крупнозернисгпъ, гналько- 
ватъ , цветовъ  белаго, краснаго, желгпобураго и 
зеленоеЬраго. Жилы желВзнаго блеска и м ею тъ  па
д е т е  параллельное известняку. Железный блескъ 
бываетъ зернистый, кристаллически зернистый, 
слоистый (железная слюдка) и скорлуповагпый въ 
кварце, где сей последит составаясшъ его заль- 
банды. Въ соприкосновенш сз, известнякомъ онъ 
нередко его проникаетъ. Здесь, какъ и на Олень- 
ихъ островахъ, в ст р еч аю тся  въ известняке пе
щеры, изъ коихъ самая больтая , называемая Н я- 
чикоски, находится въ крутомъ обрывистомъ бе
реге реки Коласъ, и во время водополи, понимает
ся ея водою,

§  63. Филладъ большею часпню является не 
тол сты м и  слоями. Онъ, съ одной стороны , и м еетъ  
тЬсное отнош еш е къ известняку , делаясь въ со
прикосновении съ нимъ известковатымъ, съ дру
гой къ песчанику, переелоиваясь съ нимъ во мно
гихъ местахъ о т ъ  Петрозаводска до Свири. Сло
жения онъ- бываетъ различнаго : о т ъ  рыхлаго до



совершенно п л от  наго и сливнаго (въкремнистомъ 

сланце). Ц в ь т а  ему свойственные: черный, серый, 

голубоватый, бурый, ф ю л с г п о в ы и  и  красный. На 

берегахъ и осшровахъ Укшозера, встречающиеся  

плотный Филладъ, делящийся на шонше слон, име- 

егпъ Фиолетовый ц в е т ъ  съ свВгплозелеными кру

гами, расположенными такимъ образомъ, ч т о  въ 

горахъ, въ послВдовательномъ ряду елоевъ, они 

образуюшъ совершенно правильные, свВшлозеленые 

тары . Въ некоторых!» мВстахъ Заонсжья Филладъ 

попадается на подобю ленточной яшмы, заключая 

въ ф ю л с г п о в о й  массе т о н ю е , иногда волнистые 

прослойки зеленаго ц в е т а , либо зеленаго съ бе-  
лымъ. Въ голышёвомъ сланцЬ (Заонежье, Мунозеро) 

в ст р еч а ется  серный колчеданъ; въ черномъ же 

ФилладЬ, въ ЗаонсжьВ, находится во многихъ мЬ- *■ 

стахъ  медная зелень. Органнчесше о с т а т к и  въ 

Филладе здешнемъ неизвестны.
g  64. Серовакковый пссчаникъ почти  исключи

тельно встреч ается  на западнмхъ берегахъ Онеж- 
скаго озера, къ югу о т ъ  Петрозаводска. Онъ сло
жен! я вообще мелкозернисшаго, иногда сливнаго; 
связующнмъ цеменгпомъ служит!» ему такж е кварцъ, 
о т т о г о  весьма часгпо его можно принять  за породу 
кварцевую, еслибъ не заключающееся въ его массе 
гальки и куски Филлада, лидшекаго камня и реже 
кварца. Слюда и талькъ попадаются въ немъ въ 
нсбольшомъ количестве, последний между слоями.

211



ЦвЬгповъ онъ бы ваетъ шемпоеВраго, зеленовашаго, 

краснаго, крленобураго и желтобураго. Изъ п о ет о -  

ронннхъ примВсей въ немъ извВстнм кристаллы  

кварца (въ обнажешяхъ но дорогВ къ деревни Бв- 

совцу), сВрный колчеданъ и разъ найдеиъ былъ 
свинцовый блескъ.

§  65. Пласгпы его бы ваю тъ болВе или менВе 

значительной толщины. П а д ет е  ихъ у П е т р о 
заводска около Невидимому, нлотнымъ сложе-

т ем ъ  своимъ онъ обязань, во многихъ мВеглахъ, 

д ю р и ту  и конгломерату е г о , ч т о  можно очень 

хорошо вид Вть на 8-верст  В по дорогВ о т ъ  П е т р о 

заводска къ Ш у и , гд1> э т и  двВ породы тВ сно  

между собою граиичатъ, и гдВ евровакковый иесча- 

никъ красиаго цвВта принимаешъ п очти  сливное, 
кварцевое еложеше.

^  66. Въ 1-|- версшВ къ югу огаъ П е т р о за 
водска, на M'Bcni'Bj называемом!» Каменнымъ боромъ, 

состоящ имъ изъ песчаника, замВчательны т р и  
гряды обломковь, тянущ ихся параллельно берегу 

на нВсколько верстъ. Э т и  обломки остроугольны, 

п о ч т и  исключительно состоят!»  изъ песчаника 

съ весьма малымъ количествомъ округленных!» валу- 

новъ другихъ породъ, и безъ всякаго сомнВшя на

ход ятся  на мЬсш'В разрушения горной породы. Нв-
I

которы е принисываютъ образован1е сихъ грядъ 

пгВмъ врсмснамъ, когда сосВдствсмныя пл)шониче- 

СК1Я породы, при выходВ на поверхность земную,



ъ \ ъ

действуя на песчаникъ, изменили его горизонталь
ное положеше и вм есте  разломали, при выходахъ 
пластовъ, на остроугольные обломки. Но в е р о я т 
нее э т и  гряды произошли о т ъ  разрушительнаго 
д е й с п тя  водъ, и елужагпъ свидетелями высоты 
горизонта Онежскаго озера въ древшя времена.

§  67. На Олонецкихъ заводахъ, серовакковый 
песчаникъ, но своей огнеупорности, уп отреб л яет
ся для горновъ доменныхъ печей. Въ настоящее 
время ломки его находятся у реки П ухты , 5а дерев- 
1Йю Псдасельгою. Также онъ идетъ на т р о т у а р ы , 
карнизы и проч. МоетОвая на мостахъ: Синсмъ, 
ПоцЪлуевомъ и Красномъ въ С. Петербурге сдела
ны изъ этого  камня. Изъ шсмнокраснаго же песча
ника окрестностей  Ш оксны сделаны ступени и 
хоры Казанскаго Собора. Изъ него нригопювляютъ 
так ж е  точила.

§  68 Мнопя м еста  оиисаннаго пространства
заняты  наносами (*), достигающими значительной,
, \

часто неизвестной глубины. Они состояли» изъ 
глины и песку со множествомъ галскъ и округлен
ны хъ валуиовъ. Глина, не представляя правпльнаго 
напластования, кажется, занимаешь горизонты ,
низине песка. Валуны заключаются т о  въ глине,

шт о  въ пееке, т о  непосредственно лежашъ па 
горнокаменныхъ породахъ, иногда на весьма зна- 
чишельныхъ высотахъ, большею чаеппю на ихъ
(*) На каршЬ оыи не покры ты  краскою.
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северныхъ ошклонахъ. Они все безъ исключсшя 
принадлежать древннмъ породами, нередко д о сти 
гая значительной величины. М н ете , ч т о  они зане
сены съ разлнчныхъ мЬстъ о т ъ  севера, подтвер
ж дается и здесь. Не было примеровъ, чтобы  валу
ны Соломенскаго камня, исключительно свойсшвен- 
наго здешней м естн ости , встречались къ северу 
о т ъ  горнокаменныхъ его обнажений, тогда какъ 
къ югу въ окрестностяхъ Петрозаводска, они 
попадаются довольно часто.

§  69. На пологихъ воспючныхъ берегахъ «Яадож- 
скаго озера, примечательно нахождеше въ наносахъ, 
часто  и въ самой пахотной земле, зеренъ венисы, 
иногда весьма хорошаго качества. Происхождетемъ 
евоимъ она, вероятно, обязана разрушешю венису 
содергкащихъ породъ Фииляпдш.

g  70. Въ наносахъ я;е непосредственно, частью 
въ глине и песке, часпню на поверхности, в с т р е 
чаю тся  и валуны, содержание ам е ти сты  на Волк- 
острове, одномъ изъ Кижскихъ, на Онеге. Коренное 
месторож ден1е эгпихъ валуновъ до сихъ поръ неиз
вестн о . Они с о с т о я т ь  большею частно изъ желе- 
зистаго кварца, иногда переходлщаго въ бурый л;е- 
лезнякъ, въ пещерообразныхъ п устотахъ  котораго 
заключаются кристаллы а м е т и с т а , железистаго 
кварца разлнчныхъ цветовъ  и извсстковаго ш пата. 
Железный окиселъ, нередко съ содержашсмъ т и 
т а н а ,  въ виде волосковъ и мучечковъ, скопляется
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на поверхности кристалловь, либо п роростастъ  
ихъ въ разлнчныхъ направлешяхъ. В м есте  съ э т и 
ми же валунами встреч аю тся  куски ан тр а ц и т а

«
и кругляки лидшскаго камня иеизвВсгпныхъ ме
сторождение

§ 7 1 .  Формации древняго краснаго песчаника и 
горнаго известняка являются на юговостокЬ о т ъ  
Онея;скаго озера, первая непосредственно въ бере
гахъ его. П ространство, занимаемое имг, довольно 
велико. Съ одной стороны, псстрм я глины древ
няго краснаго песчаника известны по реке О я ти  
у Винннцкаго погоста; гипсъ же, если его, подоб
но Пинежскому, счесть за члена Формацш горна
го известняка, изв'Встенъ въ северныхъ частяхъ 
Каргопольскаго уезда, въ Купецкой волости. Гор- 
ныя породы, входящ’и! въ составъ эпшхъ Форма- 
цш, не образуюпгь здесь значительныхъ высотъ и 
пластамъ ихъ свойственно везде горизонтальное 
положсше. Сверхъ то го  они покры ты  то л сты м и  
слоями наносовъ и растительной земли, а п о т о 
му и доступны наблюдешямъ только там ъ , где 
встреч аю тся  обрывы., преимущественно въ бере
гахъ р'Вчныхъ, подмывасмыхъ безпреетанно водою. 
Впрочсмъ Формацш э т и  недостаточно осм отре
ны, равно и органнчесте о с т а т к и , въ ннхъ най
денные, не определены (*). Здесь же предлагается

( * )  Bi. пласшахъ древплго краснаго песчаника б.ш зъ  Вы-



краткое описаше обыажешй, встречеиныхъ по 
двумъ осмотренным!» рЬкамъ: В ы тегре  и АндомЬ 
и ихъ иритокамъ.

§  72. Въ верховьяхъ рг1нш Андомы в с т р е ч а е т 
ся повсюду известнякъ нетолсты м и слоями. Онъ 
нлотеиъ, весьма рВдко кварцеватъ, бБлаго цвВгпа 
и содержишь много нскопаемыхъ раковинъ. Онъ 
ломается на ирнготовлеше мВла,— промыселъ, ко- 
торы м ъ здЬсь зан ято  много рукъ. Въ обнажешяхъ 
Ниже Цими некой волости , там ъ , гд-Ь добывается 
белая Андомская огнеупорная глина, онъ занимл-» 
егпъ верхшй н етолсты й  слой, непосредственно 
подъ наносною почвою, принимая серый ц в е т ъ  и 
зернистое сложеше. Ниже его следуютъ пласты  
въ следующсмъ порядке: сыпучш слюдистый пе- 
сокъ, красная слюдистая глина, сыпучш красный 
песчаникъ, желтая песчанистая охра, и наконецъ 
подъ нею белая (огнеупорная) Андомская глина, 
изменяясь въ толщ ине о т ъ  *5-хъ до 7-ми четвер
тей . Почву Hie ея составляешь сыпучш песокъ. 
Добыча белой глины производится здесь не глубо
кими т а х там и , закладываемыми по обоимъ бере- 
гамъ реки, ежегодно зимою, по отверденш  грун
т а ,  безъ всякихъ крепей. Далее не круты е бере
га реки покры ты  произрасшешями, и только въ 
некоторых!» мВсшахъ встр еч ается  по ручью Ма-

шегрм, Г . Бешлиигомь найдены о с т а т к и  рыбъ, о т н о 
сящихся къ родамъ Holoptychus и Coccostcus. Г-нЪ.
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нину белая, подобная Андомекой, глина; въ кра- 
сномъ кряже железистый песчаникъ, но выше де
ревни Либовой охра и черная сланцеватая глина; 
у деревни Подгородья глинистая чернядь, которая 
ниже, переходя въ красную глину, является почти 
во всЬхъ обнажешяхъ. Верховья Нозручья, впадаю- 
щаго съ правой стороны въ Андому, т о  же со- 
с т о я т ъ  изъ отвесныхъ скалъ известняка, плош- 
наго, желтоватобелаго ц вета . Далее только, по
среди течеш я его, появляются местами обнаже- 
шя, состоящей изъ разноцвешныхъ глииъ и пес
чаника, изъ коихъ замечательны: белая песчани
с т а я  глина, съ содержатемъ кругляковъ краснаго 
железняка, черная глина и железистый песчаникъ, 
переходящий въ кварцевашый железный окиселъ. 
Пр» внадемш сего ручья у деревни Сорочьяго По
ля, являю тся, взаимно перемежающиеся, пестры я 
глины и плотные, реже сыпучзе, песчаники. О т ъ  
сей реки , Андома не представляешь обнажеиш и 
наконецъ, ниже устья  реки Сомины, оба берега ея 
делаю тся пологими и низменными и заключаюшъ 
не редко болотную железную руду, только у ус
т ь я  ея, обнаженёя являю тся въ отвЬсномъ берегу 
Оиежскаго озера. Песчаникъ краснаго ц в е т а ,  р е
же зеленоватлго, известковатый со множествомъ 
осшашковъ рыбъ H o lo p ty ch iis  nob ilissim us, здесь 
преимуществуешь, пересмеиваясь съ разноцвет
ными глинами. Въ берегахъ Тудозера такж е вегпре-
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ч аю тся  исстры я глины и глинистый желтаго 
ц в е т а  навести а къ.

§  7Ъ. Ио рек-Ь Вышегре, у села Девятинъ, въ 
круты хъ обрывахъ берсговъ, является известнякъ 
то л сты м и  пластами, большею часпню плотный, 
бГ.лаго ц в е т а ,  редко глинистый. О с т а т к и  чере
покожных ь разсЪяны въ немъ въ болыиомъ коли
честв^. Нисколько далее его смЪняютъ разноцвет
ный глины. О т ъ  впадешл реки Та га ;к мы, по Вы
шегре, не зам етно  более обнаженш до самаго ус
т ь я .  Вершины рЬки Тага;кмы соеш оятъ изъ бе- 
лаго, плотнаго, иногда кварцеватаго известняка; 
ниже у Воронова порога онъ изменяется въ цве
т е ,  переходя въ желтобурый. Подъ нимъ у го
ризонта реки залегаешь пластъ отверделой, 
сланцеватой , красной глины. У мельницы онъ 
является нетолсты м и слоями, изъ коихъ нижнш 
сераго ц в ета ,  представляешь вошочш камень. 
Въ эгпомъ известнякъ залегаешь тонки! прослоекъ 
красной глины. Въ немъ встр еч аю тся  такж е 
кристаллы извесгпковаго ш п ата  и о с т а т к и  чере- 
покожныхъ. Ниже онъ сменяется разноцветными 
глинами и плотными, либо рыхлыми, не редко желе
зистыми песчаниками. На впадающемъ въ э т у  ре- 
ку, у деревни П атровой, КалеручьЪ, производится 
добыча разносами, черной и белой Вытегорской 
глины, изъ коихъ первая идетъ  на дело огнеуиор- 
ныхъ кирпичей на Олонецкихъ заводахъ и въ не-



которыхъ другихъ мЬсгпахъ. Вершину Патровой 
горы занимаешь т о л с т ы й  иласшъ песка буровато» 
краснаго ц в ета ,  содержаний не редко валуны. Ниже 
его сл'Вдуютъ: пестры а глины, Фюлетовая, красная, 
ж елтая и зеленоватая, иногда выклиинваюнцяед 
и сменяющаяся буроватосерою глиною съ о т 
печатками pacmcnifi. П отом ъ встреч ается  не т о л 
сты й  слой серой глины и иаконецъ въ подошве 
горы черная глина пластомъ до печатной саже
ни. Въ средине ея иногда проходить слой изсЪра- 
черной. Углистые о с т а т к и  иногда образу югпъ въ 
немъ monKie прослойки} красный глинистый л;слез
ил къ попадается желваками. Подъ глиною ле;кшпъ 
рыхлый, глинистый и слюдистый зеленоватосК- 
рый песчаникъ . Белая глина, здесь добываемая, 
известна только въ западномъ отклоне горы, зале
гая надъ черною. По реке О т т е  встречается  
слюдистая, зеленоватая, белая глина.

Jhpu. 'Жури. Ни. П. 184$. 4
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Г О Р Н О Е  Д Ф Л О

О б о г а щ е ш е  р у д ъ  В е р х и я г о  Г а р ц а .

( Г . Шшабсъ-Капшпана Пашке).

Наибольшая часть выплавляемаго серебра на
ходится въ природ-Ь въ связи со свинцомъ, въ 
видЬ свинцоваго блеска.

Въ Саксонш, Норвепи и въ Колывановоскрессн- 
скомъ округВ, поступаюпцл въ плавку свинцовыя 
руды сосшавляютъ меньшую чаешь проплавляемой 
массы. Напропшвъ то го  въ Вснгрш, Богемш, Зиге- 
пЪ, ХНвецш и на ГарцЬ, серебро получается п очти  
исключительно изъ чистаго свинцоваго блеска; и 
только незначительная часть, шакъ называемыхъ, 
сухнхъ серебряныхъ рудъ входишъ въ составъ свин
цовой плавки, находясь въ слишкомъ маломъ количе
с т в а ,  чтобы  особо проплавляться на рош тейнъ.
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На Гарце серебристый свинцовый блескъ есть  
п о ч ти  единственный минерале, составляющш 
предмете добычи; будучи однако же постоянно со
провождаешь посторонними веществами, не содер
жащими серебра, онъ гпребуетъ тщ ательнейш ей 
обработки, нежели свинцовыя руды другихъ гор
ныхъ округовъ.

Различный п р е п я т е п т я  и недостатки  другихъ 
методъ обогащешя рудъ заставили здТ.ишихъ Гор
ныхъ Офицеровъ и с п ы т а т ь  средства къ устране
ние ихъ, и повели ко многимъ весьма лю бопы т
ным!» результатам!», следствием!» коихъ было вве
д ете  новой методы обогащешя, отступаю щ ей  
какъ въ самой манипуляцш , т а к ъ  и въ у стро й 
ствах!» машинъ, о т ъ  употребляемыхъ доселе. Ме
то д а  э т а  основана впрочемъ совершенно на свой
с т в е  Гарцевскихъ рудъ, и не везде могла бы б ы т ь  
применена съ равною пользою. Прежде нежели я 
приступлю къ описащю машинъ и сам ой манипу- 
ляцш, здесь введенныхъ, считаю  не излишнимъ 
познакомить чи тателей  съ историческою частью 
Гарцсвскаго обогащешя, желая показать постепен
ность усовершенствовашя э т о й  важной части 
Гарцевскаго горнаго промысла.

Краткие Историхескш обзорь Верхне- Vарцгескаго

обогащешя.

Первоначальные оп ы ты  надъ обогащешемъ рудъ



Верхняго Гарца, предприняты были еще въ нача
ле XVI с т о л е т и я , Пробиреромъ П етром ъ  Фили- 
шсмъ, производившимъ первые о п ы ты  надъ сокра- 
щсшемъ массы добытыхъ рудъ, посредствомъ еуха- 
го толчен!я съ последующею огпсадкою на руч- 
ныхь реш етахъ. Этогпъ процессе производился 
въ дсревянномъ выдолблеиномъ срубе, посредствомъ 
нсбольшаго м о л о т а , и , какъ молто ожидать,v
былъ сонряжснъ съ большою потерею  времени и 
металловь. Удоспюверясь однако же въ неудоб- 
ствахъ такого рода обогащен!я, старались недо
с т а т к и  онаго о т в р а т и т ь  содейсгпвюмъ умерсн- 
наго притока воды; въ следствие чего, въ 1570 
году, Г. г. Кругъ и Клереръ ввели мокрое толче- 
iiie въ толчеях!». Обогащен!с состояло, въ э т о  
время, частно въ огранпченномъ ручномъ разборе4 

по преимущественно въ мокромь толченш, о т ч а с т и  
;ке въ отсадке на реш етахъ  и въ окончательной 
промывке шламовъ па Вспгерскихъ гердахъ; въ 
эпюмъ состояши, обогащешс Всрхие-Глрцевскихъ 
рудъ оставалось до 1826 года. Однако ;кс такого  
рода обогащешс мало соответствовало  предназна
ченной цели, будучи совершенно противно каче
ству  зденпшхъ рудъ. Главней mi я неудобства его 
состояли въ следующемъ:

1) Въ недосшашочпомъ ручномъ разборе. Руды 
здесь х о т я  сортировались, но сортировка э т а  бы
ла совершаема недосшашочнымъ числомъ рабочихъ,



принужденных!» производишь работу на откры - 

то м ъ  воздухе, где они часто были подвержены 
непогоде. Ы е т ъ  сомнешя, ч т о  при таковыхъ 
обстоятельствах!» работа cia не могла б ы ть  вы
полняема съ надлежащею точиоспшо; ибо лучший 
сортъ  руды, шшуфы, не могли б ы т ь  отделяемы 
съ надлежащею чи стото ю  о т ъ  пустой породы и 
рудъ съ срсдннмъ содержтпсмъ: э т и  послЬдшя час
т о  въ массе своей заключали сплошные шшуФЫVV
или руду бедпаго содержант. Такимъ образомъ 
цель ручпаго разбора, сокращение рудной массы съ 
увеличешемъ содсржлгпя, была достигаема лишь 
въ весьма незначительной степени, ч т о  имело 
весьма неблагопрншшое влЬпйе и на дальнейшие 
процессы обогащешя, затрудняя применение т а -  
кихъ р аб о те , кои сопряжены съ наименьшею п о т е 
рею металловъ, какова отсадка, на реш етахъ, и 
увеличивая безъ нужды вредное качеству здепшихъ 
рудъ мокрое то л ч ете .

2) Мокрое тол ч ете : сюда поступали, за исклю- 
чешемъ рудной мелочи и первоначально о то -  
бранныхъ штуФовъ свинцоваго блеска, все upouie 
соргпы рудъ, кои были измельчаемы на весьма мел
кое зерно въ толчее, каждый со р тъ  въ отдельно
сти . Получаемые при ссмъ шламы, проходя чрезъ 
рядъ зумФовъ, оседали на дне оиыхъ, по величине

* .  М ел Kin с о р т ъ  руды , получаемый иъ довольно зиачиню ль- 

номъ к о л и ч е с т в е , во время взрыва буровы хь  скваж инъ.
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зерна и относительной ш я л; сети , и были окон
чательно промываемы, смотря по крупности, либо 
на шламграбенлхъ или на плапъ— и кергердахъ. Та
кимъ образомъ наибольшая чаешь рудъ была измель
чаема до тончайшаго шлама, коего образоваше и 
окончательная промывка сопряжены съ значитель
ною потерею , ч т о  многократными опытами въ 
новейшее время подтверждено. Этими опытами 
дознано, ч т о  при рудахъ, въ коихъ рудоносиыя 
частицы, какъ п т  имвегпъ вгЬспш при зд'Ьшнихъ 
рудахъ, разсЬяны въ жильной пород!}, въ видЬ бо- 
лье или менЪе крупныхъ зереиъ, шогаъ способъ 
измельчешя выгоднее, при коемъ получается наи
меньшее количество мелкихъ шламовъ; ибо съ симъ 
вмЬстЬ неизбежно сопряжена чувствительная по
т е р я  въ мсталлахъ, кои будучи измельчены до 
весьма тонкой пыли, въ семь видЬ увлекаются 
шокомъ воды изъ одного зумФа въ другой, и про- 
ходятъ  иаконецъ въ водоотводную канаву, гдЬ 
безвозвратно т е р я ю т с я .  Э т о т ъ  случай имЬлъ мЬ- 
с т о  при вышеуномянушомъ то л  чеши, гдТ* свинцо
вый блескъ, по меньшей твердости , сравнительно 
съ сопровождающими его породами, гораздо скорЪе 
и тоньш е измельчается, причиняя весьма значи
тельный потерн , кои въ т о  время простирались 
о т ъ  2 0 -т и  до 2 5 -т и  процешповъ свинца.

(ли значигпельныл потери удостоверили въ не
сообразности мелкаго шолчешя, въ следсшв1е чего,
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въ 1826 году, Верхне-Гарцевское обогащешс рудъ 
претерпело весьма существенный перемены:

1.) Обращено было особенное внимаше на более 
тщ ательн ы й  ручной разборъ, увеличпвъ число рабо- 
чихъ и досшава имъ возможность исполнать рабо
т у  свою въ нарочито усшроенмыхъ рудоразбор- 
ныхъ сараяхъ.

2 )  Такъ какъ главная потеря  металловъ причи
няема была несообразпымъ качеству рудъ мелкнмъ 
толчешемъ; т о ,  для устранешя этого  о бстоятель
ства, въ т о л ч е т е  поступали руды лишь самаго 
бедна го содержашя, или тактя, въ коихъ свинцо
вый блескъ разееянъ въ виде наитончайшей пыли, 
каковы въ особенности руды, встречаемый на Цел- 
лерФельдской жильной си стем е , Риигеръ-Ревнръ. 
Руды же съ срсднимъ содержаnieivii» подвержены 
были крупному шолченпо, при коемъ руда, по при
чине быстрой выноски водою изъ толчейиаго 
става чрезъ редкое р еш ето , большею частно раз
дробляется на зерна о т ъ  \ дюйма, избегая
излишняго мельчешя и сопряжеинаго съ симъ зиа- 
чнтельнаго образовашя шламовъ.

5.) Измельченная такимъ образомъ руда со рти 
ровалась по различной крупности зерна своего на 
А сорта, посредствомъ пробрасывашя чрезъ на
клонно столице грохогпы, после чего каждый 
сортъ  въ отдельности  отсаживался на реш етахъ. 

А.) Получаемые при отсадке съемы поступали

225



вторично въ шолчешс чрезъ более мелкое реш е
т о ,  при чемъ значительное количество оной, бу
дучи измельчаемо до величины зерна Т~ дюйма, 
обрабошывал'ось, подобно предъидущимъ соршамъ, 
отсадкою на реш етахъ.

Такимъ образомъ наибольшая чаегпь руды обо
гащалась крупнозернистымъ толчешемъ въ т о  
время, какъ въ мельчайшее т о л ч е т е  поступали 
только тпкгя руды, въ коихъ свинцовый блескъ 
вкраплеиъ былъ въ виде самыхъ мслкихъ зеренъ. 
УспЬхъ этого  улучшешя подтверждена, многими 
опытами, кои показали, ч т о  при крупиозерпистомъ 
цюлченш получается 27 процеигповъ крупныхъ и 
мслкихъ зумФовыхъ шламовъ и 7Ъ процента круп
ной отсадочной руды, въ т о  время, какъ при сгаа- 
ромъ способе толчсш я, отсадочной руды получа
лось весьма незначительное количество, и т о
только въ иервомъ, бли;кайшемъ къ толчее з у м Ф Ь .

✓
Въ следствие такого уменьшешл въ образова- 

Hiii зумФовыхъ шламовъ, и самая потеря  въ метал- 
лахъ значительно уменьшилась; по последннмъ 
опытамъ оказалось, ч т о  при крупиозерпистомъ 
|полчс1ни сравнительно съ мелкозерпистымъ, по
т е р я  мсталловъ, га: е. въ свинце п серебре, умень
шена слишкомъ на 5 проценшовъ.

1 " •' * . '

Новтъйшее состполшс обогащения.

У помяну т ы л  усовершенствована, сопровождав-
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мыя столь очевидными успехами, казалось, должны 
были вполне со о тветство в ать  качеству Верхне- 
Гарцевскихъ рудъ; но, не смотря на э т о ,  неуто
мимы я сшарашя Клаустальскаго Обсръ Бергмей- 
стсра  Г. Эйя показали опытами, произведенными 
въ 1852 году, и усосершеисшвовашемъ механиче- 
скихъ у стр ой стве , возмоатость уменьшить и са
мую потерю  мешалловъ.

1.) Первоначальный ручной разборе производит
ся ныне большимъ чиеломъ рабочихъ, съ наивоз- 
моатейшею точн остн о , въ особенно для сего по 
близости отваловъ устроенныхъ сараяхъ. Въ 
одномъ Клаусшальскомъ округе сч и та етс я  ныне 
151 человеке рудоразборщиковъ, большею частно 
изъ малолетковъ.

2.) Улучшешемъ механизма отсадочныхъ стаи - 
ковъ. Ныне сущсствугоиря вододействукищя о т 
садочный машины и м ею тъ  преимущество предъ 
употреблявшимися прежде, гйемъ, ч т о  движете 
ихъ по зависите о т ъ  произвола рабочихъ, но про
изводится силою воды, посредствомъ рычаговъ, 
проведенныхъ къ валу наливнаго колеса. Cie нзме- 
iiciiie и м еете  не только весьма благопргятмое вл!я- 
iiie на равномерный ходе машины, но кроме гпого 
доставляете  и въ экономическомъ отношении боль
ная выгоды, чрезъ yMeiibmcnie числа рабочихъ 
шакъ ч т о  ныне одинъ работнике легко исправля
е т е  работу при двухъ решетахъ> между пгЬмъ



какъ при старомъ механизме, при каждомъ рёше- 
т е ,  долженъ былъ находиться особенный рабочие

5.) Въ примененш чугунныхъ валковъ для дроб- 
лсшя такихъ рудъ, въ коихъ свинцовый блескъ 
вкрапленъ въ виде более или менее большихъ зе- 
рснъ. Х о т я  крупиозернистымъ гполчешемъ рудъ 
средняго содерл;атя и достигли уменынешя потери 
мешалловъ, но, не смотря на э т о ,  при семъ спо
собе измельчешя, часть  свинцоваго блеска неизбеж
но должна б ы ть  измельчена въ весьма тон кш  
шламъ, и вести  за собою значительную потерю . 
Для устранеш я этого  обстоятельства , Г. Оберъ 
Бергмейсгпсръ Эй предлолшлъ, въ !8 э 2  году, заме
н и т ь  крупнозернистое т о л ч е т е  дроблешемъ рудъ 
между валками, какъ т о  употребляется въ Ан
гл! и, принимая въ разсмотрЬше, ч т о  при непродол- 
лттсльн ом ъ , мгновенпомъ вл1яши валковъ, свин
цовый блескъ съ болмнимъ удобешвомъ м ож етъ  
б ы т ь  отделяемъ о т ъ  окружающей его породы, 
не подвергаясь столь  мелкому раздроблешю, ?каКъ 
cie и м ёстъ  м ес то  при безпрерывномъ в.пшпн 

' толчейныхъ пестовъ. О пы ты  оправдали вполне 
э т о  предпбложеше, увеличмвъ извлечете мешалловъ 
меньшею потерею  шламовъ, уносимыхъ въ водо
отводную канаву.

4.) Накопецъ, чрезъ умножсте шламовыхъ зум- 
фовъ, достигается  более совершенная сортировка
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Шламовъ, по величине зерна, чемъ весьма облег- 
чаегися окончательная промывка оныхъ.

Общш взгллдь на свойство рудъ В ерхнлго-Гарца,

Рудой ос и о сть  ;кильныхъ месторождений Гарца 
с о с т о и т е  исключительно изъ с^ребросодсра;а- 
щаго свинцоваго блеска, разсеяпнаго въ породе, 
либо сплошными массами, либо въ виде болкс пли 
менее круиныхъ зеренъ, либо въ виде мельчайшихъ 
чаешицъ, рлзееяиныхъ въ жильной породе. Послед
н я я  рода руды и м ею тъ  некоторое сходство съ 
т а к ъ  называемыми сухими рудами, составляющими 
п очти  исключительно предмете добычи въ Апдре- 
асбергскихъ жильныхъ месторождешяхъ. Э ти  по
ел едш я впрочемъ пс только отл и ч аю тся  о т ъ  пер- 
выхъ оруденелосшпо своею, состоящею изъ сер- 
иисгпыхъ, сюрьмянистыхъ и мышьяковнсгиыхъ сое- 
дннешй, не редко самороднаго серебра, но и весь
ма зпачительнымъ содержашемъ, встречаясь х о т я  
въ маломъ количестве. Кроме сего Андреасбергекш 
свинцовый блеске превосходите содгр;ка!пемъ Клау- 
сшальскш, имея въ общей слолшости до 4 л о т е  
въ центнере, или 4,6 золот. въ пуде серебра, въ 
т о  время, какъ последний содерлштъ въ общей 
слолшоспш только 5 л о та  въ центнере, или Ъ 

золотника въ пуде.
Таковая разнокачественность Клаустальскихъ и 

Апдрелсбергскнхъ рудъГпервыя съ болыпимъ избы т-
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комъ свинцоваго блеска и меиьшимъ содсржаниемъ 
серебра, послЪдння о п я ть  напротивъ богаче сереб- 
ромъ, нобЬднЬе свинцом!»), необходимо должна по
влечь за собою и разные способы обогащения. Наи
большая ч асть  Аидреасбергскнхъ рудъ, ню причин!» 
мслковкрапленнаго сосгпояшя рудоносиыхъ часгпицъ, 
подвергаются самому мелкому измельчению въ т о л -  
чеяхъ, съ окончательною промывкою шламовъ на
шламграбенахъ и кергердахъ. Ч т о  же касается до

/
употребления ошеадочныхъ рЬ ш стъ , т о  они здКсь 
не могунпъ б ы т ь  применены въ иной снпепсни, 
кангь э т о  имЬетъ мЬсто въ прочихъ округахъ Гар
ца.

Руды Клаусгпальекаго округа, рудонюсносшь ко- 
нчъ ограншчиваешея свннцовн»пмъ блескомъ, состав- 
л я ю тъ  совершенную прогпивоноло;кноснтнь предъиду- 
щимъ, требуя поглЪ первоначалынаго разбора лишь 
известную степень измельчения, для отделения 
зеренъ свинцоваго блеска огнъ землнспныхъ породъ, 
послЪ чего они большею чаепшю постуннанонпъ въ 
отсадку на рТлннетахъ.

Въ Клаусшальскомъ округК, к ром!» ссребрисшаго 
свинцовано блеска , находятся, х о тя  въ маломъ 
количеств!?, сЬриый и м!»дный колчеданы: первый, 
какъ машернялъ, не входящий въ сосшавъ илавнлен- 
наго производства, о тв о зи тся  въ отвалъ; м!>дный 
же колчеданнъ отправляется  для проплавки па мГ.дь 
на Альтепаускш м!»диплавиленнн»нй занюдъ. Изъ по-
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лучаемаго, при обогащении рудъ Л аутентальскага 
округа, значитсльнаго количества цинковой обман- 
ки до сихъ поръ не дЪлается ни какого употрсбле- 
шя.

О влЫти породъ, сопровождающиеся свинцовый блеск» 
при обогащенги онаго.

УспЪхъ обогащешя, какъ уже замечено, нахо
дится въ совершенной зависимости о т ъ  качества 
породъ, сопровождающихъ извлекаемый металлъ, а 
посему и измЪнешя въ качссшвахъ сихъ послЬд- 
нихъ пгЬмъ не мснЬе тр с б у ю т ъ  уклонения и въ 
самомъ способ'Ь обогащения.

При свинцовнсгпыхъ рудахъ Клаустальскаго о- 
круга обстоятельства , нмЬюнця наибольшее вл!я- 
nie на процессы обогащешя, суть:

1) Кристаллический вндъ свинцоваго блеска, ка
сательно крупно-нли мелко-листовашаго скопления 
онаго.

2) Относительный вЬсъ свинцоваго блеска и со- 
провождающихъ его породъ.

Сообразно съ сими обстоятельствам и и самые 
процессы обогащешя сопряжены съ большими или 
меньшими затруднешями, а именно:

а) При крупиозерпистомъ свинцовомъ блеск1>, 
разсКянномъ въ породе» либо сплошными массами, 
или по крайней мТ.рЪ, въ вид1» болЪе или менъе 
крупныхъ зеренъ (какого рода руды добываются
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преимущественно въ рудникахъ Боксвизепской и 
средней Бургштетской ж и л ън ы х ъ  сист емъ), сопрово- 
ждаемыхъ нсбольшимъ количествомъ сернаго и 
мЪдиаго колчедановъ, мягкимъ глинистымъ слан- 
цемъ, цинковою обманкою, кварцемъ, шпагпова- 
т ы м ъ  железнякомъ и извесгиковымъ ш п а то тъ ; 
такого  рода скоплеше рудоносныхъ частей, пред
ставляеш ь матергялъ, весьма легко обогащаемый; 
ибо здесь свинцовый блескъ съболышшъ удобствомъ 
м ож стъ  б ы т ь  отдЬленъ ручнымъ разборомъ. 
Въ тТ.хъ же случаяхъ, где ручной разборъ, по убо
гости  свинцоваго блеска, не мо;кешъ б ы т ь  при- 
мЪнепъ въ столь  обширпомъ виде, крупность зер- 
на онаго н большое разлшйс ошносигпельиаго веса 
составныхъ частей допускаетъ применеше ныне 
упогпребительнаго дроблешя рудъ между валками 
сь noi лЬдующею отсадкою на реш етахъ.

6.) Когда свинцовый блескъ расположенъ въ поро- 
дахъ въ виде более мелкихъ зеренъ, въ особен
н ости  въ шакихъ породахъ, коимъ свойственна 
большая степень тв ер д о с ти , каковъ кварцъ, т о  
отделение свинцоваго блеска стан о ви тся  затруд
нительнее, какъ гпо и м еете  м есто  при рудахъ 
главной Бургштетской ж ильной  свиты. При та к о -  
выхъ обстоятельствахъ, ручной разборъ не мо- 
жегаъ б ы т ь  примЪненъ съ такимъ успехомъ, какъ 
при предъидущихъ рудахъ, по т о й  причине, ч т о  
э т о  было бы сопряжено съ несоразмерно большею



потерею  времени. Кроме то го  и самые шлихи свин
цоваго блеска здесь не могушъ б ы ть  получаемы 
въ то й  степени ч и с т о т ы , по причин!» большей 
твердости  кварца, которы й при дробленш между 
валками, или при измельчен in подъ пестами, не мо
ж е т е  б ы т ь  шакъ чисто  отдЬленъ о т ъ  зеренъ 
свинцоваго блеска, какъ cie бываетъ при рудахъ 
съ меньшею ш вер доению.

Изъ сего следуете, ч т о ,  при отсадке на реше- 
т а х ъ  , самый нижнш слой отсаживаемой руды 
преимущественно состоишъ изъ нечистыхъ зеренъ 
свинцоваго блеска и кварца, между т е м ъ  какъ наи
большая часть  чисгааго свинцоваго блеска распро
странена въ всрхнихъ слояхъ; ибо зерно, со стоя
щее изъ свинцоваго блеска и кварца, всегда легче 
осядстъ на дно рЪшеша, нежели чистое зерно 
свинцоваго блеска, предполагая въ обоихъ случаяхъ 
равномерность въ величине зеренъ чистаго свин
цоваго блеска, безъ кварца. Разумеется, ч т о  необ
ходимость вторичной отсадки всрхнихъ слоевъ 
долита увеличивать и самые расходы.

с.) Наибольшее затруднеше при обогащеши ока
зывали до сего времени руды ЦеллерФельдсгня изъ 
рудника Рингеръ-Ревиръ , по причине весьма мелко 
вкрапленнаго въ кварце свинцоваго блеска. Кварцъ 
ЭП10П11» нс только заключаешь въ массе своей свин
цовый блескъ, разееянный въ виде наимельчапшихъ 
чаепшцъ, но и самъ весьма часто въ семъ виде

яъъ
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бываешь расп р о стр ан ен  въ сплошныхъ массахъ 
свинцоваго блеска. Эшо о б сто ятельство , весьма дол
гое время, не только было причиною чрезвычай
ной потери мешалловъ при прежде существовав- 
шихъ способахъ обогащешя; но .съ другой с т о р о 
ны большею трудпоплавкоепшо массы весьма за
трудняло металлургичесше процессы.

Въ настоящее время, руды э т и ,  nocali предвари- 
тельнаго ручиаго разбора, при коемъ ста р а ю т с я  о т 
делишь небольшое количество чистыхъ илпуФОвъ 
свинцоваго блеска , мЬдпаго , сЬрнаго колчедановъ 
и цинковой обманки, немедленно подвергаются дро- 
блешю между валками или круинозернистому т о л -  
4eniio, на тЬх'ь промывальняхъ, при коихъ э т о т ъ  
механизмъ еще не введснъ. Получасмыя на дн'Ь рЬ- 
шегпъ, при последующей отсадк'Ь, нечисты я зер
на свинцоваго блеска подвергаются наимельчай
шему шолченпо, при коемъ муть, протекающ ая 
чрезъ весьма обширную систему зумФовъ, вм есто  
того , чтобы  проходишь въ водоотводную канаву, 
подымается о п я ть  изъ послЬдняго зумФа, посред
ствомъ насосовъ въ толчейный ставъ , совершая 
такимъ образомъ безпрерывную циркулящю.

При семь наимельчайипя частицы свинцоваго 
блеска, вкрапленныя въ зерна кварца, увлекаемыя 
токомъ воды до послЬдняго зумФа, будучи обра
щены въ толчейный ставъ , нм1ношъ снова случай 
отдЪлншься о т ъ  облекающихъ ихъ часшпцъ квар"



ца, и въ семь вид* съ болынимъ удобствомъ ос1>- 
даюшъ въ зумФахъ, ч т о  зд1»сь въ особенности 
способсгпвуется болынимъ разлшиемъ огпноситель- 
наго вЬса помяпушыхъ породъ и распространенною 
системою зумФовъ. Получаемые мелте шламы, кои 
въ особенности въ послЬдиихъ зумФахъ доходятъ, 
шакъ сказать, до весьма тонкой ныли, обогаща
лись до сихъ поръ окончательно промывкою на 
кергердахъ, при самомъ умЪренномъ приток !; воды.

Въ настоящее же время, таковая промывка во
все устранена, по обнаружившейся весьма значи
тельной потер!; мешалловъ, и зумФовые шламы, 
кои помощ1Ю циркуляций могугнъ б ы ть  доведены 
до содержашя 5 5 -ти  процентов!» свинца, непо
средственно сдаются въ заводъ.

d) Вуды РозенгоФской жильной системы о т л и 

чаю тся предъ всЪми прочими болынимъ избыш

комъ шпатовагпаго желЬзиягса. Свинцовый блескъ, 

здТ.сь находимый, совершенно чисшъ, крупнозерни- 

сгпаго сложешя, и сопровол;дается кварцемъ, гпя- 

желымъ и известковым!» шпатами и малою чл- 

cmiio мЪднаго колчедана; Фальэрцъ и бурпонигпъ 

попадаются лини» рЬдко. Крупность и ч и с т о т а  

зеренъ свинцоваго блеска въ эти хъ  рудахъ д1;ла- 
е т ъ  обогащешс ихъ весьма легкимъ. Вес cmapanie 

должно бы ть  обращено на отдТ.лешс гпя;келаго 

ш пата, ч т о ,  при надлежащемъ надзора, легко до

ст и га ет ся  ручнымъ разбором!». Ч т о  касается до 
Г о р н ,  7 К у р п .  К  п .  I I . 1842. 5
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шпагаоватпаго желВзняка, mo npiicynicniBic его не 
только не вредитъ плавиленному процессу, но на- 
противъ то го  въ известной степени споеобству-
с т ъ  оному, почему на отдВлсше э т о й  породы
*
не обращается особеннаго внимашя.

е) Руды Знльбернальской жильной системы руд
ника Бергверксвольфарпгъ отли ч аю тся  предъ всВми 
прочими наибольшимъ содержашемъ серебра и весь-

• . I.
ма значительнымъ избышкомъ шлжелаго ш п ата , 
соешавляющимъ здВсь главную рудоносную породу. 
Рыхлый глинистый сланецъ сосшавляетъ здЬсь, 
подобно какъ и въ ирочихъ лшльныхъ свигйахъ, 
выполняющую жилу массу. Въ бол'Ве же подчи- 
нсиномъ видЬ встречаю тся : кварцъ, известковый 
тпагаъ, и сВрая вакка. Значительное содержание 
этихъ  рудъ, не рВдко доходящее до 1.1 - т й  лотовъ 
г/ь центнерЬ (13,10 золотниковъ въ пудв), а въ 
особенности присутстглс тяжелаго ш п ата , за- 
трудияющаго ошдВлете свинцоваго блеска, были 
причиною къ нВкоторымъ отступлеш ям ъ о т ъ  
принятаго способа обогащешя.

Х о т я  наибольшая часть  упомянутаго тяж ела
го ш п ата , весьма иегоднаго въ плавкТ», о т д  Пл л е т 
ел ручиымъ разборомъ, но не смотря на э т о ,  
остальная часть онаго, по причиггь значит ель-* 
наго отноеительнаго вВса своего, затрудняегпъ 
весьма процессъ отсадки на рВшешахъ, требуя 
для сего гораздо болВе времени, нежели какъ э т о
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НМТ.егпъ M'Jicmo при прочихъ рудахъ. По э т о й  же 

самой причин к и остальные промывочный рабо

т ы  на гердахъ должны б ы т ь  производимы при 

большемъ приток!! воды, ч т о  въ свою очередь 

должно повлечь за собою немаловажную п отерю  

въ металлахъ, въ особенности при промывки зум
Фовыхъ шламовъ, на кергердахъ. Для предупрежде
ния таковой п отери , промывка эшихъ тонкихъ  

шламовъ на кергердахъ, совершается помощно 

циркуляцш, при чемъ гердовая м уть изъ лосл11Д- 

няго зумФа непосредственно оп ять  возвращает
ся на кергердъ помопцю насоса.

Сопряженная съ этим ъ родомъ обогащешя, зна

чительная у т р а т а  во времени и въ д ействующей  
сил!! необходимо должна увеличить расходы, кои 

здЪсь лишь окунаются богашымъ содержашемъ

рудъ-
f) обнеси ;кплы10Й свиты Лаутепталъской

представляют!» еще гораздо болТ.е затр удн и тел ь

ный для обогащешя матер! я ль, нежели предъиду- 

Щ1Я руды, будучи., при незначигпельномъ содержа

н т  серебра въ центнер!! о т ъ  1-f до 3-хъ лошовъ 

(1,8 до 3,6 золотниковъ въ пуд!!], сопровогкдаемы 

весьма большимъ количеством!» цинковой обманки, 

коей относительны й вЪсъ, подходящ iff близко къ 

относительному в!зсу свинцоваго блеска, весьма 

затрудняеш ь отдЪлеше сего посл!!дняго. К ром!! 
цинковой обманки, свинцовый блескъ, который
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здьсь попадается въ болье 'или мен1»е сплошныхъ 
штуФахъ, х о тя  и ие рЬдко бываетъ разсЪянъ 
мелкими зернами въ упомянутой цинковой обманкЪ, 
сопровождается извесгпковымъ ш патомъ, доволь
но болынимъ колнчесгпвомъ мТ.днаго колчедана, квар- 
цемъ и рыхлымъ глинисгпымъ сланцемъ. Наиболь
шее BHHManie, при обогащснш эти хъ  рудъ, должно 
б ы т ь  обращено на отдТ.леше цинковой обманки, 
обременяющей въ высокой степени плавилепныя 
работы , въ особенности образовантемъ печныхъ 
настылей. Въ сл БдспЫе этого  , при ручномъ раз- 
бор1> этихъ  рудъ, ие только с т а р а ю т с я  о т д а 
лишь силошныя массы цинка о т ъ  свинцоваго бле
ска, но въ гпЬхъ случаяхъ, гдЬ э т о ,  по тЪсной 
связи этихъ  двухъ металлическихъ породъ, не воз- 
можно, сортируется  особенный copim.j т а к ъ  на- 
зывасмыхъ, блендисшыхъ или обманковыхъ рудъ., 
подвергаемыхъ дробление между валками или круп
нозернистому толченпо съ окончательною отсад
кою, въ отдельности  огпъ прочихъ сортовъ. При 
послЪдующихъ процесеахъ обогащешя блеидисп!ыхъ 
рудъ, опытомъ дознано, ч т о  доведете шлиховъ 
свинцоваго блеска до желаемой ч и с т о т ы , для пре- 
дупреждсшя большей у т р а т ы  въ металлах!., дол
жно б ы ть  предпринимаемо постепенно и не за 
одпнъ n p i c M b ,  какъ т о  большею чаеппю им1;етъ 
Mlicino при обогащснш вышсупомянутыхъ рудъ 
Клаусгпальскаго округа. Такимъ образомъ при про-
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мывк1з 1ф } 1Шозе|)нисшы\ъ зумФовыхъ шламовъ на 
шламграбенЬ, обогащеше шли.ховъ должно б ы ть  
доводимо лишь до извТ.стной степени, послЪ чего 
они вторичною , окончательною промывкою уже 
доводятся до требусмаго содержат/!. Подобнымь 
же образомъ совершается промывка шонкихъ шла
мовъ па кергердахъ, гдг> шламы доводятся лишь 
до половнннаго содержат я, и въ слЬдъ за этим и 
домываются на особенныхъ гердахъ съ циркуля- 
щею.

Ньтгъ существующее обогащешс Всрхне-Гарцевскихъ 

свингистыхъ руЪъ, разематриваелюе въ частности.

Х о т я  ве!> упомянутые способы обогащения, въ 
ошд’Ильиыхъ отрасляхъ, и уклоняются болВе или 
мснПс одииъ о т ъ  другаго, но не смотря на э т о ,  
они въ сущности всегда подчинены однимъ об
щ и м и  прлвнламъ; въ слГ.дсппнс чего обогащешс 
Верхне-Гарцевскихъ рудъ, разделяется на сл'Ьдую- 
ице процессы:

1) Ручной разборъ.
a) Въ рудники,
b) На поверхности на отвалахъ и
c) Въ рудоразборныхъ сараяхъ.

£) Очищсше рудной мелочи, ч т о  въ шо же вре
мя сопровождается раздЬлешемъ оной по величин!} 
зерна, помощ1Ю раздЬлитсльныхъ рЬш стъ и окоп- 
чательнымъ ручиьшъ разборомъ.
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5) Дроблеше рудъ между валками.
4 ) Отсадка измельченной руды на реш етахъ.
5) Толчейныл работы.
6) Промывка шламовъ’ на шламграбеиахъ или 

на зихергпрогахъ.
—  илангердахъ.
—  шгпосгердахъ.
—  кергердахъ.

1 )  Р у ч н о й  р а з  в о  р ъ:

a J  В  ъ р  у  д и и к  п .

Цель э т о й  раб оты  со с то й тъ , подобно всемъ 

ирочимъ обогатительпымъ процессамъ, въ сокра- 
щеши массы, стараясь по возможности о т д е л и т ь  
свинцовый блескъ о т ъ  пустой породы, или по 
крайней мере руды доброкачественный о т ъ  рудъ 
более убогихъ. Кроме этого  виимагпе рабочихъ 
должно быгпь обращено на отделение т а к  ихъ по
родъ, коихъ присутствю  им естъ  вредное влняше, 
какъ на последующи? процессы обогащения, гпакъ и 
на самыя заводск’ня работы  } сюда принадлежишь
преимущественно тя;келый ш п а тъ  и цинковая об-

♦

манка. Сверхъ упомянутаго разделения рудъ, по 
качеству оныхъ, подобная же разсоргпировка дол
и т а  б ы ть  соблюдаема относительно разлшня въ 
величине кусковъ, стараясь о т д е л и т ь  большаго 
объема куски о т ъ  рудной мелочи или щебня, обо
гащаемой въ отдельности.



d )  Ругной разборъ на от валахъ.

Доставленная на поверхность руда разбивает
ся, для облегчения последующа го разбора, въ рудо- 
разборномъ сарае о т ъ  6- т и  до 7-ми Фунтовымъ 
мологпомъ, ьа куски о т ъ  а-хъ до 4-хъ кубическихъ 
дюймовъ. При таковомъ измельчении сове[)шаепнся 
первый разборъ рудъ сихъ на следующее сорты:
1 ) колчеданиспныя руды, отделяя  въ шо же время 
медный колчеданъ о т ъ  сернаго; £.) чистый свин
цовый блескъ; 5) руда срсдняго содержания; 4) руда 
убогаго содержания, или толчейная руда и 5) о т 
вальная руда, или руда съ наимеиьшимъ, или, т а к ъ  
сказать, случайнымъ содержанГнсмъ, и наконецъ пу
ст а я  порода, ш. е. куски, вовсе несодержащне 
рудоыосныхъ частицъ, отвозимые на опнвалъ. Съ 
пнехъ случаяхъ, где упомянутыя руды сопровожда
ю т с я  тяжелыми» шпагпомъ или цинковою обман
кою, образуется еще особенное подразделение 
рудъ сихъ двухъ сортовъ подъ названием!» ш плто- 
ватыхъ рудъ и блендпетых’ь рудъ.

С .) Ругной разборъ съ руЪоразборныхъ избахъ.

При вышеупомянутомъ разборе, коего цель бо
лее состояла въ измельчении доставленных!» на 
поверхность рудныхъ масеъ и приготовлении оиыхъ 
къ точнейшему разбору, свинцовый блескъ могъ
б ы ть  лишь въ виде» болыиихъ масеъ отделенъ; и

»
шакъ какъ наибольшая ч асть  онаго распросшране-
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на въ нзмельченныхъ кускахъ упомяиутыхъ соргповъ, 
образуемыхъ при исрвомъ разбор*, т о  огпдЬлеше 
свинцоваго блеска предпринимается окончательно 
въ особенныхъ рудоразборныхъ сараяхъ. ЗдЬсь раз
боръ рудъ совершается съ наивозможн'ЬЙшею т о ч 
ностн о , подъ надзоромъ нарочито для сего при- 
гошовленнаго Ш тейгера, малолЬтками, кои, сидя 
за длиннымъ столомъ, разбираю тъ руду на выше
упомянутые сорта.

Разбивка кусковь совершается 2  Ф у н т о в ы м ъ  

м о л о г п о м ъ  на чугунныхъ подкладкахъ, с о с т о я щ и х ъ  

обыкновенно изъ старыхъ п о д п е е п ш и к о в ъ  или не- 
годныхъ толчейныхъ подкладковъ , кои утвержда
ю т с я  въ столь, образуя родъ наковаленъ.

I I )  О бмывка и разборъ рудной м елош .

Руда э т а ,  составляя, какъ выше упомянуто", Не 
ч т о  иное, какъ рудной щебень, до такой  ст еп е 
ни преисполнена грязью и нечистотами, ч т о  она 
въ семъ соспюяиш, по качеству сосшавныхъ по
родъ, ни какъ не мож стъ б ы ть  различена; и т а к ъ  
какъ сокращение сего сорта  руды, съ болынимъ 
удобствомъ, можстъ б ы т ь  предпринято ручнымъ 
разборомъ, т о  для облегчешя эт о й  работы , руд
ная мелочь подвергается предвари тельному опо
ласкивании, на особенно для сего уешроенпыхъ раз- 
дЬлитсльиыхъ рЬшсшахъ. При семъ наибольшая



часть обработывасмой массы разделяется pi;т е 
шами на нисколько сортовъ отсадочной руды, въ 
т о  время, какъ куски болыпаго объема, будучи 
безпрерывнымъ притокомъ воды очищены, подвер
гаются обыкновенному ручному разбору. Э ти  р е 
ш ета  имВюшъ видъ продолговатыхъ, наклонно 
лсжащихъ ящиковъ, угпвержденныхъ всрхнимъ кон- 
цемъ въ неболынихъ подщипникахъ, таким ъ обра
зомъ, ч то , будучи за нижпш консцъ приподымае
мы ;кслезною ц1т ы о ,  падаю тъ съ известной вы
со ты  на деревянный брусъ , производя с о т р я 
сете , способствующее разделенно обработывасмой 
массы по величине кусковъ, определяемых!, отвер- 
спнлми рВшешъ, вставленных!» во дпЪ означсн- 
ныхъ ящиковъ.

Движете этихъ  рВш етъ производится рыча- 
гомъ, приводимымъ въ д ей ств 1е нажимомъ кула- 
ковъ вала наливиаго колеса на одну изъ оконеч
ностей онаго, въ т о  время, какъ другая, находясь 
въ связи съ у п ом ят  т о ю  ц Тлило, приподымаешь 
нижпш копецъ рТ.шегпа, который въ слТ.дъ, по 
прскращеши действующей силы, мгновенно уда
ряется  о брусъ, производя такимъ образомъ рядъ 
огпрывистыхъ толчковъ.

Промывочный с т а н ь  таковыхъ рВшсгпъ со
стоиш ь обыкновенно изъ двухъ ящиковъ, располо- 
женныхъ одинъ надъ другимъ, шакъ ч т о  проходя

щая чрезъ решепю верхняго ящика руда нспо-

243



срсдственно ниспадаешь въ мижшй; куски же, ко
ихъ величина превышаешь отверсгтя  верхияго ръ- 
шегаа, скаты ваю тся  на установленный впереди 
онаго ст о л ь ,  покры ты й чугунными продырявлен
ными плитами, где сей крупный со р т ъ  руды под
вергается ручному разбору на вышеупомянутые 
сорта.

Фигура. 1. представляешь таковой рЪшетный 
с т а н ь  съ боку.

A) верхшй ящикъ.
B) нижнш.
с) Рудоразборный спюлъ.
D) Валь наливиаго колеса, приводящий р е ш е т а  

въ дЪЙсгшне посредствомъ т я г и  Е, прикрЪплен- 
ной къ полукресту G, и рычага F,

Н. Водопроводный желобъ, къ концу коего при
креплено небольшое с и то  р, въ коемъ осаждают
ся н еч и сто ты , приносимыя водою.

Верхние Лщикъ. Д л и н а  онаго о т ъ  6- т и  до 7-ми 
фупювъ, ширина о т ъ  1 до 1~ Фута, глубина 1 Фугиъ. 
Дно сего ящика состоиш ь изъ 4-хъ, сплетенныхъ 
изъ жел езной проволоки рВшегпъ съ ~ дюймовыми, 
квадратными отверстиями, длиною 16 дюймовъ и 
шириною 13 дюймовъ. (Фигура. 1. а. Ь, с, d). П а
д е т е  р е ш е т а  на всю длину онаго 2 1  дюймъ, или 
3 дюйма на Футъ; вы сота  подъема онаго не пре
вышаешь 5 дюймовъ. Чугунныя п литы  рудораз- 
борнаго ст о л а , на которыхъ совершается рудо-
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разборка крупныхъ кусковъ руды, скатывающейся 
съ верхняго реш ета , снабжены квадратнымъ о т -  
верегшемъ въ 1-- дюйма.

I

Н иж нш  лщикъ. Размерами эгпогпъ ящикъ не 
отличается  о т ъ  нредъидущаго; падете ;ке онаго 
въ противную сторону. Онъ о тли чается  о т ъ  
вср&няго разделительная  р еш ета  двойнымъ р'В- 
шепшымъ дномъ, при коемъ верхнее с о с т о и т ъ  изъ 
З-хъ plimemb, сплетенных!» изъ железной проволо
ки съ квадратными ошвереппями.» въ дюйма, F ig  
4. В. f, g , и одного р е ш е т а  въ ~ дюйма отвер- 
егтямн h , такимъ образомъ расположенных^ ч т о  
мсльчашшя рТ.шеша заиимаюгпъ верхнюю чаешь 
ящика, а -§- дюймов. рФшета нижнюю часть  онаго. 
11а разстояш и о-хъ дюймовъ о т ъ  верхняго дна 
находится нижнш рядъ самыхъ мелкихъ рЪ ш етъ, 
коихъ числомъ т р и  I, К ,  S. Они укреплены не
посредственно подъ Т3(Г дюймов. реш етам и  и спле
тен ы  изъ тонкой м*дной проволоки съ квадрат
ными отвсрспнями въ ~т дюйма. П адете  сего ящи
ка значительнее верхияго.» на 1-нъ Футъ 4 дюйма, 
или 28 дюймовъ^ на всю длину онаго. Cie должно 
б ы ть  по т о й  причин^ соблюдаемо., ч т о  при бо- 
л Ье пологомъ положенш нижияго реш ета., руда въ 
слишкомъ большомъ количества накопляется на 
ohomBj замедляя надлежащую разеорпшровку. При- 
то к ъ  воды на ръшегпо соразмеряется съ качс-



ствомъ отмываемой рудной мелочи; при илова
т ы  хъ породахъ оный долженъ б ы ть  увеличенъ.

Рудная мелочь доставляется первоначально на 
пошолокъ Фабрики и отсюда спускается по дере
вянной воронкоподобной т р у 61; на верхнее реш е- 
шо. Здесь куски, коихъ величина с о о т в е тс тв у е ш ь  
отверспйямъ эти хъ  р е ш с т ъ , проходя чрезъ оныя, 
о тд е л я е т с я  о т ъ  кусковъ большей величины, кои 
скаты ваю тся  на рудоразборный столъ, где въ 
свою очередь куски въ 1 -нъ дюймъ и 1 -~- дюйма, 
о т д е л я ю т с я  о т ъ  большаго размера кусковъ, на
копляясь въ п ростр ан стве  I. Куски же или -§- 
□  дюйма и до наимельчайшаго шлама, проходя 
чрезъ р еш ет а  верхняго ящика, нисиадаюшъ въ 
нижнш , где разделяются на 4 со рта  въ сл вдую- 
щемъ порядке. Куски □  дюйма, составляя более

- х
крупный со р тъ  , скаты ваю тся  чрезъ наклонно 
лежащую доску х  съ решены, падая на иолъ Фаб
рики. Зерна же, величиною въ □  дюйма прохо- 
д я т ъ  чрезъ р еш ет о  h  и накопляются въ простран
с т в е  т\ наконецъ зерна въ ~-  дюйма, проходя вме
с т е  съ наимельчайшими рудными частицами на 
р е ш е т а  А*. г. s., о тд ел я ю тся  о т ъ  зеренъ ~  дюй
мовъ., накопляясь въ п ространстве  щ  э т и  же по- 
следнЁя увлекаются водою въ виде шлама чрезъ 
ни ж т а  р е ш е т а  и желобъ о  въ зумФЫ, где распо

лагаю тся но мере относительной своей т я ж е с т и  
и величины зеренъ, составляя преимущественно
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м атср 1ялъ для промывки на шламграбене или зн- 
хергпроге. Здесь следуегпъ заметиш ь, чгпо въ пер- 
вомъ или всрхнемъ зумое оседаю *пъ самыя круп
нейший частицы шлама, величиною о т ъ  1  □  ли
ни* и даже менее, кои, при помощи предуготови- 
гпельной промывки на шламграбене, съ большею 
пользою могутъ б ы т ь  окончательно обогащаемы 
отсадкою на самыхъ мелкихъ реш етахъ.

Рудная же масса, накопившаяся въ простран
с т в е  /, сосшопшъ изъ кусковъ въ 1 -нъ дюймъ и 

дюймъ, кои сортирую тся  на особенно уетро- 
ениомъ неболыномъ р е ш е т е  съ отверегшями въ 
1-нъ квадратный дюймъ. Такимъ образомъ важ
нейшее услов*е при процессахъ отсадки па реше
т а х ъ , наивозможнейшая равномерность въ вели
чина зеренъ обработываемаго машер1яла, дости
гается съ большею точноеппю вышеизложен
ною сортировкою на разделительных!» реше
тахъ. Въ следсшвю сего, вся масса рудной мело
чи, за исключешемъ небольшаго количества круп- 
ныхъ кусковъ руды, поступающей въ ручной раз
боръ, разделяется собственно на 5 -т ь  сортовъ 
отсадочной руды

дюйма.

Средни* со р тъ  4-й—-|
Мелки* со р тъ  5-й —



Въ ш ихту или 12 часовую смену (ибо все обо- 
гашительымя раб оты  совершаются только  при 
дневномъ с в е т е ,  исключая пюлчешс рудъ въ гпол- 
чедхъ) промывается таковой рудной мелочи 50 
тонновъ или 619 пудъ. При каждомъ сгполе раз- 
дЬлишельныхъ р е ш е т ъ  находится 4 мальчика, 
изъ коихъ 2 заняты  при рудоразборномъ с т о л е  
впереди р е ш е т ъ , одинъ при заброске руды на 
верху и 4-й вывозишъ очищенную руду или пу
ст у ю  породу понринадлежносгни.

I I I )  Отсадка рудъ на ргыиет ахъ.

Процессъ э т о т ъ ,  составляя ныне важнейшую 
отрасль обогащешя рудъ Верхне-Гарцевскихъ гор- 
ныхъ округовъ, сущсствовалъ уже въ 1519 году 
въ Клаустале, х о т я  у потребляемы я въ т о  время 
р е ш е т а  действовали лишь непосредственно ру
ками рабочихъ, и самое ирименеше оиыхъ, какъ 

' , / 
процессъ обогащешя, было весьма ограничено. Въ
т е ч е т е  же последил го десяшилеппя, когда чрез- 
вычайпыя потери въ металлахъ ясно обнаружили, 
ч т о  лишь небольшая часть  яде ш нихъ рудъ мо- 
ж е т ъ  б ы т ь  съ пользою обогащаема, существовав- 
шимъ прежде повсеместным!» мелкпмъ толчешемъ 
въ гполчеяхъ*, т о  внимаше здешняго начальства 
обращено было на ошеадочиыя р е ш е т а , коихъ 
употребление весьма распространено со времени за- 
менешя крупиозерииетаго шолчешя размлппемъ
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рудъ между валками. Эпюгпъ процессъ, вспомоще- 

сгпвуемый точ н ою  разсортировкою руды по ве
личине зерна и удачно примененным!. механизмомъ, 
весьма содействовал!, къ доведение обогащешя 

здВшнихъ рудъ до настоящ ей степени совершен
ства онаго.

г '
Цель процесса отсадки рудъ на р еш етахъ ,  

основывается на гидростатическомъ законе дви- 
жешя швердыхъ т е л ъ  въ ж и дк ости , при чемъ 

относительно гплжелВшшя частицы, предполагая 

равномерность въ величине зеренъ обработывае- 

мой массы, осВдаютъ скорее на дно сосуда, не
жели легчашшя. Такимъ образомъ при погруженш 

р е ш е т а  въ наполненный водою чанъ, находящая

ся въ р е ш е т е  руда, будучи стремлсшемъ воды, 
п роход я щей чрезъ скважины р еш ет а , приподымаема 

на известное разстояш е, вследъ за этнм ъ оседа

ешь на дно р еш ет а , по м ере относительной  

т я ж е с т и  и величины зерна обработываемой мас

сы. При таковомъ отвВсиомъ движенш рудной 

массы, способствуемомъ отры висты ми и частыми 
ударами р еш ет а , отдВ леш е частицъ мсталличе- 

скихъ при семъ крупнозернистомъ матер!ялВ, съ 

несравненно большим.ъ усггВхомъ, м ож етъ  бы ть  

достигаемо, нежели на покатой плоскости про- 
мывочныхъ гердовъ, где влГяше опшоситсльнаго 

веса т е л ъ  въ н екоторой  степени  ослабляется  

шрешемъ оныхъ объ упомянутую плоскость.
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Первоначально существовавши я р е ш е т а ,  какъ 
выше сказано., приводились въ д ей ств 1е непосред
ственно руками рабочихъ. Э т о  имело болышя не
удобства, uacmiio потому, ч т о  для направления 
э т о й  работы  должны были выбираться ра- 
6onie сама го крепкаго сложения, частно же по
тому, чнпо весь уснЬхъ работы  виолне зависелъ 
о т ъ  стар ател ьн о сти  эти х ъ  людей, кои должны 
были находится подъ непрерывнымъ надзоромъ.

Ж елая у стр ан и ть  въ некоторой степени энгш 
ннеудобснпва , были введены оеадочныя рЬпиета 
съ балансирами, погружение коихъ въ воду не на
ходилось въ прямой зависимости о т ъ  рукъ рабо- 
чаго, но совершалось рабочимъ посредснпвомъ 
ш танги, прикрепленной къ концу балансира, у ко
его, на некогпоромъ разстояннни опп, упомянутой 
ш танги , находится железная тя га ,  поддерживаю
щая решения. Такого рода устрой ство  р е ш е т -  
мыхъ енпановъ весьма облегчило работу, освобо- 
дивъ рабочаго о т ъ  необходимости поддерживать 
р е ш е т о  руками.

Въ течение последних!» ш ести  л Ь тъ , механизме 
эти х ъ  реш етны хъ становъ весьма усоверпиен* 
сгпвованъ применением!» силы воды къ действию 
ониаго. Таковое улучшение повлекло за собою боль- 
пня выгоды, какъ въ экономическомъ, т а к ъ  и въ 
техническомъ отношсипяхъ, досипавя въ т о  же 
время возможность уменьшить число рабочихъ нн
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возсгпановить совершенно равномерное действ  ie 
машины.

Фигура 2-я представляешь таковой Клауеталь-
скнй вододействующш реш етны й стап ъ  съ боку

-  \

по нанравлетю вала наливнаго колеса.
Фигура э-я предешавляетъ видъ стана v спе

реди. Здесь валъ А наливнаго колеса снабженъ де
ревянным!» барабаиомъ Ь\ толщиною въ 4 дюйма, 
въ коемъ укреплены 10 -шь дерсвянныхъ кулаковъ, 
приводящихъ въ дТЙешвйе рычагъ о, коего про
тивоположный конецъ утверждеиъ на шарнере въ 
т о ч к е  k . На конце сего рычага покоится кулакъ 
й, составляющий продолжеше балансира Л  (Фигу

ра 2-я), утвержденного на валу С  такимъ образомъ, 
ч т о  другой конецъ балансира сего с  налегаешь 
на конецъ f, принадлежащш балансиру g  е сть  
железная т я г а  , поддерживающая р е ш е т о  щ  v 
чат», въ коемъ движется р е ш е т о , зары ты й до 
половины въ почву Фабрики; W деревянная ш т а н 
га, нижнш конецъ коей проходить въ деревян
ную трубу о; эгппмъ устройством!» сообщается 
движенпо р е ш е т а  совершенно отвесное направ- 
леше; г небольшой деревянный столб ъ , снабжен
ный 4 футовымъ , упругимъ ш естомъ /, коего 
конецъ нажимаешь на выдающуюся часть  х  инпан- 
гн «с; г  ларь, заключающий руду; у  водопроводная 
труб а j по которой вода спускается изъ желоба s.

Иаконецъ % деревянная рукоять, проходящая чрезъ
Гори• ТКурн. Кн. II , 18Й2. С



ш тангу w , посредствомъ которой  р е ш е т о  выни
м ается  изъ чана.

Когда наполненное рудою р е ш е т о  будете  опу- 
• щено въ чанъ, т о ,  т я ж е с т ь ю  онаго, конецъ t 

балансира D  долженъ подняться къ верху и вме
с т е  съ симъ поднять конецъ с  балансира В ; въ 
следствие сего, другой конецъ означеннаго балан
сира, вм е сте  еъ продолжешемъ онаго Ь необхо
димо коснуться долженъ конца рычага «, которы й, 
будучи таким ъ образомъ нажимаемъ на кулаки 
барабана Ь сообщ аете всему механизму ряде рав- 
номерныхъ и отры ви сты хъ  толчковъ. Cie послед
нее въ особенности способствуешся нажимомъ 
ш еста  I  на часть  л\ ' *

Но т а к ъ  какъ значительный грузе иесколькихъ, 
расположенныхъ сряду, наполненныхъ р е ш е т ъ  
причинилъ бы весьма неуместное колебашс 52 
футоваго вала С, поддсрживающаго э т и  р еш ета ; 
т о ,  для избеж атя  этого  о б сто я тел ьства , оный 
укрепляется двумя небольшими деревянными вал
ками с^, изъ которыхъ первый утверж дается  въ 
особенно для это го  установленномъ срубе Е  ( Ф и 

гура 5), привинченномъ винтами f  и g l къ од
ному изъ гполчсшшхъ столбовъ Р ,  другой же у- 
крепленъ сверхъ вала въ брусе N  Для предохра- 
нсшя малыхъ валковъ и вала о т ъ  порчи, причи
няемой взаимиымъ треш ем ъ, оные въ Шочкахъ 
касашя, обиваются листовымъ жслезомъ.
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Останове одного рЬшетнаго стана, въ отдель
ности о т ъ  прочихъ, совершается весьма просто, 
вынуппемъ р е ш е т а  изъ чана, при чсмъ конецъ t 
балансира D , опустясь къ низу, уклоняется о т ъ  
нажимающаго балансира IS. Величина толчковъ 
р е ш е т ъ  определяется рычагомъ а  (фигура 5-я), 
къ концу коего прибита железная полоса, т а 
кимъ образомъ, ч т о ,  между оконсчиосшно оной т  
и деревомъ рычага, могли бы бы ть , по мере на
добности, забиваемы клинья, о т ъ  толщ ины коихъ 
высота подъема р е ш е т ъ  зависите.

Другой способе для опрсделсшя высоты подъ
ема р е ш е т ъ , заслуживающий болыпаго внимашл, 
предешавленъ на Фигуре 4-й. Здесь къ нижнему 
концу кр еста  / ) ,  сосшавляющаго одну нзъ поло- 
винъ балансира С, привинчена часть О, которая, 
по мере надобности, винтами т и п  т о  можешь 

' б ы т ь  приближена, т о  удалена о т ъ  кулаковъ вала; 
q  пропшву действующа я тя ж е с т ь .

Наибольшая часть  употребляемыхъ' ныне р е
ш е т ъ  и м е е те  въ поперечнике о т ъ  24-хъ до 27 
дюймовъ, и снабжены деревяннымъ ободомъ, вы
шиною въ 10-шь дюймовъ. Р е ш е т а ,  въ 2 9 -т ь  дюй
мовъ въ поперечнике, преимущественно упогпре- 
бляю тся при отсадке самыхъ крупныхъ сортовъ 
отсадочной руды. Дно р е ш е т а  состоиш ь нзъ 
укренлениыхъ на деревянномъ круге, параллельно 
проходящнхъ проволоке, кои при реш етахъ , упо-
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гпрсбительныхъ для отсадки крупныхъ соршовъ 
отсадочной руды, с о с т о я т ь  нзъ железной прово-
1 mj
локи, толщ иною въ ~ лиши, и ироходягпъ на раз- 
сшояши ~ или \ лиши одна о т ъ  другой. При 
мелкихъ сортахъ отсадочной руды, у пошребляюшъ 
решегиа, коихъ дно сплетено изъ весьма тонкой 
медной проволоки въ y  лиши толщ ины, на раз- 
СШОЯ1НИ ~ или у лиши одна о т ъ  другой.

Въ последнее время были производимы о п ы ты  
надъ реш етам и въ 40 дюймовъ въ поперечнике, 
кои вполне оправдали ожидашя; ибо одно 40-ка 
дюймовое р е ш е т о  заменяешь два 24-хъ дюймовыхъ 
реш ета . Къ еожалВшю, устаповъ сего большаго 
р е ш е т а  не всегда допускается местностью.

Общгл правила , соблюдаслгыл при отссСдктъ рудъ.

УкрВпивъ р'Ьшето къ железной т я г е  баланси
ра, должно обратиш ь наиболее внимашя на гори
зонтальное положение онаго: ибо о т ъ  это го  завн- 
сшнъ более или менее равномерное распростране- 
iiie ошдельныхъ слоевъ руды. Наполнив!, въ следъ за 
эшимъ р е ш е т о  на — глубины онаго рудою, рабочий 
иогру;каетъ оное въ чанъ, пусгпивъ машину въ ходъ. 
По прошесшвш н'Ькошораго времени , когда р е 
ш е т о  совершило о т ъ  120 до 150 шолчковъ, рабо
чш., вынувъ оиое изъ чана и оиусптвъ на край 
сего последилго, снимаешь ;келезнымь гребкомъ 
верхний слой, составляющий пустую породу. Чис
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ло шолчковъ реш ета  соразмеряется съ крупно* 
cniiio зерна. При крупнозерниетомъ материале, чис
ло опыхъ должно б ы ть  менее, нежели при мелко- 
зернистом?», по т о й  причине, ч т о  при послед- 
пемъ сцеплеше чаетицъ предешавляетъ большее
затруднение къ отдВ летю  оныхъ. При съеме

\
различных?» слоевъ руды, внимаше рабочаго въ 
особенности должно б ы ть  обращено на т о ,  ч т о 
бы съемъ не слишком?» значнтеленъ был?»; ибо 
тогда, вм есте  съ убогою рудою, легко можегпъ 
б ы ть  смешан?» слой, внизу лежащий съ большим?» 
содержашем?». По сиянии убогаго слоя руды, ра
бочий, о п я ть  наполнивъ р еш ето  свежею рудою» 
пускаетъ опое г.?» ходъ, съ тем?», чтобы  при вто - 
ричномъ съеме, в?» следъ за убогим?» слоемъ руды, 
п ри ступ и ть  къ сиянию еледующаго слоя; ибо 
нижше слои весьма редко могут?» б ы ть  сортиру- 
мы в?» одинъ огпеадъ до желаемой ч и сто ты . Та
ким?» образомъ совершаются о т ъ  5, до б съсмов?» и 
наконсцъ доходягпь до самаго ийжнлго слоя, сосшо- 
ящагр, более или менее» изъ чисшаго свинцоваго 
блеска, по выну mill коего работа  снова воз
обновляется. Не редко случается, ч т о  полученные 
при отсадке соршы не могли б ы т ь  доведены до 
надлежащей степени ч и с т о т ы , какъ гпо имееш ь 
м есто  при обработке шакихъ руд?», въ коихъ 
значительная степень отноентельнаго веса со- 
сшавныхъ пород?» затрудняешь сортировку оныхъ
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Въ ссмъ случае, но достатоп п ом ъ  скоплснш  не- 

чистыхъ сортовъ , каждый въ о т д е л ь н о ст и  в т о 

рично отсаж ив ается , и такимъ образомъ возвы

ш ается  до желаемаго содержашя.
Вышина подъема р е ш е т а  соразмеряется съ 

крупносшио сортовъ, и бы ваетъ обыкновенно о т ъ  
4  до 1 или 24- дюймовъ. При отсадке рудъ на ре-

'ш стахъ , получаютъ э - т ь  сортовъ весьма различ- 
ныхъ, какъ въ содержант, т а к ъ  и въ соотавныхъ 
часшяхъ: первый, или верхшй, слой состоиш ь обы
кновенно изъ пустой породы, отбрасываемой на 
отвалъ, какъ м атер 1ялъ негодный къ дальнейше
му обогащсшю; слЬдующш за эпшмъ, второй слой 

4 сосгиоитъ преимущественно изъ пустой породы 
съ наитопчайшнми прожилками свинцоваго блеска, 
и составляя самый убогш с о р т ъ  руды, поступа- 
е т ъ  въ самое мелкое т о л ч е т е ;  т р е т ш  со р тъ , сле- 
дующш по относительному весу зеренъ своихъ за 
вышеупомянутыми, есть , т а к ъ  называемая, т о л 
чейная руда, и содержашемъ х о т я  превышаешь 
предъидущш со р тъ , но для сосредоточиватя она
го, подобно предъидущему, проталкивается въ т о л 
чее; ч етв ер ты й  со р тъ  хогпя превосходить содер
жашемъ предъидущш, но еще не достиг?» до т о й  
степени ч и с т о т ы , чтобы  мог?» п о сту п и т ь  въ„ 
сдачу в?» завод?». Получаемый при отсадке круп
ны хъ нумеровъ отсадочной руды, оный постуна- 
е т ъ  къ дальнейшему дробленно между валками,



после чего о п я т ь  ошсалшвается. Полученный же 
о т ъ  мелкихъ сортовъ остальных?» нумеровъ о т 
садочной руды, оный непосредственно окончатель
но отсаж ивается, ие подвергаясь дробленпо, по 
т о й  причине, ч т о  таковое дроблеше этого  мел
ка го сорта  было бы сопряжено съ образовашемъ 
значительна го количества шламовъ, весьма обре- 
меняющихъ огтальныл обогатительный работы. 
Наконец?» п яты й  со р тъ  со с то и тъ  нзъ более или 
менее чисшаго свинцоваго блеска, т а к ъ  ч т о  со- 
держаше его свинцемъ можешь б ы т ь  доведено 
до 80-1Ш1 и более процентов?,. При рудахъ изъ 
округовъ Лаутентальекаго и ЦеллерФельдскаго, со
держание сего сорта , не см отря на большое ко
личество цинковой бленды, весьма затрудняющей 
отсадку, доводится о т ъ  65-гпн до 70-ши про
центов?,.

Та часть отсадочной руды, которая во время 

отсадки переходиш ь чрез?, скважиииыя дна реш е
т а  въ виде самых?» мелкихъ зерен?», накопляется  

на дне чана до гпБхъ норъ, пока масса оной не 

затруднит?» движ ете р еш ета; после чего рабо- 

иш, вынув?» р е ш е т о  из?» чана, выпускаешь снача

ла м уть въ зумФЫ, чрезъ ш пунтовое omnepemie 

в?» чану, и потом?» вынимает?» гребкомъ осев

шую на дне чана руду. Руда э т а  предварительно 

оиоласкивасшся въ промывальномъ рве, для о т д е л е 
ния иловашыхъ чаепшцъ, и въ слЬдъ за эти м ь нр-
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ступаеш ь въ промывку на шламграбенЪ, поели не
чего оставшийся на шламграбсне шлихъ, сно
ва отсаж ивается на рЬтешахт». Полученная при 
сей последней ошсадкЪ руда въ чане, по значи
тельной мелкости своей, должна б ы т ь  обогащае
ма окончательно, либо на шламграбемЬ, или нази- 
хершроге.

ОС)  Отсадка иервыхъ т рехъ нумеровъ отсадогной
руды .

Величина кусковъ это го  сорта , какъ вышеупо
мянуто., о т ъ  до 1 -го и \ дюйма. Э ти  Ъ сор
т а  отсаж иваю тся, каждый въ отдельности , на 
самыхъ крупныхъ рЪшетахъ изъ железной прово
локи, при чемъ р еш ет а  совершаютъ толчки, ве
личиною въ 2^  дюйма, со скороспню 150 то л ч - 
ковъ въ минуту. Каждый ошсадъ, или количество 
руды, коимъ р е ш е т о  за разъ наполняется, подвер
гается огнь 100 до 120 -ши толчкамъ, после че
го дЪлаешся съемъ пустой породы, но не бол ее 
какъ на 1— дюйма глубины. Въ слЪдъ за эпшмъ 
работник!, наполняешь р е ш е т о  свВ;ксю рудою, и 
сообщи въ ему надлежащее число пюлчковъ, сни
маешь верхнш слой и слой толчейной руды , въ 

,том ъ  случае, когда эгпогпъ второй со р т ъ  до
стиг!, до желаемой ч и с т о т ы , ч т о  конечно мо- 
ж е т ъ  б ы т ь  определено только наружным!, ви- 
домъ рудной массы при некогпоромъ навыке ра-
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бочаго. По сн лтш  втораго сорта  или толчейной 
руды, толщина коего не должна превышать 1  и- 
ли дюйма, рабочий сви д етельствуете  следую
щий трений с о р т ъ ,  который немедленно снима
ется , ежели онаго достаточно накопилось, ч т о  
впрочемъ после двухъ разъ наполненiя реш ета  
свежею рудою, или двухъ ошеадовъ, только при 
самыхъ богашыхъ и доброкачественных!» рудахъ 
можетъ и м еть  место. Такимъ образомъ рабочий 
возобновляешь работу еще ошъ о до 6 разъ, пос
ле чего количество З-го слоя руды до того  уве
личится, ч т о  онаго можно сн ять  на 1 -нъ дюймъ, 
и ежели внизу лежащий 4-й со р тъ  свинцоваго бле
ска, in, э т о  время, накопится на глубине Зу или 4 
дюймовъ, т о  и эгаошъ последний немедленно выни- 
маюшъ; въ иропшвномъ же случае, р еш ето  на пол- 
няешея свежею рудою и отсадка продолжается 
по вышесказанному.

Количество руды, употребляемой во одинъ оса- 
докъ, но мере наполнешя реш ета , должно умень
ш аться; такимъ образомъ, первый отсадъ б е р ет 
ся въ количестве ~ кубичеекаго Фугпа, послВдшс 
;ке составляюшъ не более у или у  кубическихъ 
Фута.

J3 )  Отсадка руды  средней велигины J\? 4-го.

Величина зеренъ сего ошеадоцпаго материала 
не превышаешь у дюйма. Работа производится
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при 1 -  дюйм- подъеме р е ш е т а ,  которое въ одну 
минуту совершаете, подобно какъ при предъиду- 
щемъ соргпе, до 120 шолчковъ, по прошесшгли 
чего рабочш можешь н р и ету п и тв  къ съему. Bripo- 
чемъ э т о  вообще соразмеряется съ качествомъ 
руды, которое, при болыиемъ разнообразие въ о т 
носи т е л  ьпомъ весе обрабошываемыхъ массъ, шре- 
буегпъ большаго числа толчковъ, нежели при ру
дахъ, въ коихъ различие въ относительномъ весе 
составных!, частей  ие шакъ велико. Употреби
тельны» при э т о й  отсадке р е ш е т а  с о с т о я т ь  изъ 
тонкой медной проволоки, въ коихъ промежутки 
между проволоками не ирсвыш аю тъ — или -§- лиши

у )  Отсадка салшго лгелкаго сорта JW  5-го.

Э тош ъ  со р тъ  отсаж ивается  на реш етахъ  со
вершенно подобно предъидущему, но съ т о ю  раз
ницею, ч т о  промежутки между проволоками еще 
меньше, о т ъ  у  до у  лиши. Величина зеренъ о т ъ  
-Гб до уу, и посему подъемъ р е ш е т а  не превыша
ешь 1 или 1~ дюйма, со скоросипю 140 шолч
ковъ въ минуту. Отсадка сего машер1яла, въ сущ
н ости  составая'ющаго не ч т о  иное, какъ весьма
мелкозернистую дресву, съ особенным!, успехомъ

-  1 м ож етъ б ы т ь  предпринята, когда въ составь  мас
сы входишь значительное количество шпашова- 
шыхъ породъ, кои, будучи измельчены до величины 
уиомяиушыхъ зеренъ, пршшмаюшъ видь отделе-
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ныхъ листковъ, обнаруживающихъ значительное 
сопротппвлсшс действующей силе воды, и о т д е 
ляю тся  съ большим!» удобствомъ о т ъ  рудонос- 
ныхъ частицъ.

Одно о б сто ятельство , затрудняющее н ек о то 
рым!» образомъ, при столь мелкозернистой руде,

•
отдЬлсше зеренъ свинцоваго блеска о т ъ  посшо- 
ронннхъ породъ, сосшоптъ въ сцеплсши* этихъ  
частицъ между собою, причиняемом!» значительною 
мелкоеппю оныхъ; но и э т о  можегпъ б ы ть  у стр а 
нено большим!» числомъ шолчковъ, дюймъ каждый 
съемъ въ отдельности  долженъ б ы ть  подверженъ. . 
Количество руды, за 1-нъ разъ стягиваемое въ 
р еш ет о  гребкомъ, должно б ы ть  при отсадке сего 
мелкаго со р та  менее, нежели при предъидущихъ 
крупныхъ сортахъ; въ противномъ случае о т д е 
лена пустой породы, при значительной мелкости 
оной, будетъ затруднительнее.

S')  Отсадка крупнозернист аго ш лам а изъ перваго
зульфа.

Проходящая при промывке рудной мелочи, чрезъ - 
мельчай пня р еш ета , ни жил го раздели шел ьиаго 
ящика, рудоносная муть п р о т е к а е т е  рядъ зум- 
ф о в ъ , въ коихъ крупиеГшнл частицы оседаю тъ но 
причине большаго ошиосптсльнаго веса въ пер- 
вомъ з у м Ф Ь ,  г»ъ т о  время, какъ мельчайнпя ч асти 
цы шлама увлекаются постепенно чрезъ осшаль-
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ные зумФы и проходягпъ наконецъ систему об- 

щихъ толчейныхъ зумфовъ.
До введешя вододейсшвующихъ р еш етн м х ъ  с т а 

ном», э т о т ъ  крупнозернистый шламъ, зерна ко
его имеюгпъ величину 1|- лиши, составлял ь м ате-  

р ‘|ялъ для дальнейшей промывки на шламграбенЬ 

или зихертрогИ; при чемъ получаемый на х в о ст о 
вой, или нижней ч асти  шламграбена, крупней mill 

тлихъ окончательно обрабошываемъ былъ на 
шгпосгерде, или кергерде. Въ новейшее же время, 
окончательная обработка упомянугпаго шлиха съ 

большимъ удобствомъ д о сти га ется  на р еш етахъ ,  

ч т о  здесь въ особенности благопрхятсгпвустся 

кристаллическою Формою зеренъ свинцоваго бле

ска. Но такъ  какъ въ массе крупнозернисгпаго 

шлама заключается еще значительное количество 

самаго мелкаго шлама, о б с т о я т е л ь с т в о ,  которое  

должно за тр у д н и ть  отсадку; т о  означенный шламъ 

нзъ перваго зумФа прополаскивается предвари
тельно въ отмывочномъ рве (*), при чемъ самый 

т о н к ш  шламъ о т д е л я е т с я  о т ъ  крупнейших!» зе
ренъ, которы я, составляя массу нзъ зеренъ до- 

вольио равномерной величины, окончательно о т 
саживаются на саммхъ мелкихъ р еш етахъ . Полу

ченный же при семъ оиоласкиванш мелкш шламъ
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(*) о  семь обмывочпомъ рв'Ь въ поел Вдет Bin будешъ сь 
большею подробпоеппю упомянуто.
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промывается окончательно на штосгердЬ, или 
ксргердЬ, смотря по мелкости онаго.

Отсадка совершается вышеупомянутымъ обра
зомъ, съ т о ю  только разницею, ч то , по значи
тельной мелкости зерна сего материала, отсадъ 
не долженъ превыш ать Д- кубичеекаго Фута, и ч т о  
съемы снимаются тонкими слоями о т ъ  ~ или ~ 
дюйма. Количество съсмовъ сообразуется съ ка- 
чеешвомъ обработываемаго материала. Когда со
держа nie онаго превышаешь содержите перваго 
съема при обыкновенной осадкЬ , т о  делается 
только одинъ съемъ , который носшупаепгь въ 
крупнозернистое то л ч ет е ;  при моньшемъ же со
держант съема, совершается оныхъ два, изъ ко
ихъ верхшй передается въ т о л ч е т е  чрезъ самое 
мелкое рЬш сто, а второй съемъ въ крупнозер
нистое толченье; отсадокъ же на днВ plmicma 
поступ аетъ  къ сдачЬ на заводъ. Подъемъ рЬшегпа 
не долженъ превышать 1^  дюйма, при скорости 
150 шолчковъ въ минуту; при болыиемъ подъемЬ 
рЬшегпа обнаруживается столь вредное для про
цесса отсадки колобаше, или волнете осаждаемой 
массы, причиняемой сцьплешсмъ частицъ.

О пы тъ показала», ч т о  руды, соетояиця изъ т я -  
желаго ш пата , ш иатоватаго  желЬзняка и цинко
вой обманки, съ наилучишмь успЬхомъ отсажива
ю тся  при всличиггЬ зеренъ въ Т|- или дюймовъ 
и еамаго мелкаго ошеадочнаго материала въ 1 до



7; иniil. При крупныхъ соршахъ упомянугпыхъ 

рудъ ошсадка уже съ мснынимъ усп1»хомъ совер
ш ается.

Въ ш ихту или 12 часовую смЬну обработыва- 
е т с я  на 1-мъ 24 дюймовомъ рьш етЪ  125 центне- 
ровъ, или 396 пудъ, руды. На 40 дюймовомъ рЬше- 
т Ь  вдвое болЬе.

Процессъ отсадки на р Ь т е т а х ъ ,  которому под
вергается наибольшая чаешь рудъ, досшавляемыхъ 
рудниками Верхняго Гарца, конечно весьма здЬсь 
благощ нятствуется, какъ видомъ нахождешя свин
цоваго блеска, т а к ъ  и вообще качеством!» сопро- 
вождающихъ породъ; и х о т я  нельзя ож идать, 
чтобы  процессъ э т о т ъ ,  при другихъ обстоягпсль- 
сшвахъ, могъ бы б ы т ь  приспособленъ съ равнымъ 
усп Ьхомъ , но не смотря на э т о  п р и г н е т е  она
го даже въ болЬе подчиненномъ видь, во тногихъ 
отнош еш яхъ д о став и тъ  болЬе выгоды.

{Будетъ продолжеше) .



ш.
З А В О Д С К О Е  Д  ГЬ  Л  О .

О МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКА МЪДИСТЫХЪ СЛАНЦЕВЪ
въ Мансфельдь. Г. Л е-Ш ательера.

(Изъ Annales ties mines. Т .  X V II. 1840). 

Переводъ Подпоручика Боты ш ева.

Руды , снабжаюиця МансФсльдсюе заводы, со- 
с т о я т ъ  изъ смолистыхъ и М'Ьдиспшхъ сланцсвъ, 
добываемыхъ изъ ншкнихъ пластовъ цехштейна. 
Металлическое вещество ихъ составляю тъ почти  
исключительно мЪдный колчеданъ и пестрая мБд- 
ная руда, совершенно разсВяшше по ихъ массТ». 
Сланцы э т и  бЬдны мЬдыо, но обильное содержа- 
iiie въ нихъ серебра, въ сравнении съ количесшвомъ 
мг.ди, дилаешъ ихъ драгоценными.-IIоложете, до- 
бываше и обработка этихъ  сланцсвъ уже были 
описаны въ A n n ales  d es  m ines. Г-мъ Маиэ въ 1-й
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части IX  тома; э т а  же с т а т ь я  главнВЙше по

священа улучшешямъ, произведсннымъ въ м етал

лургической обработк а  т о г о  времени (*), какъ т о  

въ замВнент сшарыхъ полувысокихъ т а х т н ы х ъ  

печей доменными печами съ распаромъ, въ упо-
v

т р е б л е н т  горячаго д у т ь я ,  ФОрмовкВ кирпичей, 

nocrnpomcfe амальгамирнаго завода, и проч. Извле

ч е т е  серебра, заключеннаго въ мВдистыхъ слан

ца хъ, производится нынВ двумя различными спо

собами: зейгеровашемъ и амальгама щею. Выгоды 

э т о г о  послВдняго способа, хорошо доказанный на 

о п ы т  В въ т е ч е т е  п ятн ад ц ати  л Ь т ъ ,  заставля
ют!» нынВ замВнишь зейгерный заводъ амальга- 

мирною Фабрикою. Въ обоихъ случаяхъ сланцы 

подвергаются сырой плавкВ и полученный при 

эгиомъ купФсршшейнъ непосредственно амальгами
руется  или обр аботы вается  на черную мВдь, ко

тор ая  впослВдешвш подвергается зейгерованию.

С ы р а я  п л а в к а .
I

О б ж и г а  H i e .

Сланцы, привезенные изъ рудника, гпотчасъ за

брасываются въ юб;кига!пельиыя кучи, имВюиця 

весьма разлнчиыя измВрешя; онВ плоски, имВю тъ

(*) Она извлечена нзъ СолЬс подробнаго сочипешя о Ъобыва- 
uia металлургической обработки лшдистыхъ слапцсоъ 
ей Ша.исфельдгь 1828.
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большую поверхность, о т ъ  1-го до 1,5 метра 
высоты и содержагпъ о т ъ  600 до 800 фудеровъ, 
т .  е. огпъ 10,050 до 13,100 кубическихъ футовъ 
(въ 6 0 -т ъ  цснгпнеровъ, т .  с. около 186^ пудовъ * 

Фудеръ). Въ нижней части  кучи н асти лаю тъ  Фа
шины для воспллмснсшя ел; смолы же, заключаю
щейся въ слаицахъ, достаточно  для т о г о ,  чтобы  
поддержать горЬшс во все время обжигания, ко
то р о е  продолжается о т ъ  двухъ до четырехъ мгЬ- 
сяцевъ, смотря по времени года. Количество упо- 
трсбляемыхъ флшинъ весьма незначительно: оно 
простирается  не болЬе какъ до 0,41-^- вЬса слан- 
цевъ, или до 5^ в1»са купферштейна, пронсходяща- 
го о т ъ  плавки послЬднихъ.

Обжигашс сланцсвъ не производшпъ значитель
ны хъ издержекъ и оно весьма полезно для дЬи- 
егтйл печи. Пробовали класть въ колошу нсобож- 
женые сланцы, но ошдЬлсшс иаровъ производило 
значительное охлаждеше “печи и 3acopenie печнаго 
ш ахта, и потому должны были возвратиться къ 
старому способу. П о теря  в'Ьса при обжиганш 
сланцсвъ, проплавляемыхъ на Ленмбахскомъ заводь, 
простирается  до 13^. Поэтому, если можно вве
с т и  въ это й  операцш какое либо улучшеше, т о  
оно должно с о с т о я т ь  въ том ъ, чтобы  произво
дишь обжигашс возлТ» самой рудоподъемной шах
т ы ,  а не на заводь. Такимъ образомъ изб'Ьгли бы
перевозки !?>-£- всего вТ.са, па разстояш е, прости- 

Горп. Жури. Кп. II. 1842 * 7
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рающееся иногда до н'Ьсколькихъ миль, п притом ъ 
по дорогамъ весьма нсблагопргятнымъ.

П  л а в к а  с л а н ц с в ъ .

Сланецъ, составляющей горную породу, заклю
чает!» въ себь довольно большое количество из
вестняка, и о т ъ  прибавлсшл 1 0 -  илавиковаго шпа
т а  дЬлается весьма лсгкоплавкимъ. Во время пу- 
memccnmia Г. Мацэ, печи, въ которы хъ произво
дилась сырая плавка, шгЬли Фигуру трапецоидаль- 
ную съ небольшимъ разширешемъ предъ Фурмою* 
Вы сота ихъ равнялась 1 4 -т и  Ф утамъ, npouie же 
размеры были слЬдуюпце (*):

ширина - ширина у глубина, 
распара. основашя.

Фут. дюйм. Фут. дюйм. Фут. дюйм.
У колошника 1 •— ------- 1 —  9 —  2 —  1
— Фурмы . . 1 — 9 — — 2 —  5 —  2  -— 4
— основа Hi я . 1  —  б  2 --------  2 ----

*) Мъры, упошреблеиныя въ этом ъ  сочниешн, Пруссшя, 
устаиовлепныя закопомъ. Ont. суть:

1-нъ Колонскш Фунтъ ~  1,1303 Русскаго Фунта» 
1-нъ ценпшеръ или 110 Колоаскихъ Фун:повъ=1!24,3319 

Русскаго фунта.
1-нъ Рейнскш ф утъ — 1,0286 Русскаго Фута.

1-нъ лахтеръ — G-т и  Футамъ и 8-мн дюнмамъ 
б 857 Русскаго Фута.

1-нъ тал еръ  т  0,938 Русскаго серебряплго рубля, или 

ч  95 I I  копъйки ссребромъ.



Количества воздуха, вдуваемаго деревянными воз
духодувными машинами чрезъ одну фурму, было 
200 кубичсскихъ футовъ въ минуту. Р езультаты  
э т и  принадлежать Крсйцгютскому заводу при 
ЛеймбахГ». Уже л е т ъ  десять или двенадцать т о 
му назадъ, съ большою выгодою заменили э т и  с т а 
ры я печи печами, подобными Формою разлнчныхъ 
своихъ частей домсниымъ, иазначаемымъ для плав
ки желВзныхъ рудъ; one имЬютъ круглый рас- 
паръ и круглый ш а х т ъ ,  представляя видъ двухъ 
огпрЬзковъ конуса, обращенных!» одинъ къ друго
му широкою частЁю и сосдиненныхъ цилиндромъ, 
образующнмъ распаръ. Один только горнъ и гор
нило сохраняют!» Форму шрапецоидальпую.

Печи э т и  имЬютъ т р и , или по крайней мере 
две Фурмы, въ копюрыя воздухъ доставляется 
воздуходующими цилиндрами, и въ каждую изъ 
нихъ п р о тек аетъ  его о т ъ  700 до 800 кубиче- 
скихъ футовъ въ минуту.

, Три печи Крейцгютскаго завода- и м ею тъ  сле
ду юнце размеры:

1-нть серебряный грошъ ~  0,051 Русскаго ссребряиа- 
го рубля или 5 g копьйкн серебромъ.

1-иа тонна каменного угля — 55,5  Русскими кубпче- 
скимъ футамь (около).

Въсъ одной тонны каменнаго угля 465,6 Русскаго
♦унта (около).
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Древеснымъ углемъ. Коксомъ. 
Фут. дюйм. Фут. дюйм. Фут. д.

Высота о т ъ  леща
ди до Фурмъ . . 2  — 2  —  2 —  2  —  2  —  2
------------ Фу рмъ до

заплечиковъ 2 — 4 —  2 — 10  —  2  —  4

---------- заплечиковъ 2 ---------—  2 ---------—- 2  —  6

------------ распара . 1 ----- —  1 ------- —  1  —  Ъ
 ш ах та . . 8  —  6 —  8 ------- — 11 —  9

ч
Вся высота . . 1 6 ------ — 1 6 ---------— 2 0  ---
Средняя ширина
у лещади . . .  2 ---------— 2 —  4 —  2  —  6

у начала заплечиковъ 2  — 6 —  2 — 10  — 2  —  9»
ДЁамсшръ распара 4 —  4 —  4 —  6 —  5 —  8 

----------------колош
ника ------------------- 2 — 6 — 2 —  6 —  Ъ -------

Печь Ж  2-го действуеш ь коксомъ, а иногда 
дровами; за веЬмъ шемъ только въ одной э т о й  
печи упошребляютъ коксъ. Горнъ и горнило име- 
ю т ъ  траиецоидальную Форму и сделаны изъ од
ного куска огнспостояинаго песчаника; друпя ча
с т и  коническЁя или цнлиндрическЁя; лещадь сдела- 
на изъ одного камня , * наклоненпаго подъ уцломъ
опгь 5° до 6°. Собственно горнъ имеешь только

. *• 
небольшую высоту и находится гораздо ниже
Фурмъ; ему даюшъ вм естим ость , достаточную



только для содержатя купферштейна, образующа
я с я  въ продолжеше 10 -гпи или 1 2 - т и  часовъ. 
Печь э т а  одноочковая и снабжена двумя наруж
ными выпускными гнездами, въ которы я попере
менно производится выпускъ расплавленной массы. 
Фурмы , расположениыя на боковыхъ сторонахъ, 
уклонены о т ъ  перпендикулярпяго иаправлешл къ 
этим ъ  сторопамъ, для того , чтобы  струн  возду
ха, пускаемаго чрезъ т р и  Фурмы, не пересекались 
въ одной точке.

Ш и х т а  с о с т о н т ъ  изъ:
^  —

1 -го фудера сырыхъ сланцевъ —  52 ценгпнерамъ 
обожженыхъ,

б -т н  центнеровъ плавиковаго ш пата ,
1-го или 2-хъ центнеровъ шлакОвъ, или кре- 

цовъ оп1Ъ плавки на черную медь.
Руду засыпаютъ по весу особенными мерами, 

вмещающими о т ъ  45 до 50 Футовъ; за разъ кла- 
дутъ  о т ъ  9 до 10 шакихъ меръ. При плавке дре- 
весиымъ углемъ , прежде руды ‘ засыпаютъ одну 
тонну угля; при плавке коксомъ, засыпаютъ то л ь 
ко у  тонны  (коксъ, употребляемый въ МансФель- 
де есть  смесь ~ Англшскаго кокса и у Нйжне-Си- 
лезскаго).

Въ продолжеше 1 0 -т и  часовъ проходитъ чрезъ 
печь около двухъ Фудеровъ сланцсвъ; выпускъ про
изводится тогда, когда въ печь засыпано ровно 
два Фудера, и следовательно , въ т е ч е т е  10-пш

:w i\



часовъ, получается 10-шь центнеровъ купФершгпей- 
на. БупФсршшейнъ легкоплавокъ, имЪстъ кристал
лическое сложсше; разсматривасмый въ увеличи
тельное стекло, онъ представляется въ видЪ не- 
большихъ кристаллических!» зеренъ мЬдножелтаго 
цвЪгпл; общш цвЪгпъ массы бронзовый ; купФер- 
ш тей н ъ  э т о т ъ  заключаешь въ себЪ очень мало 
частицъ, притягиваемых!» магнигпомъ. С'Ьра, о- 
етаю щ ался въ-купФерштейиЬ, никогда ие бы ваетъ 
до стато чн а  для насыщения всЪхъ мешалловъ; же- 
л Ьзо> тПнощее мен1»е сродства къ d ip t» , осажда- 
ешея и образуетъ легкорасплавляюпцйся бълыи 
чугунъ, которы й собирается на днъ горна и вы
текаеш ь вмЪсгпъ съ купФерштейномъ. Образчикъ 
это го  купФерштсйна, подверженный мною разло- 
жешю, далъ слЪдукшцс результаты :

Сиры , . 0 ,242\П роба сухимъ путемъ,
М * д и ....................... 0,386
Ж елЪ за....................... 0,227
Ц и н к а .......................  0 ,0 37 /повторенная два раза,
Серебра....................... 0,002 [
Кобальта и

272

;сл1»ды
Марганца. ) [дала въ 5 -т и  граммахъ:
Б ислорода,гигроме- 
тричсской воды ,

потери  и проч.. . 0 ,0 9 4 ,  .0 0 1 1 5

1 ,0 0 0 '  - е р е б ,,а к о и о



Прннимаюшъ, ч т о  въ купФсрштейнЪ Крейц- 
гютскаго завода, въ цептнерЪ 114 Фунтовъ со
держится о т ъ  4 Ъ до 44 Фунтовъ мЬди и о т ъ  7 
до 8 лотовъ  серебра, паи

Серебра 0,0018 
Мъди . . 58,l i

Ш лаки стек л о в аты , совершенно легкоплавки, 
весьма вязки; о т ъ  окиси мЪди, a можетъ б ы ть  
такж е  о т ъ  кобальта, окрашены въ синш цвЬтъ. 
Когда плавка была разстроена, т о  иногда получа
ли красные шлаки (мТ.днокраснаго ццЪгпа), с т е к 
ловатые, но не прозрачные; они окрашены за
кисью мЪдп. Долго думали , ч т о  цвЬгпъ эгпогпъ 
нЪкоторымъ образомъ служи т ъ  вЬрпымъ призна- 
комъ большаго содсржатя мЪди, но э т о  не всег
да имЪло мЪсгпо, потому ч т о  находили и си те  
шлаки, которые были гораздо богаче мТ.дыо, ч!.мъ 
красные. Э ти  изхИшсшя должно приписать особсн- 
нымъ обстояшсльетвамъ возстановлсшя, подоб- 
нммъ пгЬмъ, кои примечаются при дВпсшвш раз- 
личнаго пламени паяльной гпрубки на мВдныя с т е к 
ла. Ш лаки э т и  употребляю тся для дЬлашя кир
пичей. Ихъ выливаютъ въ параллелопнпеды, рав
ные почти  1 -му кубическому футу; кромЬ т о г о ,  
когда они еще горячи, ихъ уношребляюшъ для 
нагрВвашя домовъ, сосЪдиихъ заводу, и для Bapenia  

на нихъ пищи.
Въ Брейцгюшскомъ заводи, при холодномъ ду-
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гпьЬ, на одинъ Фудеръ сланцевъ или на 60-шъ 
центнеровъ ш ихты , упошребляюшь среднимъ чис- 
ломъ о т ъ  1 2 -т и  до 22-хъ то н н ъ  угля и о т ъ  7-ми 
до 8-ми тон н ъ  кокса; одна часть  угля м ож етъ 
расплавить среднимъ числомъ "5,5 части ш ихты . 
Для расплавлешя одного Фудера сланца потребно 
среднимъ числомъ 5,6 часа на древесномъ углЪ и 
4,8 часа на коксъ. При старомъ способу для рас
плавлешя 48 центнеровъ ш ихты  потребно было 
194- тон н ъ  древеснаго угля или 6 -̂ тоннъ  кокса, и 
въ первомъ случаЪ операц1я продолжалась 16-шь 
часовъ, а во вгпоромъ 15. Для расплавлешя же 
60 центнеровъ это й  ш ихты  нужно было бы 
24-f гнойны древеснаго угля и 20-шь часовъ вре
мени ; следовательно, при новыхъ печахъ сбере
гается  5 тонны  древеснаго улля и 1 5 -т ь  часовъ 
времени.

Работники, исправляюицс свои долатости  у до
менной печи въ т е ч е т е  24-хъ часовъ, с о с т о я т ь  
иьигЬ изъ:

2 -хъ рудоошкатчиковъ для возки сланцевъ 
въ т е ч е т е  всего дня.

Благоприятные резу л ьтаты , полученные на раз*

tУ^потреблете нагртьтаго Ъутъл.



ныхъ заводахъ Гермашн и особенно на свипцовомъ, 
медномъ и серебряномъ заводахъ Ф ре ибер га ошъ 
заменеш.я холодна го дугпья нагретымъ, заставили 
предполагать, ч т о  подобны я же выгоды можно 
получить и при сырой плавке сланцевъ. Первыя 
попытки были сделаны на медномъ заводь Зан- 
гсргаузенЬ,' въ двухъ миляхъ о т ъ  Эйслебена; опы
т ы  э т и  , начатые въ 1856 году, имели полный 
успЬхъ, доказанный трехлЬ тнею  практикою. П о
добные о п ы ты  были произведены, въ 1858 году, и 
на Леймбахскомъ заводе (Врейцпотскомъ) съ т а 
кимъ же успЬхомъ. На эшомъ заводь не было 
сделано ни какихъ измен с Hi и въ ходЬ печи, но 
только расширснъ былъ горнъ: ширину его уве
личили о т ъ  2 Футовъ и 2 Фут. 6 дюймовъ до 2 
футовъ 4 дюймовъ и 2 Футовъ 10 дюймовъ; обы- 
кновенныя чугунныя сопла, 2 дюймовъ въ д!амстрЬ, 
не были изменены, а давлеше осталось равнымъ 
среднимъ числомъ 1 5 -т и  лошамъ на одииъ квад
ратны й дюймъ н изменялось о т ъ  1 5 -т и  до 1 8 -т и  
лотовь. Температура воздуха была равна сред- 
нимъ числомъ 200° Реомюрова термометра; наи
большая же простиралась до 260° Реомюрова т е р 
мометра. Воздухъ нагревался въ апп арате , поме» 
щенномъ между воздуходувною мишиною и печыо. 
Аппаратъ э т о т ъ  сосгпоитъ нзъ п я т и  ярусовъ 
чугунпыхъ четыреугольиыхъ ящиковъ , располо- ' 
жениыхъ горизонтально на чугуиныхъ переклади-
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нахъ; въ каждомъ ярусе по чсшмре ящика; они 
отделены одинъ о т ъ  друга г о , по передняя пло
скость  образуетъ закраины на бокахъ; края, о т ъ  
э т о го  образовавш ая, п р е п я т е т в у ю т ъ  сообщешю 
пламени изъ одного яруса въ другой. Ящики од
ного яруса соединены съ ящиками другихъ, по- '' > ' ' ?
средсгпвомъ коленчашыхъ трубокъ.» тпдЪлсниыхъ 
о т ъ  внутренности печи кирпичною стеною . Воз- 
духъ, посредствомъ горизонтальной т р у б ы , раз
деляющейся на рукава, приводится въ четы ре 
ящика верхняго яруса; такимъ же образомъ ч е т ы 
ре трубки, прикрЬпленпыя къ иижиимъ ящикамъ,
соединяясь въ одну трубку, приводяшъ воздухъ

-

непосредственно къ Фурмамъ. Надъ колосниками, 
помещенными въ нижней ч асти , сожигаютъ связ
ки ветвей; пламя обхватываешь по порядку ящи
ки каждаго яруса и выходишь чрезъ трубу, На 
каждый Фудеръ сланцевъ полагаютъ о т ъ  47-ши 
до 18-гпн дю;кинъ связокъ в1ипвей, расходуя по 2 

серебряныхъ гроша за дюжину. Для присмотра 
за аппаратомъ, въ т е ч е т е  24 часовъ, нужны два 
человека; каждый изъ нихъ получаешь по 7-ми 
серебряныхъ грошей въ день. Следующая табли
ца предешавляетъ результаты  плавки при холод- 
иомъ и нагретомъ д у т ь е  въ продолжение недель
ной работы.
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Холодное дутье.
>

7 -я иед-Ьля 4 -го
шримесгпра 1 8 3 7 цен. ®ун. пент. цент. цент. Фун. цен. ф. цен. ф . цен. «р. цен, ф. цен. ф.

года .................... 3 0 169 6 7 5 6 7 5 5 5 2 - 3 0 1 8 0 3 0 1 5 1 - 55 —  — 3 - — 9 5 - — 3 - 8 2 2 4  - —

На 1 -нъ «вудеръ . 1 5 ,6 3 2 2 ,5 2 2 ,5 18 - 1 6 6 1 5 - 5 ,5 —  — — 11 ,4 1 -3-4 ,2 — 1 4 ,2 —  -8 8

Нагртътое дутье.

5-я нед'Ьля 3 -го ;
т р и м е с т р а  1 8 5 8
года.......................... 5 4 1764 - 5 1 2 5 1 2 4 1 8 -1 0 0 1 8 7 3 4 1 5 2 - 55 2 -8 ,2 4 - 8 2 4 4 - — 4 - 2 7 1 5 - —

На 1 -нъ Фудеръ . 1 5,19 1 5 ,0 6 1 5 ,0 6 1 1 - 1 2 5 ,5 1 4 - 5 ,5 3 —  -9 ,2 —  16 1 - 33 —  19 —  -4 6

__ -

U p им т ы а т е. Т р и м е с т р о м ъ  въ Германш называют* гари мВсяца, га. е. четверть года.
./ V ' _ . ■ ' /

' ч . > •' •

Къ 1-му листу Гори. Жури, Кн. II. 1842.





Разсматривая э т у  таблицу ’видимъ, ч т о  упо- 

шрсблеше нагрТлиаго дутья  произвело сбсрежсшя 

во времени огпъ 8-ми до 9 ^ , а въ горючемъ ма- 

шерпмЬ до 33,1^*
Сбережете въ серебрк 16,3|-.
КупФ срттсйнъ сделался богаче мЬдыо о т ъ  3-хъ

до 34- фунтовъ; шлаки уже не были столь  бога-
*

т ы  сю; они содержали всегда \ л о та  на 1 -нъ ц ен т- 
неръ. Дьланъ былъ только одинъ рядъ опытовъ, 
и н еи звестно  еще, какое-оказываетъ iwiianie уио- 
шреблеше иагрЬтаго ду тья  на прочность печи. 
Чугунный. Фурмы сохраняются хорошо, но ихъ ну
жно, сколь возможно, чаще обмазывать сзади гли
ною. КупФсрштейнъ и шлаки выходяшъ нзъ печи 
болЬе жидкими, н показываюгпъ, ч т о  во внутрен
н ости  печи произошло возвышеше температуры . 
Яркш св'Ьтъ, видный сзади Фурмъ, служитъ т а к -  
же признакомъ этого. Такъ какъ въ колошники, 
даже и при холодномъ дуть'Ь, всегда бы ваетъ т е м 
но, т о  и нельзя судить о понижеши въ немъ т е м 
пературы, и какъ нагреты й воздухъ вдувался шЬ- 
ми же соплами и при шомъ же давлеши, какъ и 
холодный, т о  масса его была гораздо менЪе. Объ- 
емъ воздуха, отнесенный къ обыкновенной тем пе
р атурь  и къ обыкновенному давление, при холод- 
номъ дутье , равнялся 23-мъ кубическнмъ метрамъ, 
при нагрЬтомъ же только 12,5 пубическимъ ме- 
трамъ. Если бы увеличишь массу нагрЪтаго воз-
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духи, вдуваемаго въ печь, т о ,  нВ тъ  сомнВшя, ч т о  
продукты дневной работы  значительно увеличи
лись бы. Причина экономических!» выгодъ при упо
треблении нагрВтаго дутья, какъ въ этом ъ , т а к ъ  
п въ другихъ случаяхъ, зависишъ о т ъ  увсличсшя 
химической силы воздуха, которы й весьма бы стро  
освобождаеть евой кислородъ и сосредоточивает!» 
жаръ на несравненно меньшемъ п р остран стве  надъ 
фурмою.

З а н г б р г а у з е  II с к  i  й  з а в о д  ъ .

С ы рая плавка нагртьтымъ Ъутъельъ.

Выше было сказано, ч т о  первые о п ы ты  упо
требления нагр^таго дутья  въ псчахъ, назначен- 
ныхъ для сырой плавки, были предприняты на 
м'бдномъ Зангергаузенскомъ заводе, при ЭйслебенВ. 
Руды, кошорыя там ъ  обрабошывали, прсдставля- 
ю т ъ  т а к ъ  же, какъ и на другихъ заводахъ э т о й  
страны , медистый сланецъ. Здесь не только  
э т о т ъ  сланецъ содержитъ руду, но та к ж е  и бе
лый песчаникъ (W eissliegendes), составляющий по
стель  его, т о  же проникнушъ ею. Онъ содержит!»

N
о т ъ  6- т и  до 9 -̂ меди; его разработы ваю тъ въ 
одно время c-ъ дгВдистымъ сланцемъ. Б огаты е ку
ски о тб и р аю тся  при ручномъ разборе и ш о т -  
часъ проплавляются, остальное же подвергается 
толчеш ю и промывке. Известковый слой, соста-
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в л я ю щ ш  к р о в . 1 Ю  с л а н ц а ,  т а к ж е  р у д о н о с е н ъ ;  е г о  

п р и б а в л я ю т ъ  к ъ  ш и х т Ь ,  в м е с т о  Ф л ю с а .  Руды бе- 

л а г о  п е с ч а н и к а  к в а р ц е в а г п ы ,  и  с л е д о в а т е л ь н о  т у г о 

п л а в к и ;  о н Ь  с о е т а в л я ю г п ъ  о б ы к н о в е н н о  ч а с т ь  

ш и х т ы .  Присутствие и х ъ  тр е б у ет ъ  п р и б а в л е н и я
у ̂  / I

довольно бол ып а го количества плавиковаго шпа

та ;  о т ъ  эт о го  образуется весьма значительное 

количество кремнсФгпорисшой кислогпы, о т ъ  ко

тор ой  все стекла въ окнахъ здания сильно повре

ж даю тся. II лавка производится въ печахъ, подоб- 

ныхь Крейцгютскимъ. Заводъ псрестроенъ въ 

1 8 эб году: онъ с о с т о и т ъ  изъ двухъ доменныхъ 

печей для сырой плавки и полувысокой ш ахтной  

печи для плавки на черную м1»дь. Доменныя печи? 

вы сотою  въ 18-гпь Футовъ, считая о т ъ  лещади 

до колошника, имЬютъ по одной почгпи горизон- 

шальной Фурме, въ 50-пш дюймахъ о т ъ  лещади. 

Сопло имеешь 2 дюйма въ дтмсшрЬ, горнило че- 

тырсугольнос, npooia части  круглыя. Ш ирина у 

колошника равна 2-мъ фушамъ, у лещади т о  же  

2-мъ Футамъ, а у распара 2  Футамъ 8-ми дюймамъ. 

Обыкновенное давлете воздуха п р ости р ается  о т ъ

1-го до 1-|- Фунта. При холодномъ д у т ь е ,  въ фур

ме темно; она имеешь наростъ въ 4  или 5 -т ь  

дюймовъ толщиною; при нагрЬтомъ же д у т ь е ,  въ • 

ней светло, и необходимо бываетъ ее охлаждать  

для восирепяшствовашя ея расплавление; она ме- 

диая. Нагревательные аппараты с о с т о я т ь  изъ
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ш

5-ши поставленныхъ одинъ надъ другимъ ящиковъ, 
въ когпорыхъ воздухъ обращается сверху внизъ. 
При слЪдующихъ результатахъ тем пература его, 
среднимъ числомъ, была 230° Реомюрова терм о
метра. Одна печь выплавляла ежедневно о т ъ  9 -т и  
до 1 3 -т и  центнеровъ купферштейна, содержагца- 
го о т ъ  5 5 -ти  до 58^- мЬди и о т ъ  4-хъ до

I
логповъ серебра. КупФершшейнъ и черная мЪдь, 
содержащая о т ъ  8-ми до 9-ши логповъ серебра, 
очень б'Ьдны, для того , чтобы  съ выгодою могли 
б ы т ь  подвср;кены амальгамацш или зейгерование. 
КупФерштейнъ проплавлялся прямо на черную 
м1;дь.

Ш и х т а  соегпоитъ нын!» изъ:
4-хъ шележекъ кварцеватой руды въ кускахъ,
4 - х ъ    —  шлихахъ,

1 1 - т и  обожженыхъ сланцевъ,
2 - х ъ  известковой руды (Dacli).

\
Э т а  ш ихта  составляет!» Фудеръ, коего средни! 

вЪсъ равняется 5 0 -т и  или 5 5 -т и  центиерамъ. Къ 
ней прибавляютъ во ф л ю с ъ  5 -т ь  центнеровъ пла- 
виковаго ш пата. Ormiomeiiie количества кварце
вой руды къ количеству сланцсвъ т  1:3. Горю- 
чимъ матергяломъ служитъ древесный уголь.

1 1
Следующая таблица показываешь сравнитель

ные результаты  18-пш месячной плавки', частно 
холоднымъ, чаепшо же нагрЪтымъ дутьсмъ.

Ч *
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В е р х н я я  п е ч ь  в ъ  с т а р о м ъ  з а в о д ь ,  >№ 1-й. '

В р е мя  о п ы т о в ъ.

Количество 
употреблен

ной шихты.

Отношеше 
кварцеватой 

руды къ слан- 
цамъ.

Количество 
употреблен- 

наго древе
снаго угля.

Количество
получеииаго
купферштей

на.

Содержаше 
мвди вь куп 

ФерштешгЬ.

Количество по
лученной розет

кой мьди.

Употреблен

ное время.

Издержки на 

плавку.

сырую

18о6 годя 1-й тримсстръ, 
3 недТ.ли холодное дутье . 
па 1-нъ фудеръ . . . .

Фудеры.
22

1
1:3

мЪры (*). 
502 
22,81

ценшнер.
1 1 7 т

5,31

Фунш. на 
ценшн. — 
110 ФУНТ. 

164
цент.

16
2

фунт.
80
11

часы. 
501 

' 22,9

' * 
талер 

366 
16

сер.г.
11
19

(1ФСН.
1
7

1836 1 и 2 триместры, 
6  НедТ.ль J\?  1 холодное дутье 
17 нед1ыь jy? 2 и 3 наерть- 

тпое дутье . . . .  . 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

66
1

1:3 1,539
23,32

3704
5,61

50,3 158
2

79
11,5

1,680
25,15

1,130
17

17
3

6
10,82

1837 1-й и 2-й шриместы 
13 нсдВль нагртътое дутье 
па 1-нъ Фудеръ . . . .

1837 1-й и 2-й триместры 
12 исдВль холодное дутье 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

1837 3>й и 1-й триместры 
19 нед1;ль нагртыное дутье

1837 3-й и 1-й триместры 
5 неДЪль холодное дутье

\ 1

\

(*) М ира угля с о с т о и ш ь  изъ 3 -х ъ  засы пей и равна 1г шониы; тонна угля вЪситъ около 90-ти Фунтовъ.
Къ 1-му листу Гори. Жури. Кн. 1 1. 1 8 42 ,
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В е р х н я я  п е ч ь  н а  н о в о м ъ  з а в о д ® ,  Jff 2-й.

ч

В р е м я  о  п ы  т  о  в  ъ .

Количество 
употреблен- 

пой шихты.

Отпошеше 
кварцеватой 

руды къелан- 
цамъ.

Количество 
употреблен- 

наго древе
снаго угля.

Количество
полученнаго

купферштей
на.

Содержите 
мЬди въ куп 
«ерштейн*.

Количество по
лученной розет-

пой МЪДИ.

Употреблен

ное время.

Издержки па 

плавку

сырую

18 об года 1-й ш рим естръ  
5 недели холодное дут ье  . 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

Фудеры.
2 5  '

1 '
1:5

о о

центнер.
1224

5,54

фунт, на 1 
центнеръ.

4 7 4
цент.

4 9
2

фунт.
* 47  

16

часы.
5 0 4

2 1 ,9

талер
5 95

17

сср.г.
11

5

ПФСН.
6
1

1856  1-й п 2-й т р и м ест р ы  
i 7 нед’Ьль J W 1 холод поедут ъе 
*4? £  и 5  нагртътое дутье 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

1 7 4 4
1

1:22
1:5,45 5 ,0 7 6

1 7 ,6 2
9 9 7 4

5 ,60
5 2 ,1 2 4 5 4

2
7 5
54

2 ,8 5 6
1 6 ,5 6

2 ,597
15

11
2 2

10
1,91

1 8 5 7  1-й и 2-й т р и м естр ы  
Г5 иедВль нагртътое дупгъе 
на 1-нъ  Фудеръ . . . .

1 4 2 4
1

1:5 2 ,5 7 7
1 6 ,6 8

7 6 0 4
5,54

5 0 ,5 0 5 2 6
2

16
51 ,75

2 ,1 8 4
1 5 ,5 2

1,857
15

10
1

2
0 ,2 2

1857  1-Й и 2 -й  т р и м естр ы  
12 иедТ.ль холодное дутье 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

' \ 41
1

1: 5 2 ,9 4 9
2 0 ,9 1

7 7 6 1
5,50

4 8 ,5 0 5 2 0  
\ 2

10
2 9 ,7 1

2 ,0 1 6
1 4 ,5 0

2 ,1 4 0
15

9
5 4 ,6

1 8 5 7  5-й и 4 -й  тр и м естр ы  
19 недИль нагртьтое дутье 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

2'55т
1

1=5 5 ,5 1 9
1 5 ,0 7

1 ,1 8 1 1
5,06

4 8 ,5 8 4 8 8
2

75
1 0 ,2 0

5 ,1 9 2
1 5 ,6 7

2 ,701
11

2 8
17

6
1,74

1857  5-й и 4-й  т р и м естр ы  
5 нсд’Ьль холодное дут ье  . 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

55
1

1: 5 1 ,0 9 2 1
1 9 ,8 6

2 9 4 1
5,55

4 8 ,8 0 12 2
2

56
2 4 ,6 6

8 4 0
1 5 ,2 8

8 0 0
14

2
16

6
4 ,9 1
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II П Ж II Я Я П Е Ч Ь  И К D O B O I I I  З А В О Д И ,  Ж  5-й.

Г .....
В р е м я  о и ы т  о в ъ.

Количество 
употреблен
ной шихты.

О тиотете 
кварце ватой 

руды къ слан
ца мъ.

Количество 
употреблен- 

наго дрсве- 
снаго угля.

Количество
полученнаго
купферштей

на.

Содержаше 
мВди въ куп 

«ерштениВ.

Количество по" 
лученной розет*

ной МЪДИ.

Употреблен

ное время.

Издержки на 

плавку.

сырую

1856 года 1-й шриместръ, 
5 недЬли холодное дутъе . 
па 1-нъ Фудеръ . . . .

Фудеры.
26

1
1:5

вгьры.
588
22,61

центнер.
155-1
5,20

Фунт, на 1 
центнеръ.

124
цент.

55
2

фунт.
85

8

часы.
504
19,1

талер
453

16

сср.г.
12
20

ПФСН.

6
1

1856 1-й и 2-й триместры 
17 недЪль j \ f  1 холод/юс d j /пъе 
Л ?  2 и 5 нагртътое дутье 
на 1-нъ фудеръ . . . .

165
1

1:22.
1:5,45 2,921

17,92
9 5 0 |
5,79

51,58 109
2

15
56,09

2,856
17,52

2,291
11 1

4
8,71

1857 1-й и 2-й триместры 
15 нед'Ьль нагртътое дутье . 
па 1-нъ Фудеръ . . . .

119
1

1:5 2,111
16,58

805
5,59

50,58 514
2

50
31,50

2,184
11,66

1,901
12

15
22

- 8 
10,28

1857 1-й и 2-й триместры 
12 недЪль холодное дут ье. 
на 1-нъ фудеръ . . . .

155
1

1:5 2,797
21,05

726
5,16

18,50 299
2

102
28,06

2,016
15,16

2,037
15

3
9 6

1857 5-й и 1-й триместры 
19 недЪль нагртътое дутье 
на '1-нъ Фудеръ . . . .

225
1

1:5 5,125
15,51

1,1654
5,21

18,52 180
2

2
'16,25

5,192
14,28

2,516
11

28
11

6
10,47

1857 5-й и 1-й триместры 
5 нед'Ьль холодное дутье . 
на 1-нъ Фудеръ . . . .

51
1

,

1:5 1,078
19,96

2861
5,50

18,80 118
2

51
21,59

840
15,55

790
11

5
18

6
11,90

1
\





Разсмапнривая э т и  таблицы, видимъ, ч т о  о т ъ  
употребления иагрЪтаго дутья  происходили, т р о й 
ное сбережение: горючаго м атер и м а ,. времени, и

( I
следовательно серебра. Для точнаго сравнения, 
нужно взять  отдельно результаты  1836 года и 
результаты  тр ех ъ  последиихъ случасвъ 1837 го
да. Въ начале 1837 года, начали! Формовать въ 
кирпичи ннлнхи н сланцы въ раздробленномъ со
стоянии и о т ъ  эпюго получили весьма значи-v

тельное сбережение, заставившее реш ительно при-
\

нягпь этотпъ способу., и г.ошъ о т ъ  чего такж е 
расходы 1837 года, какъ при холодномъ, т а к ъ  и 
при нарретомъ ду тье , были гораздо менее, чемъ 
въ 1836 году.

Для печи •ЛР 2-й въ 1836 на 1-нъ фудеръ по
лучено:

меръ
Сбережешя въ у гл е . 5 , 3 8 ,  или 23^-

часовъ
------------------во времен 5 ,5 4 , ---------------- 2 4 -

т а л . с с р .  г р .  п ф .

 денежиаго 3,10, 1 2 , --------19|-
Въ 1837 году, для т о й  же печи, въ 1-й и 2-й т р и 

местры при холодномъ д у ть е  и въ 3-й п #-н
*

при нагрЬтомъ, получили въ пользу нагренпаго 
дутья:

меръ

Сбережения въ угле. . 5 ,8 4 , ----------- — 27£

287



288

часа
--------------во времени 0 ,0 5 , -------------------40£

тал. сер. гр.пФ.

--------------денежнаго 5,18 5 , --------25-^
П редполагай с б е р е ж е т е ,  среднимъ числомъ, въ 

!5-ш ь Франковъ на 1-нъ Фудеръ, т о  при произ
ведено! 571 Фудера, печь J\ f 2 даеш ъ 7,425 Фран-' I
ковъ прибыли.

■ V • ' •% . , ' -V

ф орлю вка въ кирпиги шлиховъ.

Р)ды, обработываемыя въ ЗангергаузснЬ, содер
ж а т ь  довольно большое количество мелочи [шли
ховъ), происходящей о т ъ  промывки и толчешя^ 
кром1> того , при промывка образуются шлихи и 
шламъ. Э ти  порошкообразным вещества были 
причиною значительной потери о т ъ  увеличен!я 
иХъ воздухомъ, засорешл печи, и следовательно не- 
равномЪрнаго осВдашя колошъ, обогащавп!ихъ ме
ханически шлаки, и наконсцъ вообще иеправильна- 
го хода плавки и т .  и. Употреблсше же кирпи- 
чей устранило э т и  неудобства и произвело сберс- 
жешл въ горючемъ м атер 1ял1> и во времени, т а к ъ  
ч т о ,  сравнивъ увсличеше ручной работы  съ умень- 
шешемъ расходовъ, выводится весьма большое сбе
режете. О п ы ты  были дЬланы въ двухъ печахъ, 
дъйсшвующнхъ нагр Ьтымъ дутьемъ. ВмВсто одной 
печи, которая не могла бы дей ствовать  всегда 
одинаково, предпочли уп о треб и ть  дг/b различным
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печи: одну для опытовъ, другую для повЪрки, но 
только для удобнвйшаго сравнешя хода эгпнхъ 
двухъ печей* наблюдали его двЬ недТ.ли до опы
шовъ и двВ недВли послЬ опыпювъ. Взлвъ сре
днее изъ рсзулыпашовъ, можно сделать неболь
шую поправку и объяснить различ1е, представля
емое двумя печами въ употребленномъ времени и 
горючемъ матер! ялВ.

На одинъ Фудеръ печи т р е б у ю п г ь :

Ж  1-й. Ж  И-й.
до опытовъ. до опытовъ.

• тон н ъ тоннъ  -

Угля. • . 24,52 . . 25,29
часовъ часовъ

Времени • . 14,52 . . 15,60
ПОСЛТЬ опытовъ. поелгь опытовъ,

V

тоннъ ШОП 111).

Угля. . • . 22,74 . . 22.86

часовъ часовъ.
Времени • . 15,60 . . 16,00

Выгода J\? I -го пропшвъ J f f  II-го со е то и тъ  въ
c6epe;Kenin среднимъ числомъ: 0 ,42 тон н ы  угля и
0 .,88-ми часовъ времени.

Руды, долженствовавшая служить для опытовъ,
привозимы были возъ за возомъ къ обвимъ печамъ.
Засыпь каждой нечн состояла изъ:
цент. Фунт. ^УД^Р-

561— 00 обыкновенпыхъ обожженмхъ сланцевъ 1 1  
Гори. Ж урн, Tin. II 1842. 8
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190— 94 кварцспатпыхъ рудъ
59— 60 извесшковыхъ------
4 5 — 70 шлиховъ и шлама

857 4 16

Вьсъ Фудера былъ среднимъ числомъ въ 54 ц е н т 
нера.

КварцеватЫя руды были измельчаемы въ куски, 
величиною съ каленый орЬхъ, извеетковашый же 
сланецъ разбивался на куски большей величины. 
Мелхйе куски сланца были отделены о т ъ  круп- 
иыхъ сначала гребкомъ, а потомъ рЪшетомъ; ша- 
кимъ образомъ отделены были в с Т. куски крупнее
чечевицы; о с т а т о к ъ  же, составлявши! мелше ку
ски сланца, былъ Формованъ вмВспгЬ со шлихами 
и шламомъ въ кирпичи: онъ составлялъ у  по вЪсу 
и по объему 11 ~ти Фудеровъ сланцевъ. Ч то б ы  
сдЬлашь cmIici. совершенною, разепшлаюшъ на по- 
чвЬ мелочь слосмъ, вышиною въ одинъ ф у ш ъ , свер
ху пасыпаютъ шлихи и шламъ и повш оряютъ 
такую  исрсетш ку до ш ести разъ.

Для это й  первой опорацш издержки доходятъ 
до 25 серебряныхъ грошей. СмЬсь э т а  приво
д и тся  потомъ, чрезъ прибавлеше извЪспшаго ко
личества воды, въ с о с т о и т е  nrbema и Фурмуется 
оь кирпиъи или неболъиие хлгьбы , которыми paCvouic 

даюгггь Форму руками и кладутъ на доски для су- 
шешл. Формоваше руками предпочитается Фор-



мованпо въ прямоугольныхъ дсрсвянныхъ Формахъ, 

подобныхъ тЪмъ , которы я употребляю тся для 

торфа , потому ч т о  , т а к ъ  ~ какъ смВсь замЪ- 
шана, безъ прибавления извести или глины для 

сообщения ей связи въ частяхъ , т о  прочность 
прямоугольныхъ кирпичей не была бы довольно 
велика; углы ихъ, .при персиоскЪ и нагрузкЪ, оби
вались бы и снова производили бы значительное ко
личество мелочи. Опышъ тош часъ показалъ, сколь
ко одинъ работникъ' м ож етъ приготовить  кирпи
чей въ день, и потому для эт о й  работы  мояпю / 
назначить задЪльную плату, исключал однако же 
замЬшцваше, которое т р е б у е т ъ  гораздо больша- 
го сгпарашя. За 5 дюжинъ высушенныхъ кирпичей
работникъ получаетъ 9 пф сн н и говъ , а малолЪтъ

/
6 шь пфснниговъ. Вся же плата за 1,575 дюжинъ 
кирпичей восходить до 6 гпалеровъ, 28 серебря
ныхъ грошей. Высушиваше производится на до-ч
скахъ, расположенныхъ ярусами и поддсрживасмыхъ 
кирпичами. Въ благопр1яшное время, высушиваше 
продолжается о т ъ  двухъ до трех ъ  дней ; тогда 
кирпичи уже довольно прочны, т а к ъ  ч т о  могутъ 
б ы ть  переносимы къ печамъ и употреблены въ за
сыпь безъ поломки.

Въ печи J\ f % , находившейся въ худшемъ со- 
стоянш  прогпивъ J\T 1 , нарочно были дВланы о- 
п ы т ы  при нагрЪгпомъ душьЪ. Въ другую же печь, 
какъ обыкновенно, закладывались сланцы, шлаки



и шламъ; флюсомъ служило только известное 
количество, по вЬсу, плавиковаго ш пата. Уголь 
у потреблялся свьжш и привозился къ псчамъ т о н 
на за тонной. ПослЬ опы та, равно какъ и преж- 
де^ тщ ател ьн о  прочищали печь (выдували), про
пуская чрезъ нее б засыией шлаковъ. Крецы, ос- 
тавнпеся иослЬ послЬдняго выпуска расплавленной 
массы, снова проплавлялись въ небольшой т а х т -  
нон печи и полученный при эгпомъ кунФсршгпейнъ 
былъ присоединенъ къ общей массЬ его.

16 Фудеровъ дали слВдующш результагпъ:
пегь J\-' I -го. пегь J\? П-го. 

Число колошъ . 824 782
Время д1;йсшв1я 242 часа 229 часовъ

цент. Фуит. цент. Фунт. 

Количество получен- 
наго купФершшейна . . 71—  59,5— 74 — 74,5

Содержаше мЪди въ
цсншнерВ 110 Ф у н т о в ъ  65 — ---------614-

Все количество миди, 
собравшейся въ купФер- 

ш тей н ъ  . . . . . . 40— 107,1 — 4 1—  82,6
В'Ьсъ шлаковъ . . . 905— — ------- 921— —
Содержа nie м1)ди въ 

цснгпнерЬ (“ 1 1 0 -ти фун- лот. лот.
гиамъ) шлаковъ. . - . 7,5 6,75

Все количество м1зди, цент. фунт. цент. Фунт, 
заключавшееся въ шлакахъ 1— 1 0 1 ,6 —  1— 84,5
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цент. Фунт. 'цент. Фунт.
Чугуна.............................1 0 — 75 — 9 — 60
Количество употрсблсн- 

наго плавиковаго ш пата. 2 6 8 — 6 —-255— 5

Количество употре- тоннъ. тоннъ.
бленнаго угла . . . .  559,75 518

И т а к ъ  изъ это й  таблицы у вид имъ, ч т о  коли
чество продуктов?), полугаелсыхъ сь сутки, увеличи
лось. Руды  ст али дост авлят ь большее количество 
м ет алла. Ш л ак и  сдтьлались бтъднтье. Произошло 
сбережете во флюсп> и горючелгъ лштерг/ииь.

Приводя результаты  печи Л  I I  КЪ ГП'ЬМЪ, 
которы е получились, если бы д!;йств1с печи бы
ло совершенно такое ж е , какъ и Л ?  I ,  т о  вре
мя дЬйсгпв1я ея было бы 215 часовъ, а количе
ст в о  упошребляемаго горючаго матергяла было бы 
511 тоннъ. И т ак ъ  сбережете времени равняется 
11^, а горючаго магперглла 8,4^. А потому денеж
ное сбережете будетъ следующее:

тал. сер. гр. нф.

За 5,55 Фунтовъ полученной въ 
избы тка  миди, цТ.на которой дол- /'
;кпа б ы т ь  равна по крайней мЬр1»
2 6 -т и  т а л е р а м ъ  за ц е н т н е р ъ  . . 1 —  7 — 1 1  

За 1-пъ ц е н т н е р ъ  77-мь Ф у н т о в ъ  

сб ер еж ен н а го  Ф л ю с а , но 5 -т и  с е р е б р я 

н ы х ъ  гр ош ей  и 9 -т и  пф снниговъ за 
ц е н т н е р ъ  . . . . . . . . . . ---------9 — 1 0



т а л . сер. гр. ф и .

За 1,78 тон н ы  угля, по 1 6 -ти  
серебряныхъ грошей за тонну . . --------2 8 — 9

И то го  . 2 — 16—  6
Изъ эт о г о  нужно вычесть издерж

ки на Формовку кирпичей . . . . --------- 18— —

О ст ато к ъ  . 1— 2 8 — 6• . е

И т а к ъ  денежное сбережете простирается  до
1 -го талера 28-ми серебряныхъ грошей 6-ши 
НФенниговъ г=г 1-му Русскому серебряному рублю 
82-мъ копфйкамъ для одного Фу дера руды ; следо
вательно для 600 Фудсровъ въ т е ч е т е  года на 
каждую печь прибыли будешь о т ъ  1000 до 1250 
Русскихъ серебряныхъ рублей.

Сбереж ете должно б ы т ь  еще гораздо болФе, 
потому ч т о  нынФ принята Формовка кирпичей, и 

заводъ долженъ б ы т ь  снабжеиъ аппаратами , не
обходимыми для э т о й  операции,

АлшлъгалшцЫ  необож женаго купферштейна,

Первые оп ы ты  амальгамацш купФерштейна на
чались въ концФ прошедшаго опюлФгшя; на этпотъ 
предметъ обратили внимаше Борнъ и Геллертъ, 
которы е и ввели способъ "амальгамацш: первый 
въ Венгрш, второй во ФрейбергФ. Они предпри
нимали о п ы ты  амальгамацш купферштейна въ 
Ульманкь и ФрейбергФ} но эгпи первыя попы тки



были несовершенны. Главное МансФельдское Гор
ное правлеше, обработывающее нын Ь около 54,000 
центнеровъ купферштейна на серебро, принимало 
весьма большое участие при рЬшснш эт о й  зада
чи. О пы ты , предпринятые по его распоря жешю, 
увФнчались пакопецъ успЬхомъ, и нынЬ половина 
всего количества нолученнаго купферштейна амаль
гамируется на заводф Готшесбелоиунгъ близъ Г е т -  
ш т е д т а ,  гдь предполагаютъ у с т р о и т ь  такж е и 
другой амальгамириый заводъ, вмЬсто зейгернаго. 
Заводъ Гопипссбелоц) нгъ уетроенъ по образцу за
вода Гальсбрюхъ близъ Фрейберга. Въ заключение 
эт о й  с т а т ь и  я приведу здЬсь свЬдЬшя, который 
позволило мнЬ собрать однодневное ' пребывашс 
мое на эшомъ заводь.

Заводъ состоиш ь пзъ большаго прямоугольнаго 

сгпроешя о двухъ эшажахъ. Въ нижиемъ эшаагЬ 

находятся: паровая машина низкаго давлешя, въ 

5б-шь лошадиныхъ силъ, приводящая въ движ ете  

все заведете; т р и  обжпгательпыя печи, 7 амаль- 
гамирныхъ бочекъ, 4 мутильныя бочки для со- 

брангя р ту т и ^  разсЬянной въ амальгамириомъ ос- 

шашкЬ. Въ верхнемъ эшажЬ находятся: сушильни, 

у стр ой ств о  для прнготовлешл кирпичей изъ ос- 

шатковъ, обЬдпЬиныхъ амальгамацию , у ст р о й 
ств о  для замЬшпватл купферштейна съ реакти

вами, мельница съ 5-шью парами жериовЛвъ и под
вижное р’Ьшепю для просЬшня купФершгпейиа уже
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одинъ разъ обожженаго., и проч. Передача движе
ния изъ одного этаж а  въ другой производится по- 
средсшвомъ блоковъ со шкивовъ, приводимыхъ въ 
движете паровою машиною. Сверхъ то го  амаль- 
гамирнмй заводъ имФ'етъ еще въ опгдФльномъ 
строение литейный дворъ съ двумя полувыеокими 
шахтными печами для плавки черной мФди и 4 
небольшие (гармахерскёе) горна для очищешя мФди.

Л зж елъгет е купферштейна (R o sm a len  , R ed u c t io n

еп  f a r i n e )
1 4 '■ Кг , ,\ л I

КупФершгпейнъ привозится на заводъ въ кускахъ, 

величиною въ кулакъ. Онъ подвергается здФсь из-
I . , “ \

мельчешю въ с}хой гаолчеФ., о т к р ы т о й  спереди. 
Работникъ, приставленный къ это й  операцш, без- 
престанно иодбрасываетъ подъ песты  еще .неиз- 
мельчеинаго купферштейна.

Измельченный такимъ образомъ 'куиФерштсйнъ 
просФваешся чрезъ довольно грубое металлическое 
рФшето; оставшееся на немъ о п я ть  посгпупаетъ 
въ шолченёе; порошокъ же, прошедшие чрезъ рф- 
ш ето , просФвастся еще чрезъ весьма тонкое си- 
гпо съ 1,444 отверспйями на одномъ квадратномъ 
дюймФ. Э то  си то  имФетъ прямоугольную Форму; 
оно заперто въ деревянном!» ящикФ. Особенный 
механизмъ, молучающш движете о т ъ  паровой ма
шины, еообщаешъ ситу  т о л ч к и , заставляющее 
муку проходишь чрезъ ошвереппя, а крупныя ча-
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сгпицы падать къ нижней части  наклоненной пло
скости. Э ти  грубыя зерна превращаются въ му
ку въ мелыгицЪ, состоящей изъ двухъ паръ гра- 
нитныхъ жсрнововъ съ гладкими поверхностями. 
Мельницы э т и  устроены т а к ъ  же, какъ и муко- 
мольныя; вещество проходить чрезъ холстинный 
мЪшокъ, попадается въ мельницу чрезъ ось бг.гу- 
на и выходишь о т т у д а  чрезъ окружности жср
нововъ. КупФершгпейпъ же, разгорячаясь мри эгпомъ, 
о с т а е т с я  частно прилшшпшъ къ жерновамъ и 
шЬмъ загпрудняетъ э т у  операщю. Толчея даепп» 
только около половины всего количества мелкаго 
порошка купферштейна’, другая половина должна 
проходить чрезъ мслышцы. При двухъ мсльницадъ 
присгпавлснъ одинъ работникъ, получающий въ 
день о т ъ  8-ми до lQ-гпй серебряныхъ грошей. Тол
ч е т е  же и просЬиваше производится по задЪль- 
ной платТ»: за 100 центнеровъ купФерштейна 
дается 2 талера 26-гпь серебряныхъ грошей, при 
шолчеЪ занимается одинъ работникъ съ своимъ 
помощникомъ. ДвЪ мельницы и толчея должны 
удовлетворять суточной потребности  46-гпи 
цен т  и еро въ необо ж же н а го ку пфс р гп т  ей на.

2) Пръуготовителыюс обжигат е (Q30tV0$Ctl). .

Ч тобы  о т д е л и т ь  большую часть сЪры и о т 
вратиш ь образоваше большаго количества сТ.рной 
кислоты при обжигаши съ поваренною солью.,

297



298

производить предварительное, по несовершенное 
обжигаше. Оно совершается въ Венгерскихъ не- 
чахъ, подобныхъ уногпребляемымъ во ФрепбергЬ. 
Подъ этихъ  печей гладкш, нисколько наклонен
ный къ рабочимъ дверцамъ* топливо иолагаен1ея 
съ боку. Сводъ весьма плоскш, возвышающейся не 
болЬе, какъ на 1 8 -ть  дюймовъ. Подъ имТ.ешъ 
Форму чегпыреугольиую; передняя сторона его на
клонена къ дверцамъ для удобства работы во вс1,хъ 
часшяхъ печи; онъ имЬетъ 7 футовъ б дюймовъ 
ширины и 7 Футовъ 10 дюймовъ, длины. Колос
ники имЬютъ 21 дюймъ ширины и G Футовъ дли
ны; сводъ, покрывающий ихъ, имЪегпъ 18 дюй
мовъ вы соты ; они о тд ел я ю тся  о т ъ  пода поро- 
гомъ, возвышающимся на б дюймовъ нодъ подомъ; 
нролетъ имЬетъ одииъ Футъ высоты. ЗдЬсь на
ходятся и просты л ошражатсльныя печи и дву- 
ярусныя ; послЬдтя отли ч аю тся  о т ъ  оервыхъ 
только тЬ м ь , ч т о  имЬюгпъ два совершенно оди- 
iiaiiie и одинъ иадъ другимъ расположенные пода. 
Пламя проходить изъ одного яруса въ другой и 
выходить чрезъ гпр\бу, расположенную въ эпюмъ 
случаЪ надъ колосниками. Руда кладется сначала 
на верхи in подъ, гдЬ она приготовляется къ об- 
жигаипо, и потомъ чрезъ круглое ошвереппе, з а т 
кнутое во время дЪЙсппйя глиняною затычкою, 
падаешь па иижнш подъ. Предъ дверцами ка;кдой 
печи находятся: чугунная Плита, образующая вы-



дающшся порогъ, и чугунный валскъ, ■ на который 
во время работы  кладутся инструменты. Ч то б ы
произвести засыпку, т о  на порогъ кладутъ же-

\
лозный лисшъ, а на него сырую туку и потомъ 
внослшъ э т о  въ печь железною лопатою*, выни- 
Manie же обожжеиой массы производится, подстав
ляя подъ порогъ небольшую тележку изъ ли сто 
вато желВза , въ которую посредствомъ гребка 
егрсбаюшъ уже обожженую массу. Въ к а а; дую печь 
засыпаютъ э центнера сырой муки; въдвуярусной 
печи сожигасшсл 5 евлзокъ вЪгпвсй въ 2 -̂ - часа, 
а въ одноярусной 90 евлзокъ въ 4 часа. Mhpa 60 
евлзокъ вВситъ о т ъ  2 до 24- центнеровъ. Пла
мя, выходя изъ печи, обращается въ киргшчныхъ 
проводахъ, покрыгпыхъ чугунными плитами и на- 
грЪвающихъ сушильни. Единственные инструмен
т ы ,  при эт о й  операцш употребляемые, суш ь: 
желЬзная лопата, гребокъ и грабля съ 4 зубцами, 
отстоящ им и одинъ о т ъ  другаго на 0,94 Русскихъ 
дюймовъ (около); инструменты  э т и  имЪютъ около 
2э,6 дюймовъ ширины и около 9,84 Русскаго фу
т а  длины* они оканчиваются длинною деревянною 
ручкою.

Мука, вынутая из7> печи, смачивается, пока она 
еще горяча*, гюшомъ поднимается въ верхнш ярусъ 
стросш я, гдВ подвергается зам Ьшивапйо.

Э т о т ъ  обожженый купФерштейнъ, бу

дучи обрабошанъ царскою водкою, содер-
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жалъ въ 5-пш граммахъ: сернокислая ба-
ригпа  ........................................ .....

Будучи же обработанъ хлористоводо
родною кислотою, содержалъ въ 5-ши
граммахъ т о й  ;ке с о л и ..................................

С оответствую щ ее этому количество 
серной кислоты ~ .......................................

Въ нераздожившемся купФсрштейне■ > * " • 1
осталось сернокислая барита . . . .

Следовательно, с е р ы ..................................
Такъ какъ необожженый купФершшейиъ 

заключаегпъ 24,2^- серы, т о  количество 
неразложившаяся купферштейна въ 5 -н т
граммахъ б у д е т ъ   0,078 или

Э т о  число сосшавлястъ крайни! слу
чай, но количество иеобожженаго куп
ферштейна не превышаегпъ . . . 4-хъ или 5^

Въ обожагеномъ купФсрштейне сере
бро находится большею частно въ ме- 
шаллическомъ состоянш; амм!якъ извле
каешь только небольшое количество оки
си серебра, находившаяся, вероятно, въ 
сЬрнистомъ состоянии

Не обожжсный купФершшейиъ при про- есребра

бе д а л ъ ..................................................................0,00225
Обояикеный же купФершшейиъ . . . 0,00*265
Дымъ, происходящей при обжнганш, ув

лекая съ собою механически большую

грам.
0,66

0,52

0,178

0,14
0,019



часть  извести, которая  и собирается 
въ трубахъ, назначениыхъ для сгущешя серебра 
серной кислоты, с о д е р ж и т е ....................... 0,00075

Ъ) Залиьш иват е {P e tr is s a g e .  Cnnfuinpfung).

Э т а  операщя совершается въ особенной ком
н а т е ,  въ двухъ деревянныхъ ящикахъ, въ 4 м е т 
ра длиною, 1 ,1  м етр ъ  шириною и 0,0 м. глубиною. 
Мука грубо перемешивается съ 11 до 12 частями 
глинистой извести, приведенной тож е  въ со сто 
и т е  муки, и съ 9 или 10" измельченной поварен
ной соли. Все э т о  насыпается къ одному концу 
ящика, и два работника медными лопатами сгре- 
б аю тъ  э т у  смесь, къ другому концу, поливая се 
при эгпомъ такимъ количесшвомъ воды, какое до
с т а т о ч н о  для образовашя густой грязн. При нача
ле смВшивашя происходить шипЬше, въ следсгпвю 
отделеш л углекислоты, и работа  продолжается

' ' I
до т  ехъ п о р ъ , пока не окончится э т о  шипВше. 
После этого  смесь оставляется  въ покое; т е м 
пература ея значительно возвышается, и нако- 
нецъ все смешанное отвердеваешь на подоо!е гип
са. По прошсствш  1 2 -т и  часовъ, вещество выни
мается и переносится въ особыя сушильни , где 
окончательное высушиваше продолжается 24 часа.

Прибавлеше поваренной соли имЬетъ цЬлпо пре- 
вращеше серебра въ хлористое со сто и те , а при- 
бавлешс извести служ ите для совершеннаго раз-
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ложсшя мегпаллическихъ солей, и пъ особенности 
солей меди, которыл въ амальгамирныхъ бочкахъ 
разлагаясь, портягпъ амальгаму; вм есте  съ т е м ъ  
известь служить для вшоричнаго образоватя 
хлррисгпаго натртя, или лучше для предохранешя 
это й  соли, присутствие которой необходимо въ

-л
амальгамирныхъ бочкахъ для разложения хлори- 
стаго  серебра. Когда смесь будете обработана 
водою, т о  сернокислыя соли меди и железа раз
лагаются и ори этом ъ происходите отделение 
углекислоты; въ т о  же время образуется серно
кислая известь, которая, соединяясь съ водою, 
кристаллизуется и производите иагреваше и огп- 
вердеваше массы. Этому смешиванйо мокрымъ пу- 
гпемъ приписываютъ более выгоде, нежели сколько, 

' по всей вер о ятн о сти , о т ъ  него происходить: по- 
лагаюгпъ, ч т о  при этомъ происходите т о  же про
тиводействие, какъ и при Американской амальга
мацш; ч т о  сернокислыя соли меди и железа, будучи 
подвержены действно поваренной соли, превраща
ю т с я  въ хлорисгпыя, которы я, разлагаясь въ свою 
очередь, переводягпъ металлическое серебро въ хло
ристое; но времени бываетъ не достаточн о  для 
то го , чтобы  э т о  противодейств1е могло совер
ш и тся  надлежащимъ образомъ: известь нейтрали- 
зируешъ сернокислыя соли прежде, чемъ э т о  про- 
тиводейсшв1с можегиъ произойти. Образчике э т о й  

смеси, наследованный сухимъ путсмъ, далъ въ 10
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граммахъ серебра 0,0915 граммовъ; напротив!» 
т о г о  10 граммовъ, обработанные амипякомъ до 
совершеннаго извлечешя металла , дали по пробв 
0,0195 граммовъ серебра. Поэтому въ 10 грам
махъ количество серебра, растворенное въ аммьакВ 
— 0,0020 грамма, или 9^ всего количества сереб
ра. Показавъ количество серебра, непосредствен
но растворенное въ амм5як1’. до смЬшивашя, вид
но, чгпо э т а  операция имЬетъ только весьма сла
бое влЬнпе на приведшие серебра въ хлористое 
со сто я те . Главна я польза это й  операцш со сто 
ишь въ тТ»сномъ смЪшенш веществъ., въ наеыще- 
и in поваренною солью вс’Ьхъ частицъ купФер- 
шшейна, т а к ъ  чтобы  ничто  не избегло дВйсппня 
хлора, ч т о  никогда ие бываетъ столь совершен
но при смЪшиванш сухнмъ путемъ.

4) Приведенге вещества съ состояте м уки  (^ПоШШфСП  ̂
©ООШйфсп, r e d u c t io n  cn  f a r i n e ).

Высушенное вещество пропускается между дву
мя цилиндрами, изменяющими его с о с т о я т е ,  и по- 
шомъ п оступ аетъ  въ мельницу, состоящую изъ 
п я т и  паръ гранитиыхъ жернововъ. Каждая мо- 
ж е т ъ  измолоть 1 5 -т ь  центнеровъ въ 24 часа. 
Э та  мука просевается чрезъ наклонное рЪгнсто, 
приводимое въ движете машиною и содержащее 
2,916 о т  вере riiiii на одном ь квадрапшомъ дюнм Ь

305



m

5) Окончательное обж игат е (©CtCiWoftcnj.

Мука подвергается окончательному обжигание,
I
„которое служить для разложения последнихъ ча
стей  купферштейна и для превращетя серебра 
въ хлористое со с то я те . Э то  обжигате произво
дится  въ т о й  же печи и при помощи тг.хъ же 
инструмснгновъ, какъ и первое. Въ печь полагает
ся 3 центнера купферштейна (не считая приба
вленных!» реактивовъ) и операция продолжается

N . ,
часа; при этом ъ расходуется 90-шо связокь 

ветвей. Ко?’да работникъ, управляющий обжига- 
тем ъ , заключаешь, ч т о  оно скоро окончится, т о  
делаешь пробы, чтобы  судить о состоянш  опе
рации Онъ захватываешь желЪзнымъ ковшомъ

■ • ' 4 , v
чаешь обожженаго вещества и измельчаешь его въ 
порошокъ; часть  этого  порошка кладешь на Фар
форовое блюдечко, размешиваешь его съ водою, 
чтобы  образовать жидкую грязь, наливаешь въ 
нее небольшое количество совершенно чистой 
р т у т и  и истираеш ь все посредствомъ небольша- 
го медиа го песта; потомъ приливаешь воды и 
сливаешь муть, на блюдечке ;ке о с т а е т с я  круп
ный зерна купферштейна и р т у т ь ,  по наружнымъ 
признакамъ которой и заключаютъ о сосшояши 
операцш.

1) Если поверхность р т у т и  покры та серою 
пленкою, т а к ъ  ч т о  металличссше шарики оста-
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tomcfl развеянными по массе, и если они образу- 
ю т ъ  хвосты, т о  э т о  значить , ч т о  недостаточ
но было прибавлено реагеншовъ, а потому нужно 
прибавишь еще некоторое количество ихъ, уве
личивал всегда количество известняка.

2) Если р т у т ь  собирается легко въ одинъ та*  
рикъ, поверхность котораго о с т а е т с я  тусклобе
лою, н которы й, при разбиванш его, образуешь 
хвосты, но не разделяется на отдельные шарики; 
т о  значишь, ч т о  операщя достигла до надлежа
ща го предела, и тогда вынимаюшъ вещество изъ 
нечи. Если реактивовъ было много, т о  образует
ся тонкая пленка яркаго желтаго ц вета ; впро- 
чемъ шарикъ ртугпи сохраняешь все npouia свой
ства.

о) Когда р т у т ь  собирается въ крупный и бле
стящий шарикъ, неосшавляющш хвостовъ при 
разбиванш его въ блюдечке, и къ которому прн- 
липаюгпъ нсболышя зерна купферштейна, или если 
э т о т ъ  шарикъ разделяется на множество малень- 
кихъ блесгпящихъ шариковъ; т о  значить, ч т о  опе- 
ращя не кончена: нужно продолжать обжигате 
еще некоторое время, усиливъ огонь.

Амалъгамащя (93etqwicfcn).

Обожженая мука подвергается иепогредетвенно
\

амальгамацш; но т а к ъ  какъ еще при первомъ об-
жпганш сернисты я соединешя почти  уже совсемъ

Г о р н . Ж у р н .  К н .  I I . 1842. 9
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разложились, т а  и нечего опасаться, чтобы  при 
вгпоромъ обжиганш купФершгпейнъ о п я ть  спекся, 
и бсзполезно было бы подвергать его снова моло- 
miio. Амальгамащя производится въ дсрсвянныхъ 
бочкахъ, устроеипыхъ по образцу Фрсйбергскихъ. 
Способы наполцсшя и опоражниватя бочки ml! ;ке 
самые, какъ и во ФрейбергЬ Бочки имЪютъ вмй- 
сти м о еть  о т ъ  2 0 -п т  до 21-го кубичсскихъ Фу
товъ; ихъ наполияютъ 6-шью центнерами куп
ферштейна, включая сюда и реактивы; прибавля
ю т ъ  о т ъ  до 2-хъ центнеровъ воды, нагретой  
до 10 °; запираюшъ бочки и заставляю тъ  ихъ 
обращаться въ т е ч е т е  1 -хъ часовъ для обр азова- 
шя однородной грязи. Въ продолячеше всей опера- 
щи, сцобщаюпгь бочкамъ скорость о т ъ  1 2 - т и  до
1 1 -т и  оборотовъ въ минуту. Бочки содержать 
въ себъ железные кружки, нмЬюпце Форму пло- 
скихъ досокъ, около 1-го дюйма въ Д1амепф'К; ну- 
яшо, чтобы  ихъ всегда находилось около ~ ц ен т -  а 
нера. Э ти  доски, при обращена! бочки, способ- 
с т в у ю т ъ  скорейшему образованию грязи. Темпера
т у р а  см1»си поддерживается около 20°. По про- 
mecniBin 4-хъ часовъ, наливаюгпъ въ бочки 4 ц е н т 
нера р т у т и  и обращ аютъ ихъ 20- т ь  часовъ съ 
т о ю  же скороспню, какъ и прежде. Температура 
восходить до 25° или 50°. По времснамъ изслЬды- 
ваюшъ с о с т о я т е  каши, заключающейся въ бочкЪ, 
и если она не имЪетъ надлежащей г у с т о т ы , т о
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прибавляютъ воды, но всегда, сколь возможно, 
с та р а ю т с я  избегать  прибавления новаго количе
ства  муки. Чрезъ 2 0 -т ь  часовъ после наполпетя 
бочекъ купФершшейиомъ, ихъ останавливаюшъ, 
дополняюшъ водою и обращ аютъ еще 4 часа для

\ г-
собрания р т у т и ;  но уже сообщаюшъ имъ ско
ро сть  не болВс, какъ о т ъ  8-ми до 10 - т и  оборо-
шовъ въ минуту. П отом ъ  цыпускаюшъ но поряд
ку р т у т ь  и грязь.

7) В ы ж и м аш е ам ал ьгам ы

Р т у т ь  процеживается чрезъ тиковый мешокъ, 
въ который она п р и тек а етъ  по MT>p1i выливашя 
изъ бочекъ. Р т у т ь  о т д е л я е т с я  сначала сама, по 
собственной своей тя;кесши, но потомъ рабош- 
никъ заставляегпъ ее процеживаться, выжимая 
М'Вшокъ и сдавливая его между руками. Въ мешке 
о ст а е т с я  твердая амальгама, содержащая о т ъ  12  
до 1э~  серебра.

- * , -- •
8) Перегонка, или выж игат е, ам ал ьгам ы  (3(u$$(u(jen)y

Амальгама перегоняется въ чугунныхъ р етор- 
тахъ , сиабженныхъ чугунною же вертикальною 
наставкою, погружаемою въ кадку, наполненною 
водою. Пары р т у т я  сгущаются въ наставке и 
въ прикосновении съ водою.

Полученное такимъ образомъ амальгамирное се

ребро переплавляется снова въ граФишовомъ т и -
*



глЬ, гдЬ оно отделяеш ь послЬдшс, заключавппеся 
еще въ немъ., сл'Ьды рш ути. Температура въ ре- 
гпорпгЬ не должна доходить до пункта плавлешл 
серебра. Серебро получается весьма чистое и за
ключаешь въ себь только небольшое количество 
мЪди и сл'Ьды желЬза. О стато к ъ , полученный по- 
сл'Ь обжигашя и расплавлешя амальгамы, далъ но 
разложение;

Серебра . . 0 ,9^4
Мт.ди . . 0 ,026

Жел Вза . . слЪды

0 ,970«
Сгполь большая ч и с т о т а  амальгамирнаго сере

бра зависишь о т ч а с т и  ошъ прибавлешл извести, 

которая препятствуеш ь образовашю въ бочкахъ 

раствора металлических?» солей, осаждаемыхъ же- 

лЬзомь. Серебро, полученное изъ МансФельдскихъ 

рудъ, отправляется на Берлинскш Монетный дворъ 

гд В чеканится изъ него особый родъ талеровъ съ 

надписью , напоминающею его происхождение,

0e<jen М  90?an^fclber

Обмывка, ам альгам ирнаго остатка.

Гуща , выпущенная изъ амальгамирныхъ бочекъ, 
поступаешь въ коничеемя кадки, чрезъ ось кото - 
рыхъ проходить деревянный вертикальный валъ, 
снабженный желЪзнпю мутовкою. Одна кадка слу
ж и т ^  для двухъ бочекъ; се дополняютъ водою»
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мутовка приводится въ движете паровою маши
ною. Обращаясь въ кадкЪ, она приводить въ дви
ж е т е  весь купФершшейиъ, при чемъ новое количе
ство  ртугпи собирается на дио. Мутовка обра
щ ается  10 часовъ со скоросппю о т ъ  10 до 15 
оборошовъ въ минуту; кадка опоражнивается 
посредствомъ вшулокъ, гюмЪщснныхъ па различ- 
ныхъ высогпахъ; втулки э т и  откры ваю тся  после
довательно, по мЪрЪ гпого, какъ грязь обедняет
ся р т у т ь ю , и каждый мЪсяцъ выннмаютъ амаль
гаму, осЪвшую на дно кадки. Она уже далеко ус
тупаеш ь въ чисшогпЪ своей т о й  , которая полу
чается въ бочкахъ, и потому обрабошываегпея 
отдельно.

ф орм овка алт лъгалш рнаго остатка.

Грязь выпускается въ лари , гдЬ оставляется  
на никоторое время въ покоЪ; при этомъ осша- 
т о к ъ  осаждается весьма скоро. Его выннмаютъ 
изъ-ларей, когда онъ еще сыръ ; смЪшиваютъ съ 
13£ порошкообразной глины и Формуюшъ его въ 
кирпичи, которы е обработываю тсл на черную 
и потомъ на розешпую мЪдь на заводъ , подчи-
ненномъ амальгамирному.

\

У ' ^
П от еря м ет алла. ч

Амальгамириый осташ окъ заключаешь среднимъ 
числомъ 0,00016 серебра; необожженый купФер-
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ш тейнъ содержпгпъ его 0 ,00225; следовательно по
т е р я  будешь 7£ всего количества серебра, заклю
чавш аяся въ необожженомъ купферштейне. Гарма- 
херская медь содержишь среднимъ числомъ 0,00046 
химически чисшаго серебра; осшашокъ же заклю- 
ч аетъ  въ себе 2э~ меди. Въ амальгамирномъ о с т а т 
ке серебро находится въ с о с т о я т »  хлористомъ— 
не возстамовлениое , и въ металлическомъ —  не 
растворенное въ р т у т я ;  наконецъ другая часть  
его должна б ы ть  увлечена въ осшашокъ въ состо
я т  и амальгамы, которая осталась разсеянной по 
всей массе купФсршгпейна, во время промывки его 
въ кадке. Полагаютъ, ч т о  на одинъ центнеръ гар- 
махерской меди вся потеря  превышаешь 2  лота , 
т .  е. простирается о т ъ  1 1  до 12 -̂ -' всего коли
чества серебра, заключавшаяся въ купФсрштейне; 
около \ э т о й  потери  удерживается въ амальга
мирномъ о с т а т к е ,  а ~ т е р я е т с я  при обжпганш 
и при другихъ операгцяхъ.

Во ФрейбергЪ руды гораздо беднее. Въ амаль- 
гамириыхъ о статках ъ  содсрлштся о т ъ  *5 до 4^  
серебра, а вся потеря этого  металла заключает
ся между 5 и 9" о б щ ая  содержания.

Въ Готтесбслонунгъ потеря  ршугпи среднимъ
числомъ п рости р ается  до 8-ми Фунтовъ На 100

1ц е н т н е р о в ъ  купФсршгпейна; въ заводскихъ смЬтахъ
принимаютъ э т у  потерю  въ 1 1  Фунтовъ и рас-

/
пределяю тъ следуюгцимъ образомъ:
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ФуНШ ОВЪ.

При а м а л ь г а м а ц ш .......................ч . . . . 9
 перегон к - Ъ ...........................................................1
■------ плавки . . .  * .............................................. 1

О пы ты , дЬланные въ болыномъ видЬ въ 
1829 году, показали потерю  въ 7,52 фунта, 
распределенную такимъ образомъ:

При амальгамацш . . .  * ...............................6,39
 п е р е г о н я в ......................................................0,09
 плавке амальгамирнаго серебра . . . 1,04
П отреб н ость  железа въ 1857 году простира

лась до 5,73 Фунта на 100 центнеровъ купФер- 

ш тсйна, или 20 частей этого  металла на 100 

частей серебра, извлечеинаго изъ купферштейна*, 
по расчету л;с должно было уп отреб и ть  только 
18,9 частей жел еза на 100 частей серебра ; раз
н ость  чрезвычайно малая. Во ФрейбергЪ у потреб- 
ля ю т ъ  60 частей жел'Вза на 100  частей серебра. 
Столь малое потреблешс въ ГошшесбелоиунгЬ 
зависишь о т ъ  прибавлешя извести, которая ней- 
трализируешъ мЬдь въ амальгамирныхъ бочкахъ.

Сравнеще способовъ ам алъгалш цш  и зейгеровамл

Амальгамация представляешь предъ древнимъ 
способомъ неоспоримое преимущество. Въ этом ъ 
можно убъдитьоя нзъ сл’Ъдующихъ чиселъ. На одинъ 
центнеръ очищенной м1>ди предосшавляюшъ каж
дому заводу о т ч и с л я т ь  по 9 лотовъ серебра изъ



общаго содержания, опрсдТ.леннаго опытами въ ма- 
ломъ вид-D; и т а к ъ  э т и  9 лотовъ серебра слу
ж и т ь  на заводахъ какъ для прикрыппя веЬхъ из- 
дсржекъ., т а к ъ  и для доетавлешя прибыли. Въ 
пользу завода предоставляется такж е все, ч т о  онъ 
выручить чрезъ продажу мЪди сверхъ установ
ленной цВпы.

И т а к ъ  прибыль на 1 центнеръ очищенной 
м-Вди составляется такимъ образомъ:

Н а зейгерномъ Н а ам алъга - 
завоЪтъ. лшрнолнь заводгъ.

хал.сер.гр. п ф . тал. сер. гр. п ф .

Ошъ 9-1ПИ лотовъ 
серебра по 1 э -т и  ша- 
леровъ 10 -ши сере
бряныхъ грошей мар
ка . . . . . .  . 7 — 15-----------7 — 15-----------

Высшая продавшая
цТ,на мТ.ди . . . . -— 1 0 1-15— -------

Прибыль въ мЪди
-1

л .

по опышамь . . . - 8 2

Прибыль въ сере
бри по опытамъ. — 11О1 -25— 2,5

Вся прибыль . 7-—2 6 —9,07 9 - - Ъ— 4,э
Цт.на, по коей об V

ходится центнеръ 1.
я г ь д и ............................ 6 - 1 8 — 18,9 5 - - 9 — 5,79



Эгци резул ьтаты  для зейгсриаго завода заклю
чаю тся между 1855 и 1856 годами, а для амаль
гамирнаго между 1826 и 1857 годами. Такъ какъ 
со времени народной войны въ Испанш ц1ша на 
свинецъ значительно возвысилась, т о  выгода бу

дешь еще гораздо бол lie, х отя  и ц 1>на соли т а к 
же поднялась.

ГХредъидущая таблица даетъ  въ пользу амаль
гамацш разность 2 талера 1 6 -т ь  серебряныхъ 
грошей. Въ 1858 году разность э т а  была 5 т а 
лера 1 -нъ серебряный грошъ 8-мь п ф с н и н г о в ъ . 

Припявъ же въ расчетъ 5-§- капитала, упогпре- 
бленнаго на постройку амальгамирнаго завода и 
простиракнцагося до 111,600 талеровъ, прибыль, 
приносимая амальгамириымъ заводомъ противъ
зейгсриаго, будетъ *2 талера 18 серебряныхъ гро-

\

шей 5 пФснинга; а т а к ъ  какъ заводъ существу
ешь уже нисколько столЪпнй, т о  капиталъ эгпотъ 
долженъ сч и та ть ся  совершенно окупившимся. Э ти  
числа не покрываюгпъ еще точнымъ образомъ вы
годы перваго способа предъ вторымъ, потому 
ч т о  при эгпомъ послЬднемъ существует!» еще 
обработка купферштейна на черную мЬдь, а по
тому нужно было бы принять  въ расчетъ из
держки, необходимым для э т о й  обработки въ за
водахъ сырой плавки.

Въ сл1}дств1е этого  столь  хорошо доказаннаго 
преимущества амальгамацш, Горное Правлсше рЬ-
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шилось учредить новый амальгамирпый заводъ, 
вместо зейгернаго. Построивъ его на м е с т е  по
следи яго, можно употребить , какъ движущую силу, 
воду и гпТ»мъ избегнуть учреждешя паровой ма- 
шиньь содержите которой въ ГоттесбелонунгЬ 
обходится въ 8/lOG талеровъ въ компанно.

V
Ошгцепге на шболъшольъ горнть при нагртътпомъ дупгыъ.

Унотрёблеше нагрета го дутья  при обработке 
на розетную медь было испытуемо на заводе 
Зангергаузен’Ь; но оп ы ты , производимые съ боль- 
шимъ стараш ем ъ , были безуспешны. Я заим
ствую  результаты  ихъ изъ Ser^tDCrHfCCUnfc*

\

На упомянутомъ заводе производили гири ряда 
опытовъ, для удобиаго сравнешя коихъ ш ты к и  
черной меди, по выпуске, полагались попеременно 
въ две различный кучи, т а к ъ  ч т о  одна изъ нихъ 
содержала ш ты ки  четнаго порядка, другая же не 
четнаго. Обе кучи были взвешены и для уравно
вешивания весовъ перекладывали куски изъ одной 
кучи въ другую. При опытахъ употребляли дре
весный уголь одипакаго качества .4 Следующая т а б 
лица предешавляетъ результаты  трехъ  рядовъ 
опытовъ для одного центнера черной меди, под
верженной о чищен по.
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1.1 ' Г ' Первый опытъ 158 

цешпперовъ 75 «унт.

Второй опыпгь 109 

ценгпнеровъ 15] Фунт

Грешш опышь 123 

центнера 70^ Ф) шпобъ.

Среднее число 5-хъ 
опытовъ 57 L центнере 
51 Фуипгь.

1
холодное пагрЪгпое холодное нагрЬпюе холодное нагрЬшое холодное нагрЬпгое

дутье. дутье. дутье. дутье. д\ тье.
*

дугпье. дутье. дугпье.
ч

И _ *
I Сосноваго угля .................................

f

то н н ы .
0 ,7 6

тон н ы .
0 ,9 3

т о н н ы .
0 ,7 8

тон н ы .
0 ,8 4

т о н н ы .
0 ,7 5

то н н ы .
0 ,8 1

то н н ы .
'0 ,7 6  ■ >

гпонны.
0 ,8 5

I О чищ енной лгЬди (1-нъ  цеш пнеръ  
|  1 1 0 - т в  Фу шламъ) . . . .

ф ун ты .
1 0 5 ,6 5

Фунты.
1 0 2 ,7 0

ф у н ты .
1 0 2 ,4 7

Фунты.
9 9 ,4 1

Ф унты .
1 0 4 ,5 2

Ф унты.
1 0 1 ,9 4

ф ун ты .
1 0 4 ,2 7

Фунты.
1 0 1 ,4 8

I М иди, извлеченной изъ насты лей 5 ,6 0 3 ,6 3 4 ,9 7 3 ,6 7 4 ,0 7 3 ,8 0 4 ,1 6 5 ,7 0

Угаръ въ очищ енной мТ.дн . . 4 ,5 7 7 ,3 0 7 ,5 3 1 0 ,5 9 5 ,6 8 8 ,0 6 5 ,7 3 8 ,5 2

О кончательная п о т е р я  . . . 

У п о тр еб л ен н о е время . . . .  

И здерж ки на уп о т р еб л ен н ы й  уголь

0 ,7 7  
часа. 

0 ,5 2  
тал. с.г.пф. 

0 -1 5 -  4

3 ,6 7
часа. 

0 ,6 3  
тал. с.г.пф. 

0 -1 8 -  6

2 ,5 5  
часа. 

0 ,5 2  
тал. с.г.пф.

0 -1 5 -  8

6 ,9 2
часа. 

0 ,6 2  
тал. с.г.пф. 

0 - 1 6 - 1 0

1 ,6 1  
часа. 

0 ,6 0  
гал.с.г.пф.

0 - 1 4 - 1 1

4 ,2 6
часа.

0 ,6 4
тал. с.г.пф. 

0 -1 6 -  2

1 ,5 7
часа.

0 ,5 5
тал.с.г.ПФ.

0 -1 5 -  3

4 ,8 3
часа.

0 ,6 3
та л. с. г. и  ф. 

0 -1 7 -  2

П о т е р я н н о й  м’Ьди по 5 0 - т и  т а -  
леровъ за ц е н т н е р ъ  . . . . - 6 - 3 1-  - - 2 0 - 1 1 1 -1 6 -  9 — 1 3 - 2 1 -  4 - 1 0 - 1 2 -  10 1 - 9 -  6

Ж а л о в а н ь я .............................................. —  6 - 5 —  4 - 1 1 —  4 - 1 0 —  4 -  9 —  4 - 1 1 —  4 - 1 0 —  4 - 1 1 —  4 - 1 0

За нагрЪваше а п п а р а т а  . . . .  „ к . .  « - - 5

Весь р а с х о д ъ ........................................ — 2 7 - 1 0 1 - 2 3 - 1 0 1 -1 1 -  5 2 -  8 - 1 0 1- 3 - 0 1 -2 6 -  3 1 -  3 -  5 2 -  1 - 1 1

Выгода о т ъ  холоднаго д у т ь я  .
талер, сер. гр. пф. 

0  —  2 6 ----------
талер, сер. гр. пф. 

0  _  2 7  —  5
галер, сер. гр. пф.

0  —  2 3  —  3
талер, сер. гр. пф. 

0  _  2 8  —  6

Къ 9-леу листу Горн. Журн. Кн II. 1842.





Во время эти х ъ  опы товъ дутье имело т е м 
пературу о т ъ  282° до 241° Реомюрова термометра.

Разсматрмвая прсдъидущую гпаблищу, видимъ, 
ч т о  нагретое дугпье было невыгодно; п отребн ость  
угля была несравненно больш е, чемъ при холод
номъ дутье; операфя продолжалась большее вре
мя, и ч т о  всего важнее., угаръ былъ несравненно 
значительнее; следовательно обиря издержки были 
п очти  вдвое более. Кроме то го  медь была не 
столь  хорошаго качества , круги розетной меди

х 4 ' •
снимались дурно и горнъ сгГльпее портился. Ре
з у л ь т а т ы  э т и  были приняты  за совершенно ре
шенные, и въ ВангергаузенЬ уп отреблете  иагре- 
т а г о  дутья  было отвергнуто. Вггрочемъ о п ы ты  
м ож етъ  б ы т ь  не были достаточно  продолжи
тельны  и разнообразны; но если бы продолжали 
ихъ съ болынимъ упорегпвомъ, т о ,  м ож етъ бы ть , 
достигпули бы до резульгпапювъ менее невыгод- 
ныхъ. Э т о  кажется подтверж дается и т е м ъ ,  ч т о  
п отреб н ость  угля» при пагрепюмъ дугпье умень
шалась при т р е х ъ  оныгпахъ, и ч т о  при т р е т ь 
ем!» о п ы т е  вся невыгода была менее.

Въ ГрюиталЬ, въ Саксонш , (на зейгернбмъ за
воде) о п ы ты  очищен!я меди были такж е небла- 

/
гоп[)1ятиы .
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Употребление доменныхъ глзовъ.

Управляющей чугуноилавилеиньшъ заводомъ Ма- 
pia-Целль, въ Ш ш ирш , Г. Л ей те , устроилъ близъ 
доменной печи Св. Варвары, пудлинговую печь, въ 
которую провелъ доменные газы, уловивши ихъ изъ 
доменной печи, каналомъ, начинающимся на 9-шь 
Футовъ ниже колошника. Для е о жига т а  газовъ про- 
веденъ въ пудлинговую печь многими соплами го- 
рячш воздухъ, нагрЬвающшоя жаромъ, выходлщимъ 
изъ т о й  же пудлинговой печи до о50° Реомюрова 
термометра. Для первоначальныхъ опытовъ, на
чавшихся въ ФевралЪ прошедшаго года, были при
глашены пудлинговые работники изъ Нейберга,



где, какъ известно, производится пудлннговаше 
дровами.

О пы ты  удались съ перваго раза, и работники 
работали здесь въ га зон уд л и и г о в о п печи т о ч н о  
т а к ъ  же, какъ у себя въ НсйбергЬ въ пудлинговой 
печи, действующей дровами. По неимЬшю еще 
здесь падлсжащаго устройства , нудлинговыл бол
ванки отправлены были въ Нейбергъ для п рокат
ки въ сортовое железо, которое и получилось о т 
личной доброты.

При семъ Г. Л ей те  замечаете, ч т о  если ка
кой либо заводъ не могъ бы и м еть  у себя ка- 
гпальныхъ устр о й стве , т о  и въ такомъ случае 
все таки  можно съ большою выгодою употреб
л я т ь  пудлннговаше, производя въ пудлинговой пе
чи крицы или даже жуки, которы е потомъ мо
жно доводить до надлежащей спелости, помощпо 
окончательной проварки въ кричномъ горну, чрезъ
ч т о  значительно сбережется и горючш Mamepi-

-  *ялъ и раоочее время.
Во Францш, въ заводахъ Гаранкуртъ и Ван- 

дрсссъ, доменные газы, взяты е на некоторомъ раз- 
сгполнш ни;ке колошника, всасываются помощпо 
вентилятора и имъ же прогоняются по гпрубамъ 
къ разнымъ печамъ и горнамъ, где, сожигаясь, слу- 
ж а т ъ  для нагрЬвашя вдуваемаго въ печи и горна 
воздуха.
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К аменная соль в ъ  Швсйцарш.

Огпкрыппе каменной соли, сделанное, нисколько 
лЬгпъ ш о му назадъ, Г. Гленкомъ въ К ан тон е  Ба- 
зельскомъ, подало поводъ искать ее и въ сосед- 
нихъ земля хъ. Такъ какъ въ слЬдсшв1е договора, 
все соляное производство въ означсиномъ К а н т о 
не принадлежишь владЬтелямъ Швейцергалля,

«>
гпо солепромышленники должны были о б р а т и т ь  
свои поиски въ т у  часть  сосЬдняго К антона Ар- 
гау, которая въ геогносгпическихъ огпношешяхъ 
более сходетвусшъ съ соляными Формащями Ба
зельскими, и где можно было надеяться в с т р е 
т и т ь  продолжеше солянаго меспюрождешя. Мно- 
rie изъ часпшыхъ людей составили общество, и 
въ конце минувшаго л е т а ,  заложили буровую сква
жину въ земле Аргау, на месгпе, о тсто ящ ем ь  на 
несколько саженъ о т ъ  Рейна, между Базсльауг- 
стомъ и Кейзераугстомъ, на т р и  ч етв ер ти  часа 
вверхъ по Рейну огпъ Швейцергалля. Въ начале
О ктября скважина имела ЗОО Футовъ глубины и

u * .. 
уже вст р ети л а  искомый пластъ соли.
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5 .
У  ПОТРЕБ ЛЕШЕ АНТРАЦИТА ВЪ СЬ ВЕРНОЙ АмЕРИ К Ъ  И ВО

/
Ф РАН Ц Ш .

ИзвЬспшо, ч т о  съ 18Ъ7 года стали  употреб
л я т ь ,  по указашю Г. Крана, а н т р а ц и т ъ  въ до- 
менныхъ печахъ и вагранкахъ, при чемъ найдено, 
ч т о  на т о  же количество проплавлясмыхъ ве- 
щ ествъ, а н т р а ц и т а  употребляется ~ противъ 
каменнаго угля прежде у потребляв! м а г о с я, и ч т о  
расплавлеше чугуна происходнтъ скорЬе, и чугунъ 
получается жиже. Бъ посл'Ьдешвш Англшскт й н -  
женсръ Г. ГГлайеръ прпдумалъ особснныя устрой
ств а  топокъ  къ унотреблешю а н т р а ц и т а  для 
нагрТ.вашя паровыхъ кошловъ, для дъйств1я гор- 
новъ и проч. Наконецъ въ Amviin составилась ком- 
п а т я  для употреблешя ан тр а ц и т а  на пароходахъ. 
Она соорудила пароходъ, которы й получилъ на
звание А н тр ац и тъ . О п ы ты  , произведенные на 
этомъ пароход!;, показали: 1 ) ч т о  при меныпемъ 
котлТ. и низшей трубг., получается болЪе пара, 
нежели какъ т о  бы ваетъ при употребленш ка- 
меннаго угля; 2 ) ч т о  ни сколько не о тд е л я е тс я  
изъ трубы  дыма; о) ч т о  тем п ература  машинна- 
го вмЪсшилища ие т а к ъ  высока., следовательно 
здоровье рабочихъ не шакъ стр ад аетъ ; 4) ч т о
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придуманное Г. Плайерома. устройство  для на-
\ * '

полнсшя гпопильиаго пространства ашпрацитомъ 
не требуешь безпрерывнаго задолжетя качегара;
5) ч т о  въ каждый часъ достаточно трехъ  кило- 
грамовъ а н т р а ц и т а  для нроизведешя одной лоша
диной силы; G) ч т о  труба нагревается столь 
слабо, ч т о  смело можно держать на ней руку. 
Э т о  доказываешь, ч т о  весь жаръ сосредоточи
вается въ самой шоп кВ и весь идетъ въ пользу.

Во Францш находится множество пластовъ  

сухаго угля, сосшавляющаго какъ бы переходъ изъ 

а н тр а ц и та  въ обыкновенный каменный уголь. Пла

с т ы  же заключаются въ Формацш нисколько дре

внейшей противу настоящей каменноугольной 

Формацш.

Добыча ан тр а ц и т а  въ Пенсильвании въ т е ч е т е  
нижеозначен и ыхъ годовВ до:

1820 . 571 тоннъ.
1825 . 5 5 1 5 1 -----------
1850 . 177550

1855 . 56G705 ----------
1858 . 755417 -------- -
1859 . 798122 ----------

В о ф р а  и ц i и:
* \

1820 . 7 5 1 7 -------- -

1825 . 23729 ----------

1850 . 51229 ----------
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1835 . 58481 тоннъ.
1837 . 69157 ----------
1838 . 7 7 4 3 9 ----- —

Цзвфстно, ч т о  въ Вожскихъ горахъ, особенно 
около Массево/Гднна и Дерне, находятся мноие пла
с т у  а н т р а ц и т а  большей или меньшей толщ ины, 
которы й ничемъ не уступаеш ь ан тр ац и ту , упо
требляемому съ толикою пользою въ другихъ мЬ- 
стахъ. Дол;кно сож алеть такж е, ч т о  въ Верхне- 

, Рейнскомъ Д еп артам ент^  до сихъ поръ не извле
кли еще ни какой пользы изъ этого  горючаго ма
териала.

• 4.
Взрывъ ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ копи въ Бельгш.

Въ каменноугольной копи Св. Фсликсъ близъ 
Бареньона (глубина 1450 Футовъ), въ Ноябр* 1841 
года, случился взрывъ, при чемъ обрушилось въ 
копи п ространство  на 450-шъ метровъ въ по- 
перечникЬ; 5 -т ь  чслов1жъ убигпыхъ вытащили на 
поверхность и 5 - т ь  человЪкъ обожженыхъ и т я 
жело израненыхъ; 23 человЬка остались въ кони 
засыпанными. Причины взрыва не известны.

Г о р и ,  Ж у р и .  К п .  II . 1842. 10



ъ и  

5 .
О тК Р Ь Ш Е  КАМЕННОУГОЛЫШХЪ ПЛАСТОВЪ.

Въ концЪ Ноября прошедшаго года, старашями 
каменноугольной компанш Саксонскаго Руднаго Кря
жа, о т к р ы т ь  буровою скважиною, па 8 7 6 -т и  фу
т а  хъ глубины, второй пластъ каменнаго угля 
близъ города Цвикау. Пластъ ятогаъ, исключая 
прослойки сланцеватой глины, имЬетъ толщ ины 
1 Ъ~ Футовъ и сосшоитъ изъ самаго чисгааго и 
отличной доброты каменнаго угля.

Въ Силезш, ме;кду городомъ Байтеномъ и заво- 
домъ К енигсгю тте, 4-го О ктября 1841 года, о т 
крыли буровою скважиною, на 47-н сажен, глуби- 
нЪ, пластъ каменнаго угля весьма хорошаго каче
ства, толщиною въ 7-мь футовъ.

Сверхъ то го  во многихъ мЬстахъ Силезш и П о
знани откры ты ., въ прошло.чъ 1841 году, значи- 
тельиыя мЬсгпорождетя лигнита.

•* ■ )ч
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Н ь к о т о р ы я  У ЛУ ЧШ ЕШ Я В Ъ  МЬДНПЛАВИЛEHHOML ПРОИЗ

ВОДСТВЕ ЗАВОДОВЪ Г .  Б е н а р д а к и .

(Изъ записки Г . Maiopa фоиъ Квалена).

А

Пссчаиистыя мЬдныя руды проплавлялись пре
жде въ шахшныхъ печахъ, кои были въ вышину
6-гпь аршинъ, въ ширину у колошника 1 -нъ ар^ 
шинъ, внизу у лещади 1 -нъ аршинъ и въ рас
парь аршина, и дутье употреблялось сильное; 
при этом ъ въ сутки проплавлялось о т ъ  150-ти  
До 2 0 0 -т ъ  пудовъ руды, на ч т о  употреблялось 9 
и 1 0 -т ь  коробовъ угля. НынВ устройство печи 
нисколько измВиили, прнбавпвъ ей высоты, и сдВ- 
лавъ се въ колошник В и плавиленномъ простран
с т в а  уже. Теперь печь имЬетъ высоты 7-̂ - ар
шинъ, ширина въ распарь осталась пГа же, а въ 
колошникЬ и внизу печи, ширины дано 1 4 -ть  
вершковъ. Пришокъ воздуха чрезъ фурму значи
тельно убавленъ сопломъ меньшаго д’ымегпра. Те
перь на пгЬ же 1 5 0 -т ъ  и 200-гпи пудъ руды въ 
сутки употребляется только о т ъ  6- т и  до 7-ми 
коробовъ угля и шлаки выходяшъ гораздо чище.

Сверхъ того, въ старыхъ отвалахъ найдено бы
ло много конгломератовыхъ рудъ, сосгпоящихъ нзъ 
кварцевыхъ галскъ, связанныхъ между собою мЬд-



ш
ною зеленью; шакъ какъ связующш цеменшъ эт о ш ъ  
имеешь гораздо меньшую твердость  прошиву га- 
лекъ., т о  и начали обогащать руду э т у  сухимъ 
легкимъ толчешемъ и просевкою, при чемъ мед
ная зелень удобно отделялась о т ъ  кварцевыхъ га- 
лекъ. Такимъ образомъ съ малыми расходами мож
но было получать руду, содержащую два процен
т а  меди; руду, которая могла удобно плавиться, 
тогда какъ цельная конгломерашовая руда не мо
гла плавиться, какъ по причине бедности своей, 
т а к ъ  равно и но причине великой трудноплав- 
кости.

•

7.
О новомъ колодцъ въ городь П ерекопъ.

ГГ. Стагаскаго Советника Озерецковскаго).

Пресная вода составляешь главнейшую п отреб
ность города Перекопа. Н едостатокъ  оной столь
ко очевиденъ, ч т о  я не могъ не з а м е т и т ь  его 
въ первые дни моего сюда прибыпня. Семивер
стн ая  ширина Крымскаго перешейка, о т ъ  Чернаго 
моря до Сиваша, перерезана сухимъ глубок имъ 
рвомъ и валомъ. На середине этого  протяжения 
находится линейный Перекопский мостъ и при
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немъ Соляная заггпава. Къ заставе собираются 
солепромышленники въ необыкновенно огромномъ 
количестве: иногда чиело ихъ воловъ доходить до 
Д-хъ тм сячъ. Въ этомъ м е с т е  не было ни одного 
казеинаго колодца. Чумака (извощики), приходянцс 
за солыо, покупали воду изъ двухъ не большихъ 
колодцевъ или, лучше сказать , изъ т а к ъ  пазыва- 
емыхъ здесь копаней, принадлежащих!» мещанамъ 
Перекопскимъ, плагпя но Д копейки и более за 
баклагу дурной солоноватой воды , которая при 
томъ скапливается въ весьма маломъ количестве, 
а воловъ отгоняли па водопой за несколько верстъ 
о т ъ  Перекопа» где есть  казенные колодцы. Са
мые жители Перекопа терпели крайний нсдо- 
с т а т о к ъ  воды. «/Inmcnie хорошаго водопоя въ зной
ные л ь т т е  месяцы бывало причиною другихъ 
важнейшихъ бедствии болезненности людей и па
дежа скогпа.

Все э т и  обстоятельства  заставили меня npi- 
искивагпь м еста  удобнаго для вмрыппя колодца 
близъ заставы. Чиновнике по особымъ поруче- 
тям ъ  Правлсгня» Коллсжскш Ассееоръ Пнленко, 
приобретший шрндцатишссшилепшсю службою 
совершенное познате края , и которому т е 
перь поручень Правлешсмъ надзоръ за работами 
другихъ колодцевъ при Перекопскихъ озерахъ и 
на солевозныхъ тракгпахъ, указалъ мне блнзъ за
ставы  место, где некогда существовалъ Турец-



кш, выложенный камнсмъ, колодезь , называемый» 
какъ сказываютъ старожилы» ханскимъ. Следы 
его х о тя  и видны, но возобновлеше стоило бы 
бо.льшихъ трудовъ и издержекъ, чего нельзя было 
предпринять, не имея уверенности въ успехе.

Осмотр Ьвъ м естн ость  у застав ы , я решился, 
по опытному Совету Г. Пилении и колодезнаго 
мастера Зуева, приказать начать работу иоваго 
колодца впереди развалинъ колодца Ха иска го, въ 
30-пш саженяхъ о т ъ  заставы.

Колодезный мастеръ, Смоленской губернш, Юх- 
новскаго уезда, крсстьянииъ Действительной 
С татск о й  Советницы Т о л сто й , Евдокимъ Зуевъ» 
уже болЬе 22-хъ лепгь занимаясь копаньемъ ко
лодцевъ при озерахъ и въ здешнемъ крае , npi- 
обрелъ въ этом ъ  искусстве необыкновенный иа- 
выкъ и сведен!я. 1 юня 1 -го приступилъ онъ къ 
делу съ сыпомъ свонмъ и двумя работниками, 
крестьянами т о й  же деревни. 1юия 24-го на де
ся то й  сажени глубиною явилась первая вода, но 
она оказалась солоноватою. Сожалел о неудач- 
номъ выборе м е с т а , я приказялъ рыгпь въ глу
бину, въ гпомъ предположены!, ч т о  если колодезь 
эгпотъ не будешь годенъ для упошреблешя ж и т е 
лями, т о  по крайней мере .д о став и ть  водопой 
для воловъ. -Одиннадцатая и следующая за нею 
сажени не подавали надежды добыть хорошей во
ды, однако на 14-й сажени мастсръ Зуевъ заме-

t
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тпилъ некоторое изменете въ ея вкусе, х о тя  
притокъ ея былъ весьма нсдостаточенъ.

Чемъ далее продолжалась работа въ глубь, 
пПшъ труднее было реш иться ограничиться ма- 
лымъ успЬхомъ, н самъ опытный и чрезвычайно 
усердный Евдокимъ Зуевъ съ твердою готовно- 
crniio решился р ы т ь  по его выражении: »донельзя«. 
Такимъ образомъ работа продолжалась весь 1юнь 
мЬсяцъ и 8-мь дней Тюля сквозь маловажные при
токи  солоноватой воды, Зуевъ, ободряя рабочихъ, 
принялся р ы т ь  17-ю сажень.

1юля 9-го, въ полдень, когда два работника въ 
глубине колодца трудились надъ вынимашемъ 
топкой земли и прошли у;ке половину 17-й саже
ни., вдругъ хлынулъ изъ подъ земли сильнейший 
притокъ воды, выкинувши! чистый мслкш песокъ, 
съ такимъ порывомъ, ч т о  pa604ie принуждены 
были спеш ить изъ колодца, чтобы  не б ы ть  пог
лощенными водою. Первый изъ нихъ ус пел ъ од
нако взять  въ опущенную копку (ведро) выкину- 
таго  водою песку , а второй уже былъ по плечи 
затопленъ водою, когда подали ему веревку и ед
ва успелъ б ы ть  вышащенъ.

Евдокимъ Зуевъ т о т ч а с ъ  явился ко мне съ об
разцами песку и новой воды. «Господь даровалъ 
намъ благодать» сказалъ онъ мне, представляя 
доказательства трудовъ своихъ , увенчанныхъ сча
стливейшим!, успЬхомъ; и действительно, вода
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оказалась, сверхъ общаго чаяш я, необыкновенно 
хорошая, прекрасная, свежая и чистая. Въ т о т ъ  
же день къ вечеру (9-го 1юля) скоплешс оной въ 
колодце дошло до 4-хъ саженъ; на другой день къ 
утр у  возвысилась она до 4-хъ саженъ и 24- ар
шинъ , и въ э т о й  вы соте держится и теперь, 
не смотря на безпрерывное добываше оной. При- 
меровъ подобнаго успеха въ здешиихъ местахъ 
не существуешь. Колодцевъ съ такою  необычай
ною массою пресной воды здесь не было и н етъ .

Тамъ , где сама природа награждаешь человека 
нзобн.пемъ водъ, о вод!» не бываешь и вопроса, 
но въ нагихъ степяхъ., опаленныхъ знойнымъ 
солнцемъ, приобретете свежаго источника ес ть  
драгоценность и о бсто ятельство  чрезвычайно 
важное. Молва объ открывши пресной воды у Пе
рекопской заставы распространилась теперь  по 
вс'Ьмъ окресшносгпямъ, и многимъ каж ется еще 
невероятною. Эпюшъ случай изменяешь съ дав- 
нихъ временъ укоренившееся Miieuie, о невоз
можности воскресишь Перскопсшя степи, по ихъ 
безводности, и доказываешь необходимость до
с т и г а т ь  до прошоковъ пресной воды, продолжая 
работу  въ глубь, сквозь слабыя жилы воды соло
новатой.

Новый колодезь нашъ имеешь по срубу на по
верхности два квадрашныхъ аршина, а въ глуби-
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iili на ди’Ь 2 аршина и 12  всршковъ, сш1 иы его 
обш иты тесомъ.

----- ---------------------------

I I

О ЗОЛОТЪ И ПЛАТИШЬ, иОЛУЧЕИПЫХЪ, ВЪ 1811 ГОДУ, 

ПРИ КАЗЕННЫХЪ И ЧАСТНЫХЪ ЗАВОДАХЪ ' ХРЕБТА У р АЛЬ-

С.КАГО.

Въ 1811 году, на казеинмхъ и часшныхъ заво
дахъ хребта Уральскаго добыто следующее коли
чество золота и платины.

' Золи/па казениыхь заводись:

пуды фунг. ЗОЛ. ДОЛИ.

Екашеринбургскихъ. 
Златоустовскихъ 
Богословскихъ 
Гороблагодагпскихъ .

И того

50 — 51 —  57 
18 — 27 — 8

57— 55 —  77 
14—  1 1  — G7

65

151— 50 17 65

З олот а ш с/пныхъ заводовъ:

пуды фунт. зол 
Всрхъ-1!ссшскнхъ, Г. Гвардш Кор
нета Яковлева 55 -
Паслинекихъ и Кышшымекнхъ, 
паел'1.диицъ Расторгуева . 16 -

лл11  -

2 7 — 1)4



Пнжнсшагильскихъ, Гг. наследии-
пуды фунт.

ковъ И. Н. Демидова . . . . 17 — 4
Сысершекихъ, Гг. наелЬдниковъ
Турчанинова....................................... 21  — 15
Ш айтанскихъ, заводосодсржаше-
ля Я р ц о в а ........................................ 5 — 7
Невьянск ихъ, Гг. наслЪдниковъ
Яковлева............................ • 17 — 54
Билимбаевскнхъ, Графини С тро 
гоновой ............................................. 1 — 1

Верхне-УФалейскихъ, к^пцовъ Гу-
б н н ы х ъ ............................................. 1 — —

Крсспговоздвиженскихъ, Княгини
Б у ш е р о ............................................. 1 1  — 52
Всеволодоблагодатскихъ, Гг. Всс-
воложскихъ , .................................. 5 — 1 1

Илынабановскихъ Тешпярскихъ
промысловъ, Генсралъ-Лейшенаи-
ша Жемчужникова съ компашею 7 — 1G
Бурзянскиха» промысловъ, Гене-
ралъ-Л ейтенанта Жемчужнико-
ва съ компашею и Гг. Гусятни-
к о в ы х ъ ............................................. —  — 19
Троицкихъ промысловъ, Тигпу-
лярнаго Советника Жуковскаго
съ KOMiianicK).................................... 5 — 2 1

Псшроиавловгкихъ промысловъ,

зол.

8

40

76

54

74

75 

И

55

95

5G



Губернскаго Секретаря АстаФЬ-

е в а .......................................................2 — 28 —  1 -------------
Ма.юистокской заимки Г. Мед-
жера . . . . .  . . . . . — — 6 — 78-------
Серыевскихъ промысловъ, Князя
Голицына  ..................................—  — 1— 87—̂ 24
Тамьянскихъ промысловъ, Генс-
ралъ-Маюра Тимашева . . . — — 2 —71-------
Промысловъ Челябинскаго куп
ца П о п о в а ....................................... — ------------------- 20 *
Росгпссскон дачи, ГраФИни С тро 
гоновой и Гг. Лазаревыхъ . . — ---------- 64-------

И того  , . 165— 5— 2 5 —44

Всего . . . 296— 55— 4 3 — 15

П лат ины  казенны хъ заводовъ:

пуд. Фунт. зол. дол.
\

З л а т о у с т о в с к и х ъ ...................—  —  7 — 52-------
Богословскихъ...............................— —  5 — 4 6 — 51*

. ч
Гороблагодашскихъ . . . . . . 3— 18— 34— 48

5 — 51— 17—  3

П лат ины  гаст ны хъ заводовъ:

пуд. фунт. зол. дол.

Верхъ-Исетскихъ, Г. Гвардт
Корнета Яковлева . . .' . . —  — 6— 58— 84
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Каслинскихъ, наглЛдннцъ Рас
торгуева .......................................— ------------а а -------
Ниишешагильскихъ, Гг. паелЛд- 
ннковъ II. Н. Демидова . . . 104— 14—7 3 —72
Бнлимбаевскихъ, Графини С тро
гоновой ............................  — ---------- 74-------
ГраФИНИ Строгоновой и Гг. Ла
заревыхъ ....................................... — — 25— 81— 6

И того  . . 105—  8 —3 2 — 66

Всего . . . 108— 30— 49 — G9

По имеющимся свЛдЛшямъ, въ Алтайскомъ ок
ругл добыто казеннаго и частнаго золота до 351 
иуда, да въ Нерчинском?» до 7-ми пудъ, съ к о т о 
рыми все добытое въ 1841 году золото состав
ляешь до 654-хъ иудъ, кромЛ золота, иолучаема- 
го о т ъ  раздТ.лешя Алшайскаго и Нерчинекаго се
ребра въ количестве до 37-ми иудъ, съ которыми 
всего золота будешь до 691 пуда, болЛе против ь 
1840 года до 105-ши пуда».
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